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Историко-теоретический контекст четвертой промышленной 
революции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лукьянов Иван Валерьевич 
старший преподаватель факультета глобальных процессов, ка-
федра ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, mrroro@mail.ru 
 
Четвертая промышленная революция является самостоятель-
ным явлением, но не продолжением третьей промышленной ре-
волюции. Разбирая новую промышленную революцию на блоки 
или же мегатренды, становится очевидно, что со временем все 
большее количество научных дисциплин будут работать в колла-
борации. Усиливается синтез технологий и их взаимодействие. 
Существенно меняется динамика создания инноваций в различ-
ных областях. В ходе четвертой промышленной революции но-
вые технологии и инновации распространяются в ускоренном 
темпе. Новая промышленная революция является не менее зна-
чимой по масштабу и роли в истории, чем предыдущие три. 
В статье рассматриваются исторические предпосылки формиро-
вания новой промышленной революции. Исследуется концепция 
четвертой промышленной революции, состоящей из трех блоков 
систем и знаний, взаимодействующих между собой. Доказыва-
ется самостоятельность новой промышленной революции, а 
также рассматривается значение новых технологий в условиях 
современного мира. 
Ключевые слова: история промышленных революций, четвер-
тая промышленная революция, инновации, технологии, искус-
ственный интеллект, аддитивные технологии, интернет вещей 
 
 

Введение. 
Человечество сегодня стоит у истоков новой про-

мышленной революции, способной полностью пре-
образовать весь окружающий нас мир. Фундамен-
тальные изменения коснутся жизни человека, труда 
и способов общения, но главное они способны пре-
образовать само сознание человека. По масштабу, 
сложности и объему, новая промышленная револю-
ция, не имеет аналогов в истории человечества. 
Рождаются новые технологические прорывы в са-
мом широком спектре областей, включая: искус-
ственный интеллект, интернет вещей, роботизацию, 
трехмерную печать, беспилотные транспортные 
средства передвижения, биотехнологии, нанотехно-
логии, альтернативные источники энергетики, кван-
товые вычисления.  

При рассмотрении особенностей всех промыш-
ленных революций можно выявить общий тренд – 
постоянное усиление значения систем управления 
и автоматизации. Системообразующими факторами 
данного тренда выступают – ресурсы, способы воз-
никновения и передачи энергии и технологии. Дан-
ные факторы возникают благодаря достижениям в 
фундаментальной и прикладной науке.  

В конце XVIII века основными ресурсами или сы-
рьем являлись железо и уголь, основными техноло-
гиями – преобразование тепловой энергии в меха-
ническую и паровые машины.  

Во время второй промышленной революции, 
благодаря повсеместному распространению элек-
тричества, появляются конвейерное, поточное про-
изводство, идеи Тейлоризма ведут к пониманию 
процессов разделения труда, развиваются новые 
способы логистики и передачи информации. В ходе 
третьей промышленной революции возникает ки-
бернетика, как технология, естественно продолжаю-
щая прорывные технологии второй промышленной 
революции.  

Новая промышленная революция логически про-
должает историю прошлых промышленных револю-
ций, возникают новые ресурсы, новые технологии, 
новые способы передачи и возникновения энергии. 
Важнейшим остается значение фундаментальных и 
прикладных научных разработок. Данная позиция 
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не меняется со времен первой промышленной рево-
люции.  

 
Материалы и методы 
В качестве теоретической базы исследования ис-

пользуются ряд научных работ в области новой про-
мышленной революции, в частности исторических и 
методологических особенностей в области четвер-
той промышленной революции. 

В статье использованы труды О.Тоффлера [1] и 
Д.Белла [2], изучавшие построение нового постин-
дустриального общества в условиях третьей про-
мышленной революции и развивавшие в своих ра-
ботах идеи относительно будущего построения об-
щества и значение новых технологий. Особую зна-
чимость представляют работы П.Друкера [3], Э.Бри-
ньолфсона, Э.Макафи [8], посвященных рассмотре-
нию инноваций, новым информационно – коммуни-
кационным технологиям и значению человеческого 
капитала в меняющемся мире. Отдельно стоит от-
метить исследование П.Ромера [4], в которой автор 
затрагивает вопрос переосмысления роли инфор-
мации и инноваций, как новых ресурсов с точки зре-
ния новой экономической теории. 

Интерес представляют статьи J.G.Fernandez, 
D.E.Ingber [6] и J.Duro Royo, L.M.Soldevila и N.Oxman 
[7] показывающие одну из ключевых черт новой про-
мышленной революции – интеграцию знаний, дис-
циплин и открытий в рамках четвертой промышлен-
ной революции. Особого упоминания заслуживают 
статьи отечественных авторов Фиговский О.Л. [11] 

Шевченко Д.Ю. [12], рассматривающие важность 
новых методов производства в условиях четвертой 
промышленной революции.  

В статье были применены методы индукции и де-
дукции, а также абстрагирования, для выявления 
основной теоретической базы четвертой промыш-
ленной революции. Также методика исследования 
включала: анализ литературы, синтез, обобщение 
сведений. Классифицирование, позволило выде-
лить блоки и системы знаний, формирующих новую 
промышленную революцию.  

Помимо общенаучных методов в диссертации ис-
пользовались системный, количественный и компара-
тивный методы, а также метод контент-анализа. 

 
Результаты исследования 
В результате исследования были сделаны сле-

дующие выводы: 
1) Четвертая промышленная революция явля-

ется самостоятельным, общепланетарным явле-
нием и не является продолжением третьей промыш-
ленной революции. Существуют как минимум три 
фактора, доказывающие это: темпы развития, 
объем изменений и системность преобразований. 
Новые возможности использования технологий от-
крывают пути изменения поведения индивидов, си-
стем производства и потребления, тем самым ведут 
к развитию новой системы восстановления и сохра-
нения окружающей среды 

2) Инновации и информация становятся одними 
из важнейших ресурсов современного мира, а тех-
нологические изменения могут рассматриваться как 

эндогенные факторы в экономических моделях. Со-
временные технологии, уже влияют на глобальную 
экономику. В связи с этим прослеживается необхо-
димость научного исследования взглядов, идей и 
концепций относительно новой промышленной ре-
волюции.  

3) Одной из важнейших черт новой промышлен-
ной революции становится конвергенция различных 
научных дисциплин, областей знаний и открытий. 
Основными блоками знаний становятся: цифровой, 
физический, биологический.  

4) Развитие и внедрение новейших технологий 
связаны с неопределенностью, что влияет на пред-
ставление и прогнозы развития преобразований и 
будущего влияния четвертой промышленной рево-
люции в глобальном масштабе. Сам факт сложно-
сти и взаимозависимости технологий, предполагает 
ответственность всех участников глобального сооб-
щества за работу в тесном взаимодействии, для 
осознания формирующихся тенденций. Необхо-
дима выработка единого, комплексного представле-
ния о том, как технологии будут меняться, и менять 
жизнь будущих поколений.  

 
Обсуждение 
Основное отличие четвертой промышленной ре-

волюции от трех предыдущих заключается в “сжа-
тии” пространства и времени. Глобальные сети 
связи и логистики сокращают пространство, а сете-
вое окружение способно сокращать время. Возни-
кает понятие сингулярности.  

Э.Тоффлер предполагал, что третья постинду-
стриальная волна полностью накроет планету к 
2025 году, очевидна схожесть теории Тофлера с 
формационной теорией Маркса. Разница в том, что 
волны Тофлера приходят в условиях эволюции, где 
главный фактор – это научно-технический прогресс, 
а не в ходе революционных изменений [1]. 

Теория постиндустриального - информационного 
общества Д.Белла также опирается на научно-тех-
нический прогресс, как основной фактор будущего 
развития [2].  

Вышеперечисленные теории опираются на тот 
факт, что научно – технический прогресс, знания и 
технологии привнесут социальные, экономические и 
политические инновации и на данном базисе будет 
выстраиваться будущее. Еще в конце XX века мно-
гие ученые, эксперты и государственные деятели 
строили оптимистические прогнозы, касательно бу-
дущего технологического прорыва.  

Однако стоит отметить, что информационные 
технологии и инновации не интегрируются в суще-
ствующую форму мироустройства, трансформируя 
и улучшая систему. Новые технологии, методы про-
изводства и экономические новшества расшаты-
вают старые устои, разъедают рыночные меха-
низмы и разрушают устоявшиеся связи.  

В 1993 году П. Друкер в своем труде “Посткапи-
талистическое общество” отмечал факт того, что 
знания становятся единственным, а не одним из ре-
сурсов, тем самым делая наше общество “посткапи-
талистическим”. Меняется коренным образом струк-
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тура общества и организовывается новая социаль-
ная динамика. Создается новая экономическая ди-
намика и новая политическая парадигма [3]. Наблю-
дая за развитием новых технологий и увеличением 
вычислительной мощности в мировом масштабе 
П.Друкер предположил, что в будущем основопола-
гающим столпом развития мирового сообщества 
станет творческое соединение различных отраслей 
и знаний. 

Друкер полагал что способность “связывать про-
цессы”, скорее всего носит врожденный характер и 
является частью той тайны, которую люди называют 
гением. Однако установление связей и повышение 
производительности существующих знаний, будь то 
для человека, команды или организации, в значи-
тельной степени поддается изучению [3] П.Друкер 
предвидел два новых понятий, ставшими централь-
ными в становлении концепции четвертой промыш-
ленной революции – совместная работа разных от-
раслей и знаний, а также обучение индивидов к 
установлению качественно новых связей между по-
нятиями и явлениями.  

Также можно смело сказать об отличии концеп-
ции четвертой промышленной революции от иных 
теорий – формирование сетевых структур, развитие 
интернета, вычислительной мощности и распро-
странение информации не являются отдельными 
элементами, хаотично зарождающимися и влияю-
щими на современное состояние общества, эконо-
мики и политики. Все эти элементы четвертой про-
мышленной революции, необходимы для модуль-
ного использования информации и знаний в крат-
чайшие сроки, что приводит к созданию новых про-
дуктов и услуг, иными словами - инноваций. 

Еще одним важным исследованием, для понима-
ния концепции новой промышленной революции яв-
ляется работа экономиста П.Ромера “Эндогенные 
технологические изменения”. В своем труде Ромер 
выдвинул на передний фронт понятия информация 
и инновация. Несмотря на принятый в традицион-
ной экономической теории принцип построения мо-
делей, ученый доказал, что технологические изме-
нения необходимо включить в список эндогенных 
(неотъемлемых) факторов, таких как: сбережения, 
рост населения и производительность [4]. Ромер от-
стаивал позицию о необходимости включения инно-
ваций в рамки теории роста, так как их воздействие 
носит предсказуемый, а не случайный характер. 
Также в исследованиях было дано определение тех-
нологическому изменению – улучшение инструкций 
по сочетанию между собой исходных материалов.  

Информация, по мнению Ромера, является про-
ектом, который способен объяснить, как можно со-
здать продукт в физическом или цифровом мире, но 
информационный продукт будет абсолютно отличен 
от любого физического. 

Исследователь Дэвид Уорш охарактеризовал 
данную ситуацию, следующим образом: “Земля, 
труд и капитал перестают быть фундаментальными 
категориями экономического анализа, которыми они 
являлись на протяжении порядка двух сотен лет. На 
смену элементарной классификации пришли люди, 

идеи и вещи. Привычный принцип недостатка до-
полняется важным принципом изобилия” [5].  

Сам факт сложности и взаимозависимости тех-
нологий, предполагает ответственность всех участ-
ников глобального сообщества за работу в тесном 
взаимодействии, для осознания формирующихся 
тенденций. Необходима выработка единого, ком-
плексного представления о том, как технологии бу-
дут меняться, и менять жизнь будущих поколений. 
Грядущие фундаментальные изменения, это не 
только эпоха возможностей, это также эпоха вызо-
вов человечеству.  

Существуют разные мнения касательно четвер-
той промышленной революции. Является ли данная 
революция самостоятельной, или же это логическое 
продолжение третьей промышленной революции. 
Самостоятельность новой промышленной револю-
ции можно обосновать тремя факторами: 

1) Темпы развития. Четвертая промышленная 
революция развивается не линейными, но экспо-
ненциальными темпами. Это обусловлено много-
гранностью и глобальностью современного мира, а 
также тем, что новые технологии способны синтези-
ровать все более передовые и эффективные техно-
логии. 

2) Объем изменений. Разнообразие технологий, 
способных синтезировать все новые технологии, 
обуславливает беспрецедентные изменения пара-
дигм в экономике, социуме и в каждой отдельной 
личности. Прошлые промышленные революции 
были способны изменить “что” и “как” делает инди-
вид. Новая промышленная революция способна из-
менить “кем” индивид является. 

3) Системность. Подразумеваются внутренние и 
внешние изменения всех систем по всем странам, 
отраслям, компаниям и обществам. 

Также четвертую промышленную революцию 
можно разделить на два этапа. Первый этап – до 
2010 года. Второй этап – последующие годы. Свя-
зано подобное разделение с тем, что первый этап 
можно назвать линейным развитием. В то время как 
на втором этапе развитие происходит экспоненци-
ально. Также стоит выделить третий этап, пока как 
некий абстрактный, прогнозируемый конструкт – 
этап сингулярности или трансцендентности. Данный 
этап будет характеризоваться технологиями 
настолько развитыми, что не будет необходимости 
в человеческом вмешательстве. Машины и системы 
будут способны перепрограммировать и обновлять 
себя самостоятельно. Данный этап будет, без-
условно, тесно связан с разработками в области ис-
кусственного интеллекта.  

Уникальной чертой новой промышленной рево-
люции является интеграция огромного количества 
дисциплин и открытий. Материальные инновации, 
созданные в результате взаимосвязи между различ-
ными технологиями – это сегодняшняя действи-
тельность. Цифровые технологии производства 
способны взаимодействовать с биологическим ми-
ром, что отражается в новаторских проектах. Сов-
мещение автоматизированного проектирования, ад-
дитивных технологий, инжиниринга материалов и 
синтетической биологии способны менять условия 
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сосуществования нашего организма с микроорга-
низмами, потребляемыми нами продуктами и даже 
зданиями, в которых мы живем [6]. Для реализации 
подобных проектов уже сегодня создаются или вы-
ращиваются объекты, которые постоянно адаптиру-
ются, что является отличительным признаком рас-
тительного и животного мира [7].  

Исследователи Э.Бринольфссон и Э.Макафи в 
своей книге “Вторая эра машин” утверждают, что 
компьютеры являются настолько способными, что 
практически невозможно определить, какие именно 
приложения и программы они будут использовать 
через несколько лет [8]. Все это стало возможно 
благодаря росту вычислительных мощностей и до-
ступности колоссальных объемов данных. Подоб-
ные процессы позволили создать алгоритмы пред-
сказывающие культурные особенности или товар-
ные предпочтения индивида. Данные алгоритмы со-
здаются на основе “хлебных крошек”, цифровых 
следов, которые оставляет каждый индивид в сети 
интернет.  

Все это позволяет создавать новые типы компь-
ютерного обучения и автоматизированного изобре-
тения, загружая работой цепи самопрограммирова-
ния и поиска оптимальных решений на основе ис-
ходных принципов. В условиях четвертой промыш-
ленной революции становится ясно, что технологии 
способны изменить само понятие мобильного теле-
фона, и создать нечто новое. Устройство, которое 
становится частью личной экосистемы индивида: 
способное предупреждать потребности, отвечать на 
запросы в кратчайшее время, помогать по мере 
надобности и даже если устройство не получало по-
добного запроса.  

Четвертая промышленная революция является 
еще одной ступенью развития человечества, на ко-
торой можно увидеть взаимосвязь и работу цифро-
вых, физических и биологических систем. Данный 
симбиоз все глубже проникает в жизнь человека, 
меняя его предпочтения, поведение и потребности, 
таким образом, четвертая промышленная револю-
ция не только влияет на индустрию нового поколе-
ния, данный процесс влияет, и будет влиять на каж-
дого индивида. Для более глубоко понимания дан-
ного процесса стоит отдельно разобрать работу си-
стем или же блоков новой промышленной револю-
ции.  

 

 
Рисунок 1. Блоки систем и знаний, формирующие новую про-
мышленную революцию. 

 
Как показано на рисунке №1 новая промышлен-

ная революция формируется и действует под дав-

лением трех наиболее крупных и фрагментирован-
ных блоков систем. Физический блок представлен в 
виде трех технологических мегатрендов:  

1) Беспилотные транспортные средства; 
2) Аддитивные технологии (3D – печать); 
3) Инновационные материалы. 
Беспилотные или же полуавтономные транс-

портные средства, становятся одним из последних 
шагов на пути полной автоматизации. Внедрение 
искусственного интеллекта в управление беспилот-
ных автомобилей позволит более точно выстраи-
вать маршруты и избегать аварийных ситуаций. 
Предпочтение в данной отрасли отдаётся иннова-
циям в программной и аппаратной сферах, обеспе-
чивающим основную долю монетизации проекта. 
Крупные производители действуют агрессивно, ску-
пая стартапы и небольшие компании, стараясь за-
владеть не только технологиями, но и талантами, 
порождающими их. Согласно прогнозу американ-
ского аналитического центра RethinkX к 2030 году 95 
% маршрутов будет обслуживаться автономными 
автомобилями [9]. Подобное предположение выгля-
дит достаточно вызывающим и спорным, однако, 
это может стать величайшей технологической рево-
люцией транспорта в истории. Научная мысль про-
делала колоссальный путь, позволяющий говорить 
об абсолютно новом этапе построения транспорт-
ной системы. Можно сказать, что наступает эра бес-
пилотных аппаратов, и мы присутствуем при её про-
грессирующем становлении на волне достижений 
инновационных систем. Существует множество 
определений, в разной степени характеризующих 
аддитивные технологии, что в первую очередь вы-
звано направленностью или отраслью, где они ис-
пользуются. Если же подходить к данному термину 
более универсально, можно определить, что под ад-
дитивными технологиями (AM – Additive 
Manufacturing; AF – Additive Fabrication) подразуме-
вается создание изделия путем послойного синтеза 
или послойного выращивания изделия, при исполь-
зовании 3D – модели [10] [11]. В отличии от тради-
ционного, субтрактивного метода производства, где 
изготовление происходит путем вычитания матери-
ала из заготовки, аддитивное производство подра-
зумевает построение детали путем постепенного 
наложения слоев [12]. При стандартном методе со-
здания изделия отходы материала составляют до 
70%, в то время как использование аддитивных тех-
нологий позволяет свести данный показатель до 
нуля [13]. Не поддается представлению та область 
производства, где было бы невозможно использо-
вать подобные технологии. 

Характерной чертой новой промышленной рево-
люции является коллаборация научных знаний и 
технологий. Доказательства данного утверждения 
несложно отыскать именно в биологическом ме-
гатренде, как в составляющей части четвертой про-
мышленной революции. ДНК потенциально может 
решить проблему хранения и записи данных, кото-
рая столь остро стоит в последние годы. По оценкам 
Cisco Systems к 2025 году к интернету будет подклю-
чено более 50 млрд устройств, которые будут еже-
годно вырабатывать суммарно около 44 зетабайта, 
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или 44 триллиона гигабайт данных. Для хранения 
подобного информационного массива необходимы 
инновационные системы хранения данных. Одним 
из таких проектов стало исследование компании 
Microsoft, группе ученых удалось разместить 200 ме-
габайт данных в молекуле ДНК [14]. Все хранимые 
данные можно было извлечь и считать. Подобный 
опыт был успешно повторен компанией Twist 
Bioscience, была осуществлена первая в истории 
запись музыкального файла на ДНК [15]. Согласно 
мнению исследователей, записи могут храниться на 
данном носителе больше столетия, и их можно бу-
дет считать, и воспроизвести без потери качества. 
Главным отличием от стандартных методов записи 
и хранения информации является долговечность 
записи с помощью нуклеиновых кислот.  

Цифровой блок новой промышленной револю-
ции связан развитием искусственного интеллекта. 
Одной из важных точек сосредоточения новых тех-
нологий становится интернет вещей (IoT – internet of 
things). Данная концепция подразумевает взаимо-
действие предметов и машин внутри вычислитель-
ной сети [16]. Прототип данной концепции был изве-
стен в конце 90 -х годов, предполагалось использо-
вание радиочастотной идентификации для взаимо-
действия предметов внутри собственной цикличной 
системы, а также со внешней средой [17]. С точки 
зрения практического применения идея состояла в 
применение микрочипов в разного рода устрой-
ствах, для того чтобы сделать их “умными”. Подоб-
ный теоретический конструкт тесно связан с созда-
нием семантической паутины, где машины будут са-
мостоятельно обрабатывать информацию, получа-
емую из сети интернет, что по сути является машин-
ной обработкой информации, без участия человека 
[18].  

Искусственный интеллект также является од-
ной из составляющих новой промышленной рево-
люции. Представить ИИ можно как совершенную 
программу, потенциально способную собирать 
огромные массивы информации из сети интернет 
или из внешней среды, а затем в кратчайшие 
сроки подвергать данную информацию обработке 
и анализу. Затем на основе структурированной 
информации принимать решения или же предо-
ставлять человеку важную информацию. В наши 
дни ИИ является неотъемлемой частью экоси-
стемы индивида, например ограниченный искус-
ственный интеллект активно используется в голо-
совых помощниках на смартфонах, позволяя по-
лучать информацию и ответы на вопросы. Более 
сложные системы используются в иных областях, 
от добычи полезных ископаемых до медицины. 
Существуют разные проекты, связанные с ИИ, не-
которые из них уже обладают искусственными 
нейронными сетями, обладающими миллиардами 
синоптическими связей, что теоретически явля-
ется прообразом развития ребенка. Одной из 
спорных задач в области развития искусственного 
интеллекта является создание высокоразвитого 
ИИ – являющегося равным человеческому, или не 
уступающему ему.  

 

Заключение 
Четвертая промышленная революция находится 

уже на втором этапе развития, технологии развива-
ются, наслаиваются и усиливают друг друга, созда-
вая переплетение из мира биологии, физики, химии 
и цифровых реалий. Изменения видны во всех от-
раслях, рождаются новые бизнес-модели, меняю-
щие традиционные устои, преобразовывающие си-
стемы потребления, производства, транспорти-
ровки и поставки. Смена парадигм осуществляется 
и в социальной сфере, в том, как индивиды обща-
ются, работают, получают информацию и обмени-
ваются ею. Подобные трансформации происходят и 
на уровне правительств и государственных учре-
ждений, касаются они и здравоохранения, образо-
вания и транспортных сетей. Новые пути использо-
вания технологий ведут к изменению поведения ин-
дивидов, систем производства и потребления, тем 
самым к развитию новой системы восстановления и 
сохранения окружающей среды. Однако развитие и 
внедрение новейших технологий связаны с неопре-
деленностью, что влияет на представление и про-
гнозы развития преобразований и будущего четвер-
той промышленной революции. 
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Historical and theoretical context of the fourth industrial 

revolution 
Lukyanov I.V. 
Lomonosov Moscow State University 
The fourth industrial revolution is an independent 

phenomenon, but not a continuation of the third industrial 
revolution. By breaking down the new industrial revolution 
into blocks or megatrends, it becomes obvious that over 
time, more and more scientific disciplines will work in 
collaboration. The synthesis of technologies and their 
interaction is increasing. The dynamics of innovation in 
various fields is changing significantly. During the fourth 
industrial revolution, new technologies and innovations are 
spreading at an accelerated pace. The new industrial 
revolution is no less significant in scale and role in history 
than the previous three. The article examines the historical 
prerequisites for the formation of the new industrial 
revolution. The concept of the fourth industrial revolution, 
consisting of three blocks of systems and knowledge 
interacting with each other, is explored. The independence 
of the new industrial revolution is proven, and the 

importance of new technologies in the conditions of the 
modern world is considered. 

Keywords: history of industrial revolutions, fourth industrial 
revolution, innovations, technologies, artificial intelligence, 
additive technologies, internet of things 
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Интент-анализ публичного дискурса губернатора  
Московской области А.Ю. Воробьева в кризисной ситуации 
на фоне теракта 22 марта 2024 года  
 
 
 
 
Лысенко Петр Николаевич 
аспирант, МГУТУ им. К. Г Разумовского (ПКУ), 
Petr.lysenko.88@mail.ru 
 
Статья посвящена роли регионального лидера в коммуникации 
между властью и обществом в условиях кризисной ситуации. 
Представлены результаты интент-анализа сообщений губерна-
тора Московской области Воробьева А. Ю. в официальном Теле-
грам-канале на фоне теракта 22 марта 2024 года в «Крокус Сити 
Холл». Полученные данные сравниваются с результатами ин-
тент-анализа речи вне кризиса, выделяются различия и сходства 
в трансляции образа регионального лидера и его коммуникатив-
ные особенности. В ходе исследования осуществлена дистант-
ная оценка личности А.Ю. Воробьева, в которую были включены 
такие аспекты, как его политический образ, сложность или про-
стота этого образа, а также его «Я-концепция», мотивационный и 
ценностный блоки, поведенческий стиль и тип лидерства. Кроме 
того, выделены особенности коммуникативной стратегии Воро-
бьева А.Ю., проявляющиеся в его частых публичных выступле-
ниях, а также в использовании современных цифровых плат-
форм для налаживания обратной связи с населением, что под-
черкивает важность адаптации лидерских методов в условиях 
постоянно меняющегося общественного контекста. 
Ключевые слова: образ лидера, интент-анализ, региональный 
лидер, теория коммуникации, А.Ю. Воробьев, московская об-
ласть, психолингвистика, дистантная оценка личности 
 

                                                 
1 Диверсионная деятельность киевского режима против РФ. ИА 
ТАСС. [Эл. ресурс] URL: https://tass.ru/politika/19583077 (дата об-
ращения 19.06.2024)  
2 Глава ВЦИОМ о 20 миллионах «ушедших в себя» россиян. РИА 
Новости. [Эл. ресурс] URL: 
https://www.rbc.ru/politics/30/09/2023/65181f4d9a79472abaf2d73e 
(дата обращения 15.06.2024) 
3 Как жители столицы помогают пострадавшим в теракте. Изда-
ние «Коммерсант». [Эл. ресурс] URL: 

С 2022 года Российская Федерация находится в со-
стоянии открытого вооруженного конфликта (Специ-
альная военная операция на Украине, далее – СВО, 
Спецоперация). Боевые действия ведутся вблизи 
Российских границ, и диверсионная активность про-
тивника выражается в том числе на приграничных 
территориях РФ, что вовлекает в процесс значи-
тельное количество мирных жителей1. В то же 
время жизнь в большинстве городов страны сохра-
няет относительную стабильность, что способ-
ствует психологическому дистанцированию от кон-
фликта. Многие россияне, не ощущая непосред-
ственного влияния военной ситуации, не осознают в 
полной мере её масштабы и серьезность2. 

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» 22 
марта 2024 года, произошедший в столичном реги-
оне, стал значимым поворотным моментом, вызвав 
у граждан острое и непосредственное ощущение во-
енного конфликта, в результате чего многие вклю-
чились в процессы помощи пострадавшим3. Связь 
террористов с украинскими властями делает этот 
акт не просто терактом, а частью боевых действий 
на территории Российской Федерации, в самом её 
сердце4. Всё это оказывает непосредственное вли-
яние на восприятие гражданами Спецоперации5. 
Если ранее события Спецоперации воспринима-
лись как нечто удаленное и не имеющее непосред-
ственного отношения к жизни обычных граждан, то 
теперь данное событие символизирует непосред-
ственную угрозу, «стучащуюся в дверь каждого». 

В условиях экзистенциальной угрозы и необходи-
мости консолидации общества, роль региональных 
лидеров становится ключевой. Коммуникативная 
стратегия регионального политического лидера при-
обретает особую важность. Публичная коммуника-
ция становится механизмом для управления кризи-
сами, поддержания общественного спокойствия и 
укрепления доверия населения к государственным 
структурам. Особое место в этом контексте зани-
мает публичная речь, которая не только информи-
рует, но и формирует общественное мнение, влияет 

https://www.kommersant.ru/doc/6592893 (дата обращения 
11.06.2024) 
4 Связь теракта в «Крокусе» с Украиной. РИА Новости. [Эл. ре-
сурс] URL: https://ria.ru/20240524/terakt-1948046381.html (дата об-
ращения 11.06.2024) 
5 Вассерман А. – «Все понимают единственное средство борьбы 
с террором». Издание «MK.ru». [Эл. ресурс] URL: 
https://www.mk.ru/politics/2024/03/27/vasserman-rasskazal-kak-
terakt-v-krokuse-izmenit-final-svo.html (дата обращения 
11.06.2024) 
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на эмоциональное состояние граждан и способ-
ствует сплочению общества в периоды нестабиль-
ности. Высказывания губернатора Московской об-
ласти Воробьева А. Ю. на фоне теракта, произошед-
шего в Крокусе 22 марта 2024 года, являются ярким 
примером подобного кризисного диалога.  

Воробьев А. Ю., как политический деятель, ак-
тивно задействует различные платформы для 
трансляции своего имиджа и донесения ключевых 
посланий до широких масс населения – это офици-
альный сайт6, площадка для обращений на портале 
правительства Московской области7, личный теле-
грам-канал8. В феврале 2023 года вошел в тройку 
лидеров медиа-рейтингов глав регионов ЦФО и Рос-
сии9. С 28 апреля 2022 г. выходит его авторская про-
грамма «Подмосковье. Работаем»10.  

Исследование публичной речи Воробьева А.Ю. в 
ответ на террористический акт дополняет теорети-
ческую базу политической психологии и коммуника-
ции и предоставляет практические рекомендации 
для разработки стратегий взаимодействия с населе-
нием. 

Целью интент-анализа было выявление образа 
Воробьёва А. Ю. в условиях чрезвычайной ситуации 
посредством определения в его публичной речи 
намерений и целей. 

В данной статье публичный дискурс Воробьева 
А.Ю. анализируется как «сообщение» в рамках мо-
дели коммуникации Г. Лассуэла, которая относи-
тельно нашего исследования может быть описана 
так: «Кто говорит?» – коммуникатор (Воробьев 
А.Ю.); «Что сообщает?» – сообщение (публичный 
дискурс); «По какому каналу?» – средство массовой 
коммуникации (официальный телеграм-канал); 
«Кому?» – получатель (молодежь Подмосковья); «С 
каким результатом?» – обратная связь, эффект 
(образ регионального лидера) [7]. Региональный ли-
дер рассматривается и как «лидер мнений» – звено 
коммуникации, предложенное П. Лазарсфельдом 
[7]. 

                                                 
6 Сайт Губернатора Московской области Воробьева А.Ю. [Эл. ре-
сурс] URL: https://воробьёв.рф/ (дата обращения 11.06.2024) 
7 Правительство Московской области. [Эл. ресурс] URL: 
https://mosreg.ru/pravitelstvo/struktura/gubernator (дата обращения 
11.06.2024) 
8 Воробьев А. Ю. Официальный Телеграм-канал. [Электронный 
ресурс] URL: https://t.me/vorobiev_live (дата обращения 
21.06.2024) 
9 Портал MOSREGTODAY.RU. [Эл. ресурс] URL: https://mosregto-
day.ru/news/soc/gubernator-voshel-v-trojku-liderov-rejtingov-glav-re-
gionov-cfo-i-rf-v-yanvare/ (дата обр. 24.06.2024) 
10 МИА «Россия сегодня» [Эл. ресурс] URL: 
https://radiosputnik.ru/podmoskovye/ (дата обр. 24.06.2024) 
11 Имидж лидера: Психологическое пособие для политиков / Под 
ред. Егоровой-Гантман Е.В. – М.: «Знание России», 1994. – 264 с. 
12 Имидж лидера: Психологическое пособие для политиков / Под 
ред. Егоровой-Гантман Е.В. – М.: «Знание России», 1994. – 264 с. 
13 Платонов К. К. Структура и развитие личности [Текст] / К. К. 
Платонов ; отв. ред. А. Д. Глоточкин ; АН СССР, Ин-т психологии. 
– Москва : Наука, 1986. – 254 с. 
14 Воробьев А. Ю. Официальный Телеграм-канал. [Эл. ресурс] 
URL: https://t.me/vorobiev_live (дата обращения 21.06.2024) 
15 О теракте в «Крокус Сити Холле». РИА Новости. [Эл. ресурс] 
URL: https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html (дата обраще-
ния 30.06.2024) 

Образ лидера рассматривался с учетом нарабо-
ток отечественной школы политической психологии 
[10]11. Личностные характеристики Воробьева рас-
сматривались согласно методике, предложенной 
М.Н. Ракитянским [8]. Проведена дистантная оценка 
личности Губернатора [13]. Исследование включило 
анализ «Я-концепции» политика, его мотивацион-
ной сферы, типа политического лидерства и психо-
лингвистического анализа публичных высказываний 
с целью выявления коммуникативного стиля, целей, 
установок и намерений [1; 3; 6; 11]1213. Исследова-
ние проводилось с учетом специфики кризисной 
коммуникации [4; 12]. 

Материалом для анализа послужила последова-
тельность сообщений губернатора, опубликованных 
в телеграм-канале «Воробьев LIVE»14. Рассматри-
ваемое событие – теракт в подмосковном «Крокус 
Сити Холле» 22 марта 2024 года15. Интерес в дан-
ном контексте представляют сообщения с 00:59 
23.03.2024 (первое сообщение о теракте)16 по 20:50 
03.04.2024 (последнее сообщение о теракте)17. В от-
меченных временных рамках Воробьев А. Ю. вел 
информационное сопровождение трагических собы-
тий. 

Для оценки коммуникативных особенностей Во-
робьева А.Ю. в разных контекстах добавлены источ-
ники: встречи с Президентом 11.07.2022 г.,18 
21.08.2023 г.19 и 17.06.2024 г.20; интервью А. Ю. Во-
робьева РБК 27 мая 202221; встреча Воробьева А. 
Ю. со школьниками22. 

В работе использован метод интент-анализа, в 
соответствии с которым в речи выявлялись 5 интен-
циональных категорий: «я», «мы», «они», «третья 
сторона», «ситуация» [9]. Высказывания с выявлен-
ными категориями соотносились с перечнем из 29 
интенций, описанных в политической науке [9]. 

Высказывания Воробьева А. Ю. в рамках траге-
дии сосредоточены на информировании обще-
ственности о происходящем, выражении благодар-

16 Сообщение в телеграм-канале «Воробьев LIVE» от 23.03.2024 
в 00:59. [Эл. ресурс] URL: https://t.me/vorobiev_live/6164 (дата об-
ращения 31.06.2024)  
17 Сообщение в телеграм-канале «Воробьев LIVE» от 03.04ю2024 
в 20.50 [Эл. ресурс] URL: https://t.me/vorobiev_live/6195 (дата об-
ращения 19.06.2024) 
18 Встреча В. В. Путина с губернатором Московской области А. Ю. 
Воробьёвым 11.07.2022 года. [Эл. ресурс] URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/68852 (дата обра-
щения 20.06.24) 
19 Встреча В. В. Путина с губернатором Московской области А. Ю. 
Воробьёвым 21.08.2023 года. [Эл. ресурс] URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/72078 (дата обраще-
ния 20.06.24) 
20 Встреча В. В. Путина с губернатором Московской области А. Ю. 
Воробьёвым 17.06.2024 года. [Эл. ресурс] URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/7430
8 (дата обращения 20.06.24) 
21 Интервью Воробьева А.Ю. изданию РБК от 27.05.22. Сетевое 
издание «РБК» [Эл. ресурс] URL: 
https://www.rbc.ru/interview/politics/27/05/2022/628f655e9a7947b53
66b1907?from=copy (дата обращения 21.06.24) 
22 Встреча Губернатора со школьниками в Одинцовском филиале 
МГИМО. Июнь 2023 г. Издание МК. [Эл. ресурс] URL: 
https://www.mk.ru/mosobl/2023/06/29/vy-takie-krutye-andrey-
vorobev-poobshhalsya-s-talantlivymi-shkolnikami.html (дата обра-
щения 21.06.24) 
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ности за помощь и призывах к солидарности и со-
действию. В интенциональной направленности речи 
выявлен ряд закономерностей, характеризующих 
коммуникационное поведение политика. 

Далее представлен анализ сообщений губерна-
тора, опубликованных в телеграм-канале «Воро-
бьев LIVE» с 00:59 23.03.2024 (первое сообщение о 
теракте) по 20:50 03.04.2024 (последнее сообщение 
о теракте).23 

Анализ интенциональных категорий (таб. 1) пока-
зал, наиболее раскрытую сторону повествования – 
так категория «мы» встречается чаще всего (86 раз), 
в то время как «Я» политиком не употребляется. 

 
Таблица 1  
Представленность интенциональных категорий в сообщениях 
Воробьева А.Ю. на фоне теракта в «Крокусе» 23.03.2024 г. 

Пара-
метр 

Категория 
Я Мы Они 3-я сторона Ситуа-

ция 
Общее 
количе-

ство 

1,5 86 - 48 19 

Количе-
ство по 

составля-
ющим 

Я – 0 
[я] – 

3*0,5=1,5 

Мы – 37 
[мы] – 

24*0,5=12 
Врачи – 18 

Спасатели –
12 

Правоохр. 
блок – 7 

 Люди – 11 
Пострадав-

шие – 21 
Погибшие –

16 

Теракт 
– 11 

Траге-
дия – 8

* Категория, выделенная в таблице квадратными скобками в 
анализе, учитывалась в значении 0,5 от целого, так как выра-
жена глаголами, относящимися к данной категории без пря-
мого употребления «Я». Прим: «[я] Выехал на место» – выра-
жена интенция «Я», но поскольку само местоимение не упо-
треблялось, его интенциональные влияние в тексте ниже. 

 
Из представленной в таблице 1 информации 

видно, что Воробьев А.Ю. чаще всего упоминает ка-
тегории, связанные с коллективными субъектами 
(мы, врачи, спасатели). Наблюдается отстранен-
ность от личной точки зрения (отсутствие «Я»). 

 

 
Рисунок 1 - Интенциональные категории в сообщениях Воро-
бьева А.Ю. на фоне теракта в «Крокусе» 23.03.2024 г. 

 
Интенциональная категория «Я», привязанная к 

личным действиям губернатора в речи выявлена 
минимально. Губернатор мало говорит от первого 
лица, и даже в этих случаях ни разу не употребил 
само местоимение «Я»: прим.: «[я] Выехал на ме-
сто», «[я] Доложил Президенту из штаба на месте 
событий…», «[я] Буду информировать [вас] при по-
ступлении новых данных…». В острой кризисной си-
туации Воробьев А. Ю. встает на один уровень с 
гражданами. 

Интенциональная категория «Мы», привязанная 
к совокупным действиям губернатора и его команды 
                                                 
23 Воробьев А. Ю. Официальный Телеграм-канал. [Эл. ресурс] 
URL: https://t.me/vorobiev_live (дата обращения 21.06.2024) 

употребляется значительно чаще. В большинстве 
случаев само местоимение «мы» также не исполь-
зуется: прим.: «Провели [мы] оперативный штаб у 
Крокуса. Занимаемся [мы] сверкой данных по по-
страдавшим, в ближайшее время опубликуем [мы] 
списки», «Все свои действия мы координируем с 
правоохранительным блоком», «Утром провели 
[мы] оперативный штаб на месте трагедии», «По 
мере поступления информации будем [мы] уточнять 
списки», «О их ходе [работ] будем [мы] информиро-
вать», «Вместе с правительством Москвы приняли 
[мы] решение о выплатах семьям погибших и по-
страдавшим при теракте в Крокусе». Использование 
категории «мы» производится в основном в рамках 
интенций «Кооперация» – «В центре будут работать 
представители и нашего, и московского правитель-
ства» – и в меньшей степени «Успокоение аудито-
рии» –… мы компенсируем расходы на захоронение 
и урегулируем все юридические вопросы». 

В категорию «Мы» дополнительно включены упо-
минания служб и лиц причастных к ликвидации по-
следствий, которым совокупно можно отнести к ча-
сти единой команды – это врачи – (18 упоминаний), 
спасатели – (12 упоминаний), правоохранительный 
блок – (7 упоминаний). Встречается с интенцией 
«Оценивание +» – «Низкий поклон всем врачам…» 
и «Информирование» – «Около Крокуса более 70 
бригад скорой помощи», «Врачи продолжают оказы-
вать помощь всем пострадавшим», «Медики оцени-
вают состояние большинства…», «Пострадавшие 
госпитализированы…». Это способствует позитив-
ному восприятию работы врачей и медицинского 
персонала, и укрепляет доверие к ним в глазах 
аудитории. Также данная категория окрашена в 
«Успокоение аудитории» – «Врачи оказывают не-
обходимую помощь всем пострадавшим», что поз-
воляет успокоить аудиторию, подчеркнув роль и 
действия всех участников.  

Интенциональная категория «Ситуация», выра-
жающая описание происходящих событий по ча-
стоте упоминаний, встречается в речи так же часто, 
как категория «Мы». Воробьев описывает меропри-
ятия по координации действий и принятия оператив-
ных мер в интенции «Информация» – «Провели опе-
ративный штаб у Крокуса», «Доложил Президенту 
из штаба на месте событий о том, что предпринима-
ется…», «Утром провели оперативный штаб на ме-
сте трагедии», «Для всех, кого коснулась трагедия, 
мы создали чат в Телеграм», «40 человек погибли 
во время теракта в Крокусе». Интенция «Успокое-
ние аудитории» указывает на приоритетные дей-
ствия и цели на месте событий, а именно, все уси-
лия направлены на спасение людей – «На месте де-
лается все для спасения людей», «Это поможет 
продолжить поисковую операцию». Выражения бла-
годарности адресуются всем, кто оказывает под-
держку или помощь в данной ситуации, подчеркива-
ется значимость их участия с интенцией «Оценива-
ние +» – «Спасибо всем, кто откликнулся в этот 
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сложный час», «Спасибо каждому, кто сейчас вме-
сте с нами». 

Интенциональная категория «3 сторона», выра-
жающая обращение к аудитории, встречается 
только с интенцией «Побуждение» – «Если ваши 
близкие пострадали или вы не можете с ними свя-
заться, звоните по телефону горячей линии». В дан-
ном контексте Воробьев предоставляет информа-
цию и рекомендации по действиям в случае чрезвы-
чайной ситуации. Он регулярно обращается к потен-
циальным пострадавшим от трагедии с призывами 
обращаться за помощью и передает четкие инструк-
ции и контактную информацию для тех, кто может 
быть затронут терактом.  

Выявленные интенции соотносятся с категори-
ями и составляют определенный коммуникативный 
фон (таб. 2) 

 
Таблица 2  
Интенции по отношению к категориям, выявленные в сооб-
щениях Воробьева А.Ю. на фоне теракта в «Крокусе» 
23.03.2024 г. 

Интенция / Катего-
рия 

Я Мы Они 3 сторона Ситуация

Кооперация – 24 – – – 
Побуждение – – – 7 4 
Успокоение 0,5 16 – – – 

Информирование – 32 – 6 6 
Анализ – – – – 7 

Оценивание+ – 5 – – 5 
Благодарность 0,5 3 – – – 

Соболезнование 0,5 7 – – – 
Предупреждение – – – – 1 
 
В речи присутствует множество фактических 

данных о происходящем с интенцией «Информа-
ция», включая количество погибших и пострадав-
ших, действия спасателей и врачей, детали спаса-
тельных операций и дальнейшие планы помощи по-
страдавшим. Воробьев информирует аудиторию о 
масштабе происшествия, создает общую картину 
ситуации: прим.: «40 человек погибли во время тер-
акта в Крокусе, более 100 пострадали», «Всего в 
стационарах сейчас 115 пострадавших…», «При-
влечено 183 единицы техники и 477 человек». Ука-
зывает на систематическое реагирование на проис-
шедшее: прим.: «Создан оперативный штаб», 
«Утром провели [мы] оперативный штаб на месте 
трагедии». Информирование позволяет Губерна-
тору демонстрировать масштаб происшествия и 
освещать событие для граждан со всех сторон. Во-
робьев заранее отвечает на большинство вопросов 
жителей, которые могли быть заданы в сети интер-
нет или с которыми они могли обратиться за поис-
ком. Предоставляет информацию о масштабе меди-
цинского и силового реагирования на произошед-
шее: прим.: «Около Крокуса более 70 бригад скорой 
помощи». Предоставление фактических данных и 
деталей о происходящем помогает гражданам по-
нять масштаб и серьезность произошедшего. Кроме 
того, информирование о действиях спасателей, ме-
дицинских служб и планах помощи демонстрирует 
реакцию властей на событие и их готовность в кри-
зисных ситуация. Важно продолжать обеспечивать 

общественность актуальной информацией о разви-
тии событий и принимаемых мерах. Также важно 
поддерживать открытый канал коммуникации с 
гражданами, чтобы они могли получить ответы на 
свои вопросы и чувствовать себя информирован-
ными и поддержанными в сложной ситуации. 

Губернатор выражает признательность и благо-
дарность врачам и спасателям за их слаженную ра-
боту (интенция «Оценивание (+)»): прим.: «Спасибо 
врачам – помощь всем поступившим оказали 
быстро, все живы», «Низкий поклон всем врачам, ко-
торые сейчас борются за жизни людей!». Также по-
зитивно отмечает консолидацию бизнеса и простых 
граждан, объединившихся в совместной помощи по-
страдавшим: прим.: «Спасибо тем, кто стоит в оче-
редях, чтобы сдать кровь для пострадавших, спа-
сибо нашим медикам и спасателям», «Российский 
бизнес, предприниматели, владельцы больших и 
совсем малых компаний пишут нам, спрашивают, 
чем помочь. Мы это ценим и благодарим». 

В тексте содержится предупреждение о возмож-
ных опасностях и затруднениях (интенция «Преду-
преждение»), таких как продолжающиеся очаги воз-
горания и сложности доступа к завалам: прим.: «Он 
[огонь] распространился по большой площади». 

Интенция «Кооперация» в тексте проявляется 
через описание совместных усилий различных орга-
низаций и ведомств для оперативной ликвидации 
последствий теракта. Отмечает сотрудничество 
между представителями различных уровней прави-
тельства для предоставления помощи и информи-
рования общества: прим.: «В центре будут работать 
представители и нашего, и московского правитель-
ства, они окажут необходимую помощь и ответят на 
вопросы». Воробьев отчетливо выделяет роль и 
совместные усилия различных организаций и ве-
домств, таких как спасатели, медицинский персо-
нал, правительство Москвы и Подмосковья, а также 
общественные инициативы, например сбор пожерт-
вований. Выделяет сотрудничество с правоохрани-
тельным блоком для координации действий: прим.: 
«Работает СОБР. Около Крокуса более 70 бригад 
скорой помощи», «Все свои действия мы координи-
руем с правоохранительным блоком», совместные 
усилия для оказания медицинской помощи: прим.: 
«Вместе с зампредом правительства РФ Татьяной 
Голиковой и главой минздрава России Михаилом 
Мурашко приехали в Химкинскую больницу…». Гу-
бернатор акцентирует внимание на совместном уча-
стии в сборе пожертвований для помощи постра-
давшим: прим.: «Совместно с Москвой, Российским 
Красным Крестом и общероссийской акцией 
#МЫВМЕСТЕ объявлен сбор пожертвований на по-
мощь», и консолидации в целом: прим.: «Россий-
ский бизнес, предприниматели, владельцы … ком-
паний пишут нам, спрашивают, чем помочь.», «И 
Москва, и Подмосковье, государство в целом, … 
сделают все, чтобы помочь людям». 

Губернатор уверяет общественность (интенция 
«Успокоение аудитории»), что ситуация находится 
под контролем, и все возможные меры помощи по-
страдавшим предпринимаются. Воробьев сооб-
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щает, что лично присутствует на месте происше-
ствия, свидетельствуя о том, что ситуация контро-
лируется: прим.: «Выехал на место. Создан опера-
тивный штаб. Все подробности позже», «По мере 
поступления информации будем уточнять списки 
[погибших и пострадавших]», «Занимаемся сверкой 
данных по пострадавшим, в ближайшее время опуб-
ликуем списки», «Буду информировать при поступ-
лении новых данных», «О их ходе [работ] будем ин-
формировать». Высказывание «На месте делается 
все для спасения людей» подчеркивает активность 
и направленность действий на спасение людей, что 
может успокоить аудиторию, демонстрируя, что про-
блема активно решается. Неоднократно Воробьев 
подчеркивает, что на месте происшествия постра-
давшие получили необходимую медицинскую по-
мощь и госпитализированы: прим.: «Врачи оказы-
вают необходимую помощь всем пострадавшим», 
«Врачи продолжают оказывать помощь всем по-
страдавшим», «Пострадавшие госпитализированы 
в мед. учреждения». Демонстрируется ресурс для 
оказания помощи пострадавшим прим.: «Запасы 
крови для переливания и препаратов достаточные». 
Готовность к дальнейшим действиям и стремление 
решить проблему: прим.: «В ближайшее время 
подъедет спецтехника. Это поможет продолжить по-
исковую операцию», «Основная задача сейчас – по-
тушить огонь». Демонстрирует гарантии финансо-
вой и юридической поддержки: прим.: «…всем в 
обязательном порядке мы компенсируем расходы 
на захоронение и урегулируем все юридические во-
просы». Главная цель Губернатора успокоить ауди-
торию и дать понять, что власти контролируют ситу-
ацию и предпринимают все возможные меры для 
оказания помощи пострадавшим. В дальнейшей 
коммуникации он продолжает информировать насе-
ление о ходе расследования и оказываемой по-
мощи, поддерживает прямой контакт с гражданами 
через социальные сети или средства массовой ин-
формации, а также предоставляет оперативные 
данные о ситуации. 

Интенция «Анализ» в речи проявляется через 
рассмотрение ситуации и ее элементов без выраже-
ния эмоциональной окраски. Воробьев А. Ю. анали-
зирует текущее состояние после пожара и проводи-
мых действий: 

 анализирует ситуацию с пожаром: прим.: «От-
дельные очаги возгорания еще остались, но в ос-
новном огонь ликвидирован.»  

 рассматривает результаты действий спасате-
лей: прим.: «Спасатели смогли зайти в зрительный 
зал, где долгое время была высокая температура и 
где, по всей видимости, был эпицентр пожара.».  
                                                 
24 Встреча В. В. Путина с губернатором Московской области А. Ю. 
Воробьёвым 11.07.2022 года. [Эл. ресурс] URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/68852 (дата обра-
щения 20.06.24) 
25 Встреча В. В. Путина с губернатором Московской области А. Ю. 
Воробьёвым 21.08.2023 года. [Эл. ресурс] URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/72078 (дата обраще-
ния 20.06.24) 
26 Встреча В. В. Путина с губернатором Московской области А. Ю. 
Воробьёвым 17.06.2024 года. [Эл. ресурс] URL: 

 анализирует продолжительность работ и вы-
двигает прогноз: прим.: «Спасателям понадобится 
еще несколько суток, чтобы полностью разобрать 
завалы.».  

Интенция «Анализ» в речи губернатора проявля-
ется через объективное рассмотрение текущей си-
туации после пожара и оценку результатов проводи-
мых действий с позиции информирования обще-
ственности. 

Интенционально речь Воробьева А.Ю. спокойная 
и успокаивающая. Преобладают интенции «Коопе-
рация», «Побуждение», «Успокоение», «Информи-
рование», «Анализ», «Оценивание+», «Благодар-
ность», «Соболезнование», «Предупреждение». Он 
сдержанно и в то же время активно информирует 
население о проблеме, выполняя функции инфор-
мирования, организации, принятия ответственно-
сти, мобилизации. 

Личность политика во время острого конфликта 
может иметь более яркое выражение. Могут обна-
жаться те или иные когнитивные черты, так как 
стресс снижает возможности для самоконтроля [4]. 
И если для одних лидеров чрезвычайная ситуация 
становится тормозящим фактором, то другие, 
наоборот наиболее полно, если не в первые, рас-
крываются в своих функциях [12]. Проведенный ин-
тент-анализ позволяет выявить черты Воробьева 
А.Ю. на фоне кризисной ситуации.  

Для сравнения мы взяли данные из проведен-
ного нами ранее исследования. Массив материалов 
представляет разные контексты: встречи с Прези-
дентом 11.07.2022 г.,24 21.08.2023 г.25 и 17.06.2024 
г.26; интервью А. Ю. Воробьева РБК 27 мая 202227; 
встреча Воробьева А. Ю. со школьниками28. Это поз-
волило преломить транслируемый образ по ситуа-
ции (кризисная, спокойная), по характеру общения 
(формальное, неформальное, с молодежью). 

Диаграмма (рис. 2) демонстрирует разные ком-
муникативные стратегии Воробьева А.Ю.  

 

 
Рисунок 2 – Интенциональные категории в речи Воробьева 
А.Ю. (проценты) 

 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/7430
8 (дата обращения 20.06.24) 
27 Интервью Воробьева А.Ю. изданию РБК от 27.05.22. Сетевое 
издание «РБК» [Эл. ресурс] URL: 
https://www.rbc.ru/interview/politics/27/05/2022/628f655e9a7947b53
66b1907?from=copy (дата обращения 21.06.24) 
28 Встреча Губернатора со школьниками в Одинцовском филиале 
МГИМО. Июнь 2023 г. Издание МК. [Эл. ресурс] URL: 
https://www.mk.ru/mosobl/2023/06/29/vy-takie-krutye-andrey-
vorobev-poobshhalsya-s-talantlivymi-shkolnikami.html (дата обра-
щения 21.06.24) 
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В общении с Президентом РФ Воробьев чаще ис-
пользует местоимение «Мы», что предполагает ак-
цент на коллективной ответственности и единстве. 
Местоимение «Я» в незначительном количестве 
(6.3%) свидетельствует о его стремлении миними-
зировать личную ответственность или саморекламу 
в таких важных встречах. Он также избегает упоми-
нания других (внешних) субъектов – «Они». Акцент 
на ситуации (39.6%) указывает на желание обсудить 
конкретные текущие вопросы или проблемы. 

В интервью изданию РБК коммуникация отлича-
ется появлением категории «Они» (11.5%) – он об-
суждает внешнее влияние, что может быть важно в 
контексте публикации. Включение в речь упомина-
ния категории «Они» показывает его усилия по под-
держанию баланса между коллективным трудом и 
внешними факторами. 

В сообщениях по поводу теракта Воробьев не ис-
пользует местоимение «Я» вообще, полностью со-
средотачиваясь на коллективном «Мы» (72.1%). Он 
ни разу не упоминает «они», что может указывать на 
его стратегию избегать разделения и обвинений, а 
также акцентировать внимание на коллективных 
действиях и общей ситуации.  

Воробьев активно использует коллективное ме-
стоимение «Мы» практически во всех контекстах, 
что подчеркивает его желание акцентировать ко-
мандную работу и единство. 

В формальном общении и в кризисных ситуациях 
он избегает значительного личного выделения, 
предпочитая говорить от имени группы или ко-
манды. В менее формальных или публикационных 
контекстах он допускает больше личных интенций, 
что помогает установить контакт с широкой аудито-
рией. Стиль общения Воробьева А.Ю. адаптивен в 
зависимости от контекста, сохраняя при этом клю-
чевые элементы, такие как акцент на коллективной 
ответственности и текущих ситуациях. 

В коммуникации с федеральными властями 
образ Воробьева выражен обезличенно через кате-
гории «Мы». Категория «я» встречается всего 3 раза 
в указаниях ответственности третьих лиц – «я по-
просил у Министерства обороны содействия»29. В 
коммуникации с Президентом губернатор выпол-
няет функцию информирования и принятия ответ-
ственности, что обуславливает такой характер речи. 

В коммуникации с молодежью Воробьев 
транслирует более эмоциональный образ. Часто об-
ращается лично в категории «вы» (19 раз в 5 
текстах) и почти не использует категорию «Я» (2 
раза в 5 текстах), говоря от лица власти: прим. «Вы 
подаете хороший пример.» и др., таким образом вы-
ражая одобрение. Фразой «Мы отмечаем вас и 
дальше будем это делать.» выражает позитивные 

                                                 
29 Сообщение в телеграм-канале «Воробьев LIVE» от 23.03.2024 
в 01:24 [Электронный ресурс] URL: https://t.me/vorobiev_live/6164 
(дата обращения 26.06.2024) 
30 Июнь 2023 года. Губернатор встретился со школьниками в 
Одинцовском филиале МГИМО. Издание Московский Комсомо-
лец. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.mk.ru/mosobl/2023/06/29/vy-takie-krutye-andrey-
vorobev-poobshhalsya-s-talantlivymi-shkolnikami.html (дата обра-
щения 21.06.24) 

гарантии. В разговоре со студентами транслирует 
заинтересованность: прим. «Главное – что мы раз-
говариваем на одном языке». Выражает положение 
на равных: прим. «Очень хочется, чтобы вы тоже 
нас учили чему-то новому». Воробьев активно моти-
вирует молодежь к диалогу: прим. «Этого станет 
больше, если это будет востребовано, когда увели-
чится количество пассионарных людей – таких, как 
вы». Транслирует стремление не просто услышать, 
но и понять молодежь. Он как бы говорит молодежи: 
«Я хочу услышать то, что ты хочешь сказать», что 
характеризует его образ как «учителя» и даже «ро-
дителя», так как они демонстрируют, что полностью 
погружены в разговор и заинтересованы в том, что 
говорит ребенок или ученик. 30 31 

В кризисной ситуации высказывания А. Ю. Во-
робьева когнитивно-легкие, доступные. Отсутствует 
дипломатическая терминология, губернатор ис-
пользует простую грамотную речь. Отсутствие эмо-
циональной окраски делает текст сдержанным, что 
помогает обеспечить прозрачность и объектив-
ность, подчеркивает серьезность ситуации. Форми-
руется образ лидера, который способен координи-
ровать усилия всех сторон для общей цели. В кри-
зисной ситуации Воробьев освещает события без-
лично: прим. «[я] Выехал на место», «[я] Доложил 
Президенту…»32. Он успокаивает и информирует – 
выполняет одну из своих главных функций лидера. 
В кризисной ситуации Воробьев встает на один уро-
вень с гражданами. Докладывая аудитории о дея-
тельности в рамках трагедии, он выступает как ком-
муникатор и, вместе с этим, являясь формальным 
лидером, становится лидером мнений. Уровень до-
верия к информации повышается в связи с прямым 
доступом.  

Параметры и результаты дистантной оценки об-
раза Воробьева А.Ю. представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  
Оценка личности Воробьева А.Ю. на фоне кризиса 

Параметр Значение 
Образ:  образ «друга отца», «умного приветли-

вого соседа», «интеллектуала, гото-
вого делиться информацией», «учи-
теля» формирует доверительное отно-
шение у молодежи 

+ в кризисной ситуа-
ции 

образ «отца», «ответственного адми-
нистратора», «спасателя»  

Я-концепция: «Я» имеющий силу и возможность ей 
делиться ради достижения общих це-
лей. «Я» открытый и справедливый 
«друг». «Я» решительный и ответ-
ственный «отец». 

Сложность/про-
стота:  

когнитивно-легкий, доступный 

Мотивационный 
блок:  

достижения / аффилиация 

Ценностный блок:  сотрудничество 

31 РИАМО. [Эл. ресурс] URL: 
https://riamo.ru/news/obschestvo/andrej-vorobev-v-razvitii-
molodezhnyh-dvizhenij-my-delaem-stavku-na-soderzhanie/ (дата 
обращения 26.06.2024) 
32 Сообщения в телеграм-канале «Воробьев LIVE» от 23.03.2024 
в 00:49, от 23.03.2024 в 00:49 [Электронный ресурс] URL: 
https://t.me/vorobiev_live/6164 (дата обращения 26.06.2024) 
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Поведенческий 
стиль:  

администратор 

Тип лидерства:   
по способу утвержде-
ния:  

формальный 

по стилю управления:  демократический 
по Харманн М.:  лидер-пожарный 

 
Анализ личности Воробьева в кризисной ситуа-

ции позволяет сделать вывод о том, что он обла-
дает качествами, присущими хорошему лидеру.  

Образ Воробьева формируется из множества 
положительных срезов, таких как «друг отца», «учи-
тель». Эти черты формируют доверительное отно-
шение, что особенно важно во время кризисов, ко-
гда необходима крепкая связь и уверенность в ли-
дере. Привлекательность Воробьева заключается в 
том, что он говорит доступно и просто, а его поведе-
ние открыто и приветливо. 

«Я»-концепция Воробьева А.Ю. отражает, что 
он воспринимает себя как человека, обладающего 
силой и готового делиться этой силой ради дости-
жения общих целей. Это указывает на сильную лич-
ную ответственность и стремление заботиться о 
других, что важно для лидера, особенно в стрессо-
вых и сложных ситуациях. Он выступает как фигура, 
способная не только принять решения, но и поддер-
жать моральный дух окружающих, что способствует 
стабилизации ситуации в коллективе или группе. 

Когнитивные особенности Воробьева А.Ю., 
демонстрируют умение просто и доступно объяс-
нять сложные вещи, что делает его хорошим комму-
никатором. Такое качество очень важно в ситуа-
циях, когда необходимо быстро и ясно доносить све-
дения до всех участников и пострадавших. Легкость 
в общении помогает передавать информацию, успо-
каивать и направлять людей в трудные моменты. 

Мотивационный блок Воробьева сосредото-
чен на достижениях и аффилиации. Он стремится к 
успеху и установлению крепких связей с окружаю-
щими, что свидетельствует о его способности объ-
единять людей ради достижения общих целей и со-
здания сплоченного коллектива. Его сила в том, что 
он нацелен на личные победы, но и на успешное со-
трудничество, что является неотъемлемой частью 
лидерских качеств. 

В кризисной ситуации Воробьев полностью и 
своевременно освещает ситуацию заранее отвечая 
на все возможные вопросы, включая информацион-
ную, медицинскую, финансовую и юридическую по-
мощь, демонстрацию личных действий и консолида-
ции всех структур. 

В процессе коммуникации в зависимости от ауди-
тории Воробьев А. Ю. занимает разные позиции на 
коммуникационной модели:  

 В трансляции федеральной повестки лидер 
выполняет роль канала коммуникации и в некото-
рых случаях лидера мнений, его образ сдержан и 
убедителен, усиливает сообщение и не затмевает 
образ государственной власти (позиция – канал, ли-
дер мнений) (функции – принятие ответственности, 
информирование).  

 В трансляции повестки своего региона он вы-
ступает коммуникатором, выполняя функцию приня-
тия решений, организации и коммуникации, и его об-
раз должен иметь более выраженные личные черты 
(позиция – коммуникатор) (функции – интеграция, 
информирование, организация).  

 В трансляции молодежной политики Воро-
бьев А. Ю. являясь коммуникатором, также зани-
мает место лидера мнений, его образ более яркий 
относительно других контекстов, транслируется 
большая эмоциональность и активность (позиция – 
лидер мнений, коммуникатор) (функции – мотива-
ция, интеграция, организация).  

На посту Губернатора Московской области Воро-
бьев А. Ю. транслирует свой образ не как автори-
тарного и единственного лидера, а как часть ко-
манды. Его деятельность можно охарактеризовать 
четким выполнением всех функций и сплоченной ко-
мандной работой, в которой снижено влияние лич-
ностного фактора и нет идеологического конфликта 
с федеральным лидером. Образ Воробьева А. Ю. не 
возвышается над командой, а усиливает её. Выход 
на прямой диалог от первого лица и позиционирова-
ние своей личности как части сильной команды, поз-
воляет политику выполнять лидерские функции.  

Высказывания Воробьева А. Ю, особенно с точки 
зрения структуры и содержания, можно охарактери-
зовать как когнитивно-легкие, доступные. Отсут-
ствует дипломатическая терминология, губернатор 
использует простую грамотную речь. В тексте пре-
обладают объективные факты, информация о теку-
щих действиях и мерах, предпринимаемых в ответ 
на произошедшую трагедию. Он описывает основ-
ные шаги и меры, принимаемые властями для по-
мощи пострадавшим. 

Отсутствие эмоциональной окраски и ярких эмо-
циональных выражений делает текст сдержанным и 
деловым. Это помогает обеспечить информацион-
ную прозрачность и объективность, что важно в си-
туации, связанной с кризисом или чрезвычайным 
событием. Такой стиль общения часто используется 
в официальных заявлениях и сообщениях, чтобы 
подчеркнуть серьезность ситуации и ориентировать 
на действия по ее решению. 
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the moscow region A.Yu. Vorobyov in a crisis 
situation against the background of the terrorist 
attack on march 22, 2024 
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Named after K.G. Razumovsky (FCU) 
The article is devoted to the role of a regional leader in 

communication between government and society in a 
crisis. The results of an intent analysis of the messages of 
the governor of the Moscow region Vorobyov A. in the 
official Telegram channel against the background of the 
terrorist attack on March 22, 2024 at Crocus City Hall are 
presented. The data obtained are compared with the 
results of the intent analysis of speech outside the crisis, 
the differences and similarities in the translation of the 
image of the regional leader and its communicative 
features are highlighted. During the study, a distant 
assessment of the personality of A. Vorobyov was carried 
out, which included such aspects as his political image, the 
complexity or simplicity of this image, as well as his "I-
concept", motivational and value blocks, behavioral style 
and type of leadership. In addition, the features of 
Vorobyov's communicative strategy are highlighted, 
manifested in his frequent public appearances, as well as 
in the use of modern digital platforms to establish feedback 
with the public, which emphasizes the importance of 
adapting leadership methods in an ever-changing social 
context. 
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Влияние социокультурных факторов на правовое сознание  
в постсоветском пространстве 
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аспирант, Московский Государственный Лингвистический Уни-
верситет, maxgekkon@gmail.com  
 
Данная статья посвящена анализу влияния социокультурных 
факторов на формирование правового сознания в странах пост-
советского пространства. Проблема правового сознания явля-
ется одной из наиболее сложных и многогранных в современной 
социологии права и юридической психологии, так как она тесно 
связана с культурными, историческими и социальными аспек-
тами жизни общества.  
Социокультурные факторы, такие как историческое наследие, 
традиции, этническая идентичность и социальные установки, иг-
рают ключевую роль в формировании отношения населения к 
праву и правоприменению. 
Ключевые слова: правовое сознание, постсоветское простран-
ство, социальная философия, современное сознание.  
 
 

Введение 
В последние десятилетия страны постсоветского 

пространства переживают значительные изменения 
в своих правовых системах, однако на фоне этих из-
менений сохраняются многие социокультурные осо-
бенности, которые могут оказывать влияние на вос-
приятие закона. В частности, важно учитывать, как 
исторические события, такие как колониальное про-
шлое, войны и революции, сформировали правосо-
знание граждан, влияя на их восприятие легитимно-
сти законодательных актов и действий правоохра-
нительных органов. Например, восприятие закона 
как инструмента социальной справедливости или, 
напротив, как средства угнетения, в значительной 
мере зависит от ранее пережитых исторических ка-
таклизмов. Эти обстоятельства способствуют фор-
мированию уникального правового поля, где тради-
ции и обычаи зачастую переплетаются с современ-
ными правовыми нормами, создавая сложные пра-
вовые конструкции, которые нуждаются в соответ-
ствующем исследовании. 

Не менее важным аспектом является то, как со-
циальные установки и ценности формируются под 
влиянием экономических, политических и культур-
ных изменений. В условиях рыночной экономики и 
усиления индивидуалистических настроений в раз-
личных обществах правосознание претерпевает 
трансформации. Ожидания граждан от правовой си-
стемы, степени доверия к юридическим институтам 
и готовности следовать закону также становятся в 
значительной степени зависимыми от этого контек-
ста. Таким образом, изучение влияния социокуль-
турных факторов позволяет более глубоко понять 
особенности правового сознания в странах постсо-
ветского пространства и выработать рекомендации 
по его формированию на основе учета этих факто-
ров. 

Данная работа основывается на интердисципли-
нарном подходе, включая элементы социологии, 
юриспруденции и философии, что позволяет иссле-
довать правовое сознание в широкой социокультур-
ной рамке. В результате проведенного анализа бу-
дут выявлены ключевые аспекты социокультурной 
среды, оказывающие влияние на правовую систему 
и восприятие закона населением, что, в свою оче-
редь, способствует расширению научного понима-
ния правового сознания и его динамики в современ-
ном обществе [17]. Исследование также направлено 
на осознание важности интеграции социокультур-
ных факторов в юридическую практику и образова-
тельные программы, что может позитивно сказаться 
на правосознании и придаст актуальность вопросам 
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правового образования и правовой культуры в стра-
нах постсоветского пространства [1]. 

 
Методология 
В данном исследовании применяются сравни-

тельный и историко-социологический методы, кото-
рые представляют собой основополагающие ин-
струменты для анализа социокультурного влияния 
на правовое сознание в постсоветских странах. Эти 
методы позволяют глубже понять динамику право-
сознания, опираясь на контекст исторического раз-
вития, культурных традиций и социальных измене-
ний, происходящих в обществе. 

Сравнительный метод предполагает изучение 
правового сознания в разных постсоветских стра-
нах, что позволяет выявить как общие тенденции, 
так и специфические черты, уловленные в культур-
ных и правовых системах. Учитывая разнообразие 
социокультурных контекстов в странах СНГ, данный 
метод предоставляет возможность сопоставить раз-
личные правовые культуры, их взаимосвязь с исто-
рическим наследием и актуальные социальные ре-
алии. Например, в некоторых странах, таких как Эс-
тония и Литва, наблюдаются более выраженные 
проявления правовой культуры, тогда как в других, 
например, в Таджикистане, можно заметить особен-
ности, связанные с авторитарными режимами и тра-
дициями. Сопоставление данных позволяет вы-
явить позитивные и негативные аспекты правового 
сознания, что может стать основой для дальнейших 
исследований и рекомендаций по улучшению пра-
восознания в разных государствах. 

Историко-социологический метод, в свою оче-
редь, предназначен для глубокого анализа влияния 
исторических событий на формирование правового 
сознания. Этот метод позволяет проследить изме-
нения в правосознании через призму исторического 
контекста, начиная с времени распада Советского 
Союза и до настоящего времени. Рассматривая 
ключевые события – от юридических реформ, 
направленных на демократизацию, до экономиче-
ских кризисов и социальных протестов, – исследо-
вание может выявить, каким образом различные ис-
торические процессы влияли на восприятие закона 
и правового порядка в обществе. Это также вклю-
чает изучение влияния важнейших исторических 
личностей, социальных движений и идеологий, ко-
торые оставили заметный след в правосознании. 
Таким образом, историко-социологический подход 
обогащает результаты исследования, поскольку 
устанавливает причинно-следственные связи 
между историческими событиями и изменениями в 
правосознании населения. 

Сочетание этих двух методов дает возможность 
получить комплексное представление о процессе 
формирования правового сознания под воздей-
ствием социокультурных факторов. В результате 
исследования могут быть выделены ключевые ха-
рактеристики правосознания, которые в дальней-
шем могут быть использованы для разработки реко-
мендаций по оптимизации юридической практики и 
правового образования в странах постсоветского 
пространства [4]. Применение этих методов также 

представляет интерес для будущих исследований в 
области социологии права и культурных исследова-
ний, что позволяет объединить различные дисци-
плины и расширить горизонты понимания взаимо-
связи между правом и культурой [2]. 

 
Источники данных 
В данной работе для анализа социокультурного 

влияния на правовое сознание в постсоветском про-
странстве используются разнообразные источники 
данных, которые обеспечивают комплексный под-
ход к исследованию. Основное внимание уделяется 
трем категориям источников: научным публикациям, 
статистическим данным и интервью с экспертами. 
Каждая из этих категорий наделена уникальными 
свойствами, и их сочетание позволяет получить бо-
лее полное понимание сложного взаимодействия 
социокультуры и права. 

Научные публикации являются важным источни-
ком теоретических и эмпирических данных, касаю-
щихся правосознания и социокультурных аспектов. 
В исследовании рассматриваются работы как оте-
чественных, так и зарубежных авторов, где внима-
ние уделяется различным парадигмам понимания 
права и правосознания. Эти публикации помогают 
выявить, каким образом научное сообщество интер-
претирует понятие правового сознания в контексте 
социокультуры, а также какие модели и теории ак-
тивно обсуждаются в рамках разных академических 
дисциплин. Анализ публикаций позволяет исследо-
вателю выявить текущие тренды в изучении право-
вого сознания и определить, какие именно аспекты 
социальной культуры наиболее активно исследу-
ются в научной среде. 

Статистические данные, собранные из различ-
ных источников, таких как национальные статисти-
ческие агентства и международные организации, 
помогают обнаружить количественные показатели и 
тенденции, связанные с правосознанием и его изме-
нениями в зависимости от социокультурных факто-
ров. Эти данные могут включать информацию о до-
верии граждан к правовой системе, частоте право-
нарушений, а также результаты социологических 
опросов, которые показывают отношение населе-
ния к различным юридическим нормам и институ-
там. Анализ статистических данных служит важной 
основой для проверки гипотез, выдвигаемых в рам-
ках исследования, и обеспечивает количественный 
аспект в изучении правового сознания, что важно 
для выявления закономерностей и отклонений в 
различных социокультурных контекстах. 

Интервью с экспертами, представляющими раз-
личные сферы (юриспруденцию, социологию, ан-
тропологию и культурологию) позволяют получить 
качественные оценки и комментарии, необходимые 
для глубинного понимания темы. Эксперты помо-
гают выявить не только существующие проблемы, 
но и позитивные примеры, а также стратегии, кото-
рые могут быть применены для улучшения правосо-
знания в определенных социокультурных кон-
текстах. Такие интервью становятся важной частью 
исследований: они не только добавляют глубину и 
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нюансы в понимание предмета, но и служат источ-
ником конкретных случаев, иллюстрирующих теоре-
тические выводы и статистические данные. Комби-
нирование указанных источников данных создает 
многоуровневый подход к анализу, что позволяет 
более точно очертить границы влияния социокуль-
турных факторов на правовое сознание и предло-
жить рекомендации для дальнейших исследований 
и практической работы в этой области [19]. Данный 
методологический подход не только способствует 
более объективному восприятию проблемы, но и по-
могает развивать новые направления в изучении со-
циокультуры и права [18]. 

 
Влияние истории и традиций 
Вклад исторического наследия и культурных тра-

диций в восприятие правовых норм и институтов яв-
ляется ключевым элементом исследования право-
вого сознания в постсоветских странах. Актуаль-
ность данной темы обуславливается тем, что право-
вая система каждого государства не существует в 
вакууме и неизменно связана с историко-культур-
ным контекстом, в рамках которого она развивается. 
На протяжении десятилетий правовые нормы под-
вергались влиянию различных исторических этапов, 
что оказало значительное воздействие на формиро-
вание правосознания граждан. 

Исторические события, такие как распад Совет-
ского Союза, войны, революции, а также более ран-
ние периоды колониального и феодального управ-
ления, формируют представления людей о праве, 
справедливости и легитимности правовых институ-
тов. Например, в таких странах, как Украина и Гру-
зия, на фоне стремления к независимости и евро-
пейской интеграции, наблюдается переосмысление 
правовых норм, основанное на историческом опыте 
обращения к демократии и правам человека. Од-
нако наследие авторитарных режимов и историче-
ские обиды могут сильно влиять на недоверие к пра-
вовой системе и ее институтам, что также наблюда-
ется в Республике Беларусь и некоторых других 
странах, где правовые нормы часто воспринима-
ются как инструменты контроля и подавления. 

Культурные традиции, в свою очередь, в значи-
тельной степени определяют отношение населения 
к праву. Например, в киргизском обществе, где тра-
диции кочевого образа жизни имели глубокие корни, 
правосознание часто базируется на кодексах, таких 
как "Улукм" и других нормативах, которые имеют ис-
торическую ценность. Эти традиции создают осо-
бую форму правопорядка, отличающуюся от более 
формализованных правовых систем, и отражают 
предпочтение к устной передаче знаний и практик. 
В отличие от этого, в странах с сильной иерархиче-
ской структурой, таких как Россия, традиции часто 
предполагают более четкое разделение ролей в 
правовых отношениях, что сказывается на форми-
ровании правосознания и восприятии норм. 

Таким образом, историческое наследие и куль-
турные традиции оказывают важное влияние на вос-
приятие правовых норм в постсоветских странах. В 
этом контексте можно выделить два основных ас-
пекта: во-первых, историческая память формирует 

представления о легитимности власти и законности, 
во-вторых, культурные нормы и традиции опреде-
ляют способы взаимодействия индивидов с право-
вой системой. Это взаимодействие более всего вы-
ражается в том, как люди воспринимают и интерпре-
тируют законы, а также как они воспринимают пра-
вовые институты в контексте своего исторического 
опыта. 

Такой подход к анализу позволяет предусмот-
реть, что для эффективного функционирования пра-
вовых систем в постсоветских странах необходимо 
учитывать историческое и культурное наследие. 
Наиболее целесообразным является использова-
ние трансформативного подхода, который сочетает 
элементы традиционного права с современными 
международными стандартами и основополагаю-
щими правами человека. Таким образом, возможно-
сти для реформирования правовой системы свя-
заны не только с юридическими инновациями, но и 
с глубоким уважением к культурным и историческим 
контекстам, что составляет немалую сложность, но 
и предоставляет большие перспективы для форми-
рования правового сознания, основанного на уваже-
нии и доверии к правовым институтам [11]. 

 
Заключение 
В ходе проведенного исследования было уста-

новлено, что социокультурные факторы играют клю-
чевую роль в формировании правового сознания и 
существенно влияют на эффективность правовой 
системы в постсоветском пространстве. Отмечен-
ное влияние особенно ярко проявляется в контексте 
исторических традиций, социальных установок и 
культурных ценностей, которые определяют как 
восприятие правовых норм, так и взаимодействие 
граждан с системой права. 

Первым важным выводом является то, что исто-
рическое наследие, включая последствия автори-
тарного управления, коррумпированных практик и 
социальных конфликтов, значительно формирует 
отношение населения к правосудию. В странах, где 
правовая система отображает преемственность с 
режимами, не обеспечивающими надежные гаран-
тии прав и свобод, наблюдается низкое доверие к 
законам и правовым институтам. Это недоверие по-
рождает негативные социальные установки, кото-
рые затрудняют создание эффективных механиз-
мов правосудия и могут приводить к правонаруше-
ниям и коррупции в сфере правоохранительных ор-
ганов [12]. 

Вторым аспектом является влияние культурных 
традиций на правосознание. Исследование пока-
зало, что в постсоветских обществах часто преобла-
дает коллективистский подход, где доминирующими 
являются неформальные нормы и обычаи, что мо-
жет конфликтовать с формализованным правом. 
Граждане могут предпочитать разрешение споров в 
рамках своих социальных групп, а не прибегать к 
официальным средствам правовой защиты. Это 
приводит к неэффективности судебной системы и 
возникновению дополнительной нагрузки на право-
охранительные органы, что может снизить уровень 
правопорядка в обществе [3]. 
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Третьим значимым выводом является наличие 
разнообразия в восприятии правовых норм в зави-
симости от социокультурного контекста. В разных 
странах постсоветского пространства могут суще-
ствовать различные подходы к правопорядку, что 
особенно важно учитывать при разработке право-
вых реформ и инициатив. Одна и та же правовая 
норма может толковаться совершенно иначе в зави-
симости от местного культурного фона, что требует 
интеграции местных особенностей в процесс ре-
формирования и применения права. 

Таким образом, результаты исследования под-
черкивают необходимость учета социокультурных 
факторов при разработке и внедрении правовых 
норм. Эффективность правовой системы в постсо-
ветских странах коренным образом зависит от спо-
собности юридических институтов адаптироваться к 
реалиям социальной жизни, а также от развития 
правосознания, основанного на доверии и понима-
нии со стороны населения. 

В заключение, для обеспечения эффективного 
функционирования правовой системы необходимо 
комплексное взаимодействие между обществом и 
правом. Правовые реформы должны не только сле-
довать международным стандартам, но и учитывать 
местные традиции и социальные установки, что в 
свою очередь позволит создать более устойчивую и 
эффективную правовую систему в постсоветском 
пространстве. 
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Гражданская идентичность и электоральное поведение 
молодежи: политические процессы и влияние на 
политическую активность в России 
 
 
 
 
 
Кветной Владимир Владимирович 
аспирант, кафедра политического анализа и социально-психоло-
гических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова 
 
В статье рассматриваются проблемы формирования граждан-
ской идентичности личности и какое влияние она оказывает на 
электоральное поведение молодежи России в обстоятельствах 
цифровой трансформации политических процессов. Исследу-
ются основные теоретические подходы к изучению гражданской 
идентичности, особенности электорального поведения моло-
дежи в России, а также влияние информационных технологий, 
социальных сетей, новых медиа и политических манипуляций на 
политическую активность. 
Особое внимание уделяется феномену когнитивных искажений, 
информационных битов, созданных при помощи технологии ди-
пфейк и политической рекламы, используемых для воздействия 
на избирательные предпочтения молодежи. В исследовании при-
меняются методы политической социологии, когнитивной психо-
логии и цифровых коммуникаций, а также рассматриваются ме-
ханизмы повышения уровня политической вовлеченности моло-
дежи. В заключении представлены рекомендации по совершен-
ствованию избирательных технологий и повышению цифровой 
грамотности молодых избирателей. 
Ключевые слова: гражданская идентичность, электоральное 
поведение, политическая социализация, молодежь, информаци-
онные технологии, когнитивные искажения, дипфейки, информа-
ционные биты, нарративы, политическая реклама, цифровая по-
литика, электоральная активность, манипуляции в новых медиа, 
цифровая агитация, социальные сети и политика, молодежные 
политические движения, политическая апатия. 
 

                                                 
33Анисимова Т. В., Бакулева К. К., Безгодова С. А. и др. Соци-
ально-психологическая модель стратегий политической социали-
зации // Известия Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена. 2021. № 202. С. 106-116. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskaya-model-
strategiy-politicheskoy-sotsializatsii 

Введение 
Актуальность темы исследования 
Гражданская идентичность и электоральное по-

ведение молодежи считаются значимыми компо-
нентами политической культуры в любой стране, и в 
особенно - России. За последние десятилетия поли-
тическая обстановка в России претерпела суще-
ственные изменения, что не могло не повлиять на 
гражданскую активности молодежи и её взгляд на 
политические процессы. Исследование воздей-
ствия информационных технологий, новых медиа и 
политических манипуляций на электоральные пред-
почтения молодежи — это важная задача. Молодые 
люди обычно являются одной из самых активных 
групп в социальной и политической жизни33.  

Механизмы формирования гражданской иден-
тичности среди молодежи и её участие в политиче-
ской жизни приобретают значение не только как 
средства укрепления демократии, но и как важный 
фактор социальной и политической консолидации 
общества. 

Таким образом, изучение того, как граждане 
определяют свою идентичность и как это влияет на 
их выборы в России, а также факторов, которые 
формируют их политическую активность, требует 
особого внимания в условиях современных полити-
ческих процессов и новых вызовов информацион-
ной среды.  

Изучение этих вопросов важно как для анализа 
внутренних процессов политической жизни в Рос-
сии, так и для создания подходов к стимулированию 
активности среди молодежи.  

Цель и задачи работы 
Цель данного исследования заключается в изу-

чении гражданской идентичности молодежи и ее 
воздействия на электоральное поведение34, а также 
выявлении факторов, формирующих политическую 
активность молодежи в России в условиях совре-
менных политических процессов. Для достижения 
указанной цели в работе решаются следующие за-
дачи: 

34 Барсукова Т.И., Ростовцева М.В., Паслер О.В. Электоральные 
предпочтения молодежи регионов РФ через призму ее политиче-
ской лояльности и протестного потенциала // Общество: социо-
логия, психология, педагогика. 2022. № 2 (94). С. 16-23. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/elektoralnye-predpochteniya-mo-
lodezhi-regionov-rf-cherez-prizmu-ee-politicheskoy-loyalnosti-i-
protestnogo-potentsiala 
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 Исследовать теоретические аспекты граждан-
ской идентичности и её структуру в контексте поли-
тической активности. 

 Изучить особенности электорального поведе-
ния молодежи в России и выявить важные аспекты, 
оказывающие влияние на их политические предпо-
чтения. 

 Изучить влияние современных политических 
технологий на электоральное поведение молодежи: 
таргетированную политическую рекламу, дипфейки, 
информационные биты.  

 Изучить, как социальные сети и новые медиа 
влияют на активность молодежи в политике.  

 
Методы исследования 
В рамках исследования применяется комплекс-

ный методологический подход, включающий теоре-
тический анализ существующих концепций граждан-
ской идентичности и электорального поведения. До-
полнительно проводится эмпирическое исследова-
ние на основе имеющихся социологических данных 
и анализ политических технологий35. Методология 
работы включает различные подходы:  

 Теоретический подход заключается в изуче-
нии существующих теорий гражданской идентично-
сти и электорального поведения, а также их приме-
нения в контексте российской молодежи.  

 Изучение восприятия политических процес-
сов молодежью через призму когнитивных искаже-
ний и влияния СМИ — это когнитивный подход.  

 Исследование подходов в социологии - ана-
лиз уже проведенных исследований, опросов и ста-
тистических данных о политическом поведении мо-
лодежи.  

 Исследование влияния политических техно-
логий и новых медиа на электоральное поведения 
среди молодежи — это политологический подход.  

 
Гражданская идентичность и её роль в поли-

тической активности молодежи 
Понятие гражданской идентичности 
Гражданская идентичность играет важную роль в 

формировании политических убеждений личности. 
Это означает осознание индивидуумом своей при-
надлежности к обществу и включает в себя знания, 
убеждения и эмоциональные переживания, связан-
ные с государством и политической системой36. 
Гражданская идентичность не только подразуме-
вает осознание гражданства; она также включает 

                                                 
35 Бугайчук Т.В. Становление гражданской идентичности россий-
ской молодежи как политический феномен // Локус: люди, обще-
ство, культуры, смыслы. 2021. № 4. С. 144-154. URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/stanovlenie-grazhdanskoy-identichnosti-ros-
siyskoy-molodezhi-kak-politicheskiy-fenomen 
36Буров А.С. Перспективные технологии формирования полити-
чески лояльной молодежи в современной России // PolitBook. 
2021. № 4. С. 31-46. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspek-
tivnye-tehnologii-formirovaniya-politicheski-loyalnoy-molodezhi-v-
sovremennoy-rossii 
37Гаглоева А.Б. Факторы формирования гражданской и этниче-
ской идентичностей // Проблемы современного педагогического 

активное участие в политической жизни как участ-
ника процесса принятия решений и стимулирует 
гражданскую активность. 

Гражданская идентичность отличается от этни-
ческой или национальной тем, что она формируется 
на основе общего правового поля и гражданских 
обязательств. В современном обществе она вклю-
чает не только признание политических институтов 
и законов, но и участие в формировании политиче-
ской реальности через избирательный процесс, об-
щественные движения и другие виды политической 
активности37. На личностном уровне гражданская 
идентичность молодежи выражается в понимании 
своих прав и обязанностей как гражданина и способ-
ности участвовать в процессе принятия политиче-
ских решений. 

Составляющие гражданской идентичности 
Гражданская идентичность включает в себя не-

сколько аспектов, которые тесно связаны между со-
бой и взаимодействуют друг с другом38. При изуче-
нии гражданской идентичности следует выделить 
несколько ключевых компонентов. 

Компонент знаний — это сведения о базовых 
принципах политической системы, правах и обязан-
ностях граждан, а также историко-культурных аспек-
тах национальной идентичности. Важным элемен-
том этого компонента является уровень политиче-
ской грамотности молодых людей, который влияет 
на их активность в политической жизни; 

Ценностный аспект касается признания ключе-
вых политических и социальных ценностей, таких 
как свобода, равноправие, справедливость и права 
человека. Он представляет собой систему убежде-
ний, которые помогают молодежи формировать 
свою гражданскую позицию. 

Эмоциональный компонент - подразумевает 
глубокую привязанность к своей родине и обществу. 
Чувство гордости за достижения страны и желание 
активно участвовать в политической жизни также 
важны. Этот аспект включает в себя чувство ответ-
ственности за будущее своей страны и стремление 
к её постоянному улучшению. 

Поведенческий компонент - определяет дей-
ствия по выполнению гражданских обязанностей и 
прав. Включает участие в выборах, гражданских 
инициативах, волонтерских проектах и других фор-
мах политической активности39. 

Факторы, влияющие на формирование граж-
данской идентичности молодежи 

образования. 2020. № 66-3. С. 348-350. URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/faktory-formirovaniya-grazhdanskoy-i-etnich-
eskoy-identichnostey 
38Сафин Н.В. Гражданская идентичность личности: компонентная 
структура понятия в интерпретации ученых // Проблемы совре-
менного педагогического образования. 2022. № 77-4. С. 326-328. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskaya-identichnost-
lichnosti-komponentnaya-struktura-ponyatiya-v-interpretatsii-
uchenyh 
39Гайченя Т.А. Теоретико-методологические подходы к исследо-
ванию гражданской идентичности // Личность: ресурсы и потен-
циал. 2024. № 3. С. 86-97. URL: https://journal.foir-
gspm.ru/issues/2024/3/323202407.pdf 
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Формирование гражданской идентичности моло-
дых людей представляет собой сложный и разно-
сторонний процесс, зависящий от множества факто-
ров. Воздействие этих факторов не ограничивается 
только воспитанием или политической социализа-
цией; оно также охватывает другие социальные, 
культурные и политические аспекты жизни моло-
дежи.  

Семейное воспитание играет важную роль в 
формировании гражданских ценностей и граждан-
ской идентичности на ранних этапах развития лич-
ности. Обычно родители оказывают значительное 
влияние на политические предпочтения и убежде-
ния своих детей формируя их отношения к власти и 
обществу; 

Образовательные учреждения - школы и уни-
верситеты - играют ключевую роль в формировании 
гражданской идентичности путем обучения различ-
ным дисциплинам: истории, праву, общественным 
наукам и другим дисциплинам. Они служат важными 
центрами для развития политической осведомлен-
ности и гражданских ценностей, необходимых для 
активного участия в общественной жизни. 

В последние годы роль социальных сетей, но-
вых медиа и СМИ в формировании гражданской 
идентичности молодежи значительно увеличилась. 
Виртуальное пространство стало ключевым сред-
ством распространения политической информации 
и привлечения молодежи к общественным и полити-
ческим процессам. Через информационные каналы 
новых медиа молодежь имеет доступ к разнооб-
разным точкам зрения, что способствует развитию 
индивидуальных политических убеждений40.  

Политические события и социальные движе-
ния оказывают влияние на формирование граждан-
ской идентичности молодежи. Участие в протестных 
движениях и гражданских акциях побуждает моло-
дых людей осознавать свою значимость в обществе 
во время выборов или аналогичных событий.  

Государственная стратегия и организации 
молодежи — это программы государственной под-
держки молодежи и деятельность различных обще-
ственных организаций молодежи. Они играют важ-
ную роль в формировании гражданской идентично-
сти. Молодежь активно участвует в проектах по пат-
риотическому воспитанию, развитию грабительства 
и активному участию в жизни страны. 

Влияние гражданской идентичности на уро-
вень политической активности 

Гражданская идентичность тесно связано с 
участием в политической жизни и формирует отно-
шение личности к политическим процессам41. 
Обычно молодежь с развитым чувством граждан-

                                                 
40Городецкая Е.Г. Мотивация электорального поведения студен-
ческой молодежи // Государственная молодежная политика: 
национальные проекты 2019– 2024 гг. в социальном развитии мо-
лодежи : материалы Всерос. науч.-практ. конф., г. Москва, 20–21 
апреля 2020 г. Москва : Перспектива, 2020. С. 166-172. URL: 
https://www.isras.ru/files/File/publ/Gosudarstvennaya_molodezh-
naya_politika_2020_final.pdf#page=168 
41Попова Е.А., Гринченко Е.А. Анализ эффективности примене-
ния информационных и политических технологий, направленных 

ской идентичности более активно участвует в выбо-
рах, митингах и других формах гражданского уча-
стия42. 

Осознание гражданской идентичности способ-
ствует повышению чувства гражданской ответ-
ственности и ощущению собственной важности в 
процессе принятия политических решений. Это 
напрямую влияет на активное участие в политиче-
ской процессах через участие в выборах, голосова-
нии и других формах политической деятельности. 
Молодежь ощущает потребность в активном уча-
стии в формировании политики путем своего сопри-
косновения с обществом и государством. 

Электоральное поведение молодежи и фак-
торы, влияющие на его формирование 

Теория электорального поведения 
Электоральное поведение играет важную роль 

в политической жизни общества и представляет со-
бой способ участия граждан в политических процес-
сах через активное участие в выборах и влияние на 
результаты голосования своими осознанными или 
неосознанными действиями. Формирование электо-
рального поведения зависит от множества факто-
ров таких как личных предпочтений, социокультур-
ная среда, и от воздействия политических факторов 
как политика партий, кандидатов и политической ре-
кламы.  

Существует несколько различных теорий ана-
лиза электорального поведения. Одной из наиболее 
известных является теория рационального вы-
бора, согласно которой избиратели принимают ре-
шение на основе своих собственных интересов и 
оценки того, какие преимущества они получат от 
поддержки конкретного кандидата или партии на вы-
борах. Тем не менее этот подход не всегда приме-
ним к молодежной аудитории в силу того, что моло-
дые люди могут проявлять неопределенность в 
своих политических предпочтениях и часто голо-
суют под воздействием эмоций или политической 
социализации. 

Ещё одним подходом является теория полити-
ческой социализации. Она подчеркивает важность 
влияния социальных институтов таких, как семья, 
школа, СМИ, новые медиа, сверстники, коллеги, на 
формирование политических предпочтений. По 
этой теории политические убеждения молодёжи 
формируются в процессе взаимодействия с окружа-
ющим миром и эта взаимосвязь влияет на их пове-
дение на выборах. Теория социализации также учи-
тывает культурные и социальные факторы - обще-
ственные молодежные движения, идеологические 
течения и культурные ценности.  

Изучение процесса социализации имеет важное 
значение для понимания предпочтений молодежи в 

на повышение правовой культуры избирателей в Ростовской об-
ласти // Государственное и муниципальное управление. Ученые 
записки. 2022. № 4. С. 45-52. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-effektivnosti-primeneniya-
informatsionnyh-i-politicheskih-tehnologiy-napravlennyh-na-
povyshenie-pravovoy-kultury-izbirateley 
42Дринова Е.М., Востроухова А.П. Политическая реклама и элек-
торальные предпочтения молодежи в россии // История. Обще-
ство. Политика. 2023. № 3. С. 16-25. URL: http://clio-brgu.ru/wp-
content/Archiv/HSP2022-N3.pdf#page=18 
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политике. Оно раскрывает влияние политических 
культур и идеологий на формирование политиче-
ских убеждений молодых людей через обществен-
ный дискурс. Например, молодежь России может 
выражать поддержку партии или разделять опреде-
ленные идеологические течения, поощряющих ста-
бильность и социальную справедливость. 

Особенности выборного поведения моло-
дежи в Российской Федерации 

Электоральное поведение молодёжи в России 
отличается своими особенностями из-за историче-
ского контекста и общественно-экономических усло-
вий. Несмотря на заметное политическое безразли-
чие среди молодежи в последние десятилетия сте-
пень их участия в политической жизни постепенно 
возрастает43. Это проявляется особенно ярко нака-
нуне выборов. 

Молодежь в России часто характеризуется высо-
кой степенью неопределенности в политических 
взглядах. Интерес молодежи к политике не всегда 
постоянен и их участие в выборах может носить эпи-
зодический характер. Экономическая нестабиль-
ность, уровень социального напряжения и ограни-
ченные возможности для развития карьеры оказы-
вают влияние на политическую активность среди 
молодежи. Одновременно увеличивается интерес к 
политике благодаря образовательным программам 
и общественным инициативам. 

Факторы, влияющие на политические 
взгляды молодежи 

Влияние новых медиа: социальных сетей, мес-
сенджеров, видеохостингов на поведение моло-
дежи на выборах становится все более значимым. 
Социальные сети, мессенджеры, видеохостинги та-
кие как ВКонтакте, Telegram, YouTube, Facebook, 
Instagram, TikTok и Snapchat служат ключевыми ка-
налами для обмена политической информацией 
среди молодежи. Участие молодых людей в обсуж-
дениях политических тем влияет на их предпочте-
ния на выборах и может как стимулировать их моби-
лизацию на активное участие в выборах, так и вы-
зывать политическую апатию44. 

СМИ и политическая реклама - Традиционные 
СМИ вроде телевидения и радио оказывают влия-
ние на молодежь вместе с политической рекламой 
на этих площадках. Однако за последние годы роль 
телевизионной политической рекламы уменьши-
лась, в то время как значимость контента распро-
страняемых через каналы дистрибьюции новых ме-
диа: социальные сети, мессенджеры, видеохо-
стинги и т. д. значительно возросла. Использование 
таргетированной политической интернет-рекламы в 
избирательных кампаниях становится все более 

                                                 
43Зиненко В.Е. Современные тенденции политической активно-
сти студенческой молодежи // Политическое представительство 
и публичная власть: трансформационные вызовы и перспективы: 
материалы Ежегод. Всерос. науч. конф. с междунар. участием 
РАПН’2020, г. Москва, 27-28 ноября 2020 г. Москва : МПГУ, 2020. 
С. 214-215. URL: 
https://pureportal.spbu.ru/files/71223517/_2020.pdf 
44Качанов А.В., Ивлева А.С. Электоральное поведение как соци-
ально-политический феномен // Гуманитарные, социально-эконо-
мические и общественные науки. 2020. № 7. С. 29-33. URL: 

успешным инструментом для привлечения моло-
дежной аудитории.  

Роль семейных и образовательных учрежде-
ний в формировании политических предпочтений 
молодежи неоспорима. Исследования показывают 
важное влияние политической социализации на мо-
лодых людей через семейные ценности и образова-
тельные программы. Например, если родители ак-
тивно участвуют в выборах, их дети чаще всего сле-
дуют их примеру. 

Воздействие сверстников и социальных 
групп – Молодежь активно общается в различных 
кругах и это может существенно повлиять на их по-
литические предпочтения. Мнение друзей, коллег и 
однокурсников играет важную роль в принятии ре-
шения о голосовании. Также значимым является 
влияние идеологических течений и политических 
движений, которые ориентированы на молодежную 
аудиторию: к примеру молодежные фракции поли-
тических партий или независимые молодежные 
объединения.  

Политическая апатия и абсентеизм среди мо-
лодежи 

Несмотря на увеличение интереса к политике 
среди молодых людей, проблема их политической 
пассивности остается значимой. Политическая апа-
тия молодежи - частое явление и объясняется недо-
верием к политической системе, ощущением беспо-
лезности голосования и разочарованием в полити-
ческих институтах45. Молодые люди могут не ощу-
щать принадлежности к политической системе и по-
этому не видят смысла в активном участии в выбо-
рах. 

Для преодоления проблемы политического аб-
сентизма необходимо работать над стратегиями по 
вовлечению молодежи в политические процессы пу-
тем повышения их политической грамотности, обес-
печения доступа к информации о выборах и поощ-
рения активного участия в политической жизни че-
рез разнообразные молодежные инициативы и об-
щественные проекты. 

 
Воздействие информационных технологий и 

политических событий на электоральное пове-
дения молодежи. 

Политическая пропаганда и применение ди-
пфейков 

Современные выборы немыслимы без политиче-
ской рекламы – основного электорального инстру-
мента в формировании предпочтений избирателей. 
Последние годы характеризуются увеличением ис-
пользования цифровых технологий в политических 
кампаниях: создание политических видеороликов, 

https://cyberleninka.ru/article/n/elektoralnoe-povedenie-kak-sotsi-
alno-politicheskiy-fenomen 
45Костригина М.Ю., Артемова Д.И. Молодежь и выборы: про-
блема политического абсентеизма // Конституционное право в 
эпоху глобальных вызовов (к 30-летию Конституции Российской 
Федерации) : сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф., г. Пенза, 15 де-
кабря 2023 г. Пенза : Изд-во ПГУ, 2024. С. 36-41. URL: 
https://dep_gpd.pnzgu.ru/files/dep_gpd.pnzgu.ru/konstitucion-
noe_pravo_v_epohu_globalnyh_vyzovov_k_30_letiyu_konstitu-
cii_sb_2023_2024_.pdf 
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таргетированная политическая реклама, распро-
страняемая через каналы дистрибьюции новых ме-
диа: социальные сети, мессенджеры, видеохо-
стинги и применение новых медиа-форматов, таких 
как дипфейки.  

Дипфейк – это технологии создания фальши-
вого, высоко-реалистичного, правдоподобного ви-
део и аудио контента при помощи искусственного 
интеллекта любого содержания и уже сегодня 
трудно отличимых от подлинников - становятся все 
более популярными электоральными инструмен-
тами в современных политических кампаниях46. 
Применение дипфейков в таргетированной полити-
ческой рекламе может серьезно повлиять на изби-
рательный предпочтения молодежи, так как эти тех-
нологии способны манипулировать общественным 
мнением и создавать недостоверные представле-
ния о политических лидерах или событиях, а также 
высмеивать важные политические события через 
мемы с применением тех же технологий дипфейк и 
интерпретировать значимые политические события, 
как ничего не стоящие. 

В 2023 году в некоторых странах (например, в Ар-
гентине и Турции) появились случаи использования 
политических дипфейков для атак на политических 
противников. Это привело к увеличению недоверия 
и путаницы среди избирателей47. Технологии, спо-
собные искажать восприятие реальности из-за 
своей сверх реалистичности. Применение дипфей-
ков было задействовано в политических конфликтах 
между кандидатами, что привело к подрыву доверие 
у части избирателей к ряду политических институ-
тов. Качество избирательных процессов постра-
дало. Однако использование дипфейков выявило 
проблему о необходимости разработки эффектив-
ных инструментов их идентификации, маркировки и 
предотвращения. 

В связи с этим, дипфейки способны оказывает 
ощутимое воздействие на электоральное поведе-
ние молодежи. Молодое поколение, активно потреб-
ляющее контент новых медиа, легко воспринимает 
такие технологии, но не всегда осознают их манипу-
лятивное содержание. 

Следует отметить важную роль учебных заведе-
ний и государства в обучении молодежи медиагра-
мотности для борьбы с эффектом манипулятивных 
технологий.  

Новые медиа и их влияние на политическое 
поведение людей.  

Новые медиа сегодня играют значительную роль 
в формировании политических предпочтений среди 
молодежи. Социальные сети, мессенджеры, виде-
охостинги такие, как ВКонтакте, Telegram, YouTube, 
Facebook, Instagram, TikTok и Snapchat не только 

                                                 
46Кветной В.В. Технология манипуляции: дипфейки как инстру-
мент создания когнитивных искажений в политических сообще-
ниях // Закон и власть. 2025. № 1. С. 4-8. URL: https://zakoni-
vlast.ru/up-
load/iblock/f21/juwb20flnl3bmqb1hkwnwz5brvgeqa5w/№1%202025
%20ЗиВ.pdf 
47Łabuz M., Nehring C. On the way to deep fake democracy? Deep 
fakes in election campaigns in 2023 // European Political Science. 

служат местом обмена информацией и развлече-
нием, но также являются важными инструментами 
для политической агитации и социализации. В по-
следние годы социальные сети и мессенджеры 
стали основным каналами для получения информа-
ции молодежью, включая новости, дискуссии и тар-
гетированную политическую рекламу.  

Социальные сети с их многомиллионной аудито-
рией и быстрой передачей информации открывают 
новые перспективы для политических партий и дви-
жений. Они также предоставляют возможности для 
индивидуальных кандидатов через таргетирован-
ную политическую рекламу, рассчитанную на моло-
дежь.  

Молодежь, активно вовлеченная в интернет-ком-
муникацию, зачастую принимает участие в полити-
ческих обсуждениях и выражает свою политическую 
позицию через лайки репосты и комментарии. Это 
оказывает влияние на избирательные предпочте-
ния молодых людей. 

Использование социальных сетей и других видов 
новых медиа даёт возможность точнее подстраи-
ваться под избирательные настроения молодежи и 
изменяет характер избирательных кампаний. Поли-
тические партии могут напрямую взаимодейство-
вать с молодым электоратом через каналы новых 
медиа без необходимости использования традици-
онных СМИ.  

Тем не менее такие возможности также увеличи-
вают степень вероятности политической манипуля-
ции из-за распространения фейковых новостей, со-
зданных в том числе при помощи технологий ди-
пфейк и манипулятивных политических сообщений, 
распространяемых без контроля в интернете.  

Кроме того, исследования свидетельствуют о 
том, что использование социальных сетей и новых 
медиа для политической пропаганды может увели-
чить уровень политической активности среди моло-
дежи в том случае, если сообщения или кампании 
будут восприняты как важные и соответствующие 
ценностям молодого поколения.  

Когнитивные искажения и электоральные 
предпочтения 

Влияние когнитивных искажений на электораль-
ные поведение молодежи 

представляет собой важный аспект принятия по-
литических решений. Когнитивные искажения – это 
систематические отклонения от рационального ана-
лиза информации и принятия решений. В контексте 
электорального поведения одним из наиболее за-
метных когнитивных искажений является эффект 
подтверждения. Люди имеют тенденцию искать и 
интерпретировать информацию таким образом, 
чтобы она соответствовала их существующим 
взглядам и убеждениям48.  

2024. Vol. 23. N. 4. P. 454-473. URL: https://link.springer.com/arti-
cle/10.1057/s41304-024-00482-9 
48Почему мы верим пропаганде: как когнитивные искажения фор-
мируют картину мира. 2023. URL: https://ai-
news.ru/2023/04/pochemu_my_verim_propagande_kak_kognitivnye
_iskazheniya_formiruut_kartin.html (дата обращения: 24-01-2025). 
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Когнитивные искажения могут серьезно влиять 
на восприятие политических событий и кандидатов, 
особенно если информация воспринимается как 
эмоционально насыщенная или подтверждающая 
личные убеждения. Молодежь часто становится 
жертвой фейковой информации и политической ма-
нипуляции в социальных сетях и на других видах но-
вых медиа, где молниеносно распространяются как 
положительные, так и отрицательные стереотипы о 
политических кандидатах. Когнитивные искажения 
политического восприятия могут привести к ошибоч-
ному выбору и участию в электоральных процессах.  

И еще одно когнитивное искажение - иллюзия 
правды заключается в том, что люди часто склонны 
доверять информации, с которой они сталкиваются 
многократно, независимо от ее достоверности по 
принципу ложь, повторенная тысячу раз - стано-
вится правдой. Это искажение также может повли-
ять на политическое восприятие среди молодежи. 
Если определенные политические сообщения или 
нарративы постоянно повторяются через информа-
ционные каналы новых медиа: социальные сети, 
мессенджеры, видеохостинги, даже если они не со-
ответствуют действительности, молодежь может 
начать воспринимать их как правду. 

Новые медиа и информационных технологии 
C развитием новых информационных технологий 

возрастает роль применения информационных би-
тов - небольших фрагментов информации с задан-
ным нарративом, созданных при помощи техноло-
гий дипфейк. Они распространяются через контент 
социальных сетей и на других видах новых медиа. 
Контент, созданный с применением информацион-
ных битов, может быть правдивыми или ложными и 
часто способен быстро и эмоционально оказывать 
ощутимое влияние на итоговые предпочтения моло-
дежи в выборе кандидатов. 

Молодежь сегодня активно использует новые ме-
диа и часто получает короткие и эмоционально 
насыщенные сообщения через них. Эти сообщения 
оказывают влияние на политическую идентичность 
и предпочтения молодых людей. В ряде случаев та-
кие краткие информационные фрагменты могут 
быть использованы для воздействия на выборы пу-
тем манипуляции политическими убеждениями и 
взглядами.  

Особое значение следует уделять использова-
нию онлайн-платформ новых медиа для мобилиза-
ции молодежи в политические процессы со стороны 
политических партий и молодежных организаций. 
Такие технологии помогают привлечь молодое поко-
ление как к участию в выборах, санкционированных 
митингах и акциях, так и во внесистемных проте-
стах49. 

 
Политическая активность молодежи и уча-

стие в выборах 

                                                 
49Моругина И.Н. Методология исследования политической моби-
лизации как фактора активизации политического участия // Тео-
рии и проблемы политических исследований. 2023. Т. 12. № 3А-
4А. С. 59-65. URL: http://www.publishing-vak.ru/file/archive-
politology-2023-3/a8-morugina.pdf 

Уровень вовлеченности молодежи в полити-
ческую жизнь России 

Политическое участие молодежи в России явля-
ется ключевым показателем её активности в про-
цессах формирования будущего страны. Молодежь 
активно участвует в политической жизни; однако их 
присутствие на выборах и политических мероприя-
тиях остается ограниченным. Уровень избиратель-
ной активности среди молодежи в возрасте от 18 до 
30 лет меняется в зависимости от социально-эконо-
мических условий образования и политической со-
циализации. Согласно опросам за 2020–2021 годы 
примерно 60% молодых людей заявили о своей под-
держке демократических ценностей; однако участие 
в выборах как правило остается невысоким50.  

Одной из причин низкой является недоверие мо-
лодых людей к политическим институтами и избира-
тельному процессу в целом. Для многих из них оста-
ется неясным значимость своего голоса на выборах 
и его потенциальное влияние на реальные измене-
ния в обществе. Это отчасти приводит к пассивно-
сти в политической жизни и умалчиванию о своем 
мнении по поводу действий политических партий.  

В последнее время можно заметить растущий 
интерес молодежи к политике. Этот интерес усили-
вается за счет усиления политической социализа-
ции через различные каналы влияния — от общеоб-
разовательных школ и университетов до активного 
участия в тематических сообществах социальных 
сетей. Однако проблема заключается в том, что не 
всегда молодежь осознает важность своего участия 
в политической жизни общества и это ограничивает 
её активность в избирательных процессах.  

Молодежные протесты и электоральное по-
ведение  

Молодежные протесты и участие в митингах 
имеют ключевое значение для политической актив-
ности среди молодежи. В последние годы в России 
отмечается увеличение протестной активности 
среди молодежи. Это является важным показате-
лем одновременно политической зрелости и незре-
лости. Особую роль в поднятии уровня протестов 
сыграли события 2017 года - протесты по поводу по-
литических репрессий и борьбы с коррупцией. Они 
привлекли значительное количество молодых лю-
дей и отразили возрастающее недовольство моло-
дежи, стремящейся к переменам в политической си-
стеме.  

Однако стоит отметить важность того факта, что 
протесты как способ политической активности не 
всегда приносят конструктивные изменения в элек-
торальном поведении. Молодежь, активно участву-
ющая в протестах, не всегда проявляет такую же ак-
тивность на выборах. Это говорит о том, что проте-
сты и выборы представляют собой различные 
формы политической деятельности и их воздей-

 
50Лаврикова А.А. Политическое участие молодежи в условиях не-
определенности: тенденции и перспективы развития // Управле-
ние устойчивым развитием. 2021. № 2. С. 63-68. URL: 
https://www.kstu.ru/servlet/contentblob?id=364455 
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ствие на электоральное поведение часто оказыва-
ется несимметричным51. Политические партии и ак-
тивисты должны работать над интеграцией про-
тестной молодежи в избирательные процессы для 
использования этого потенциала на благо улучше-
ния политической системы.  

Перспективы политической активности моло-
дежи 

Перспективы увеличения участия молодежи в 
политике в России зависят от нескольких ключевых 
аспектов, среди которых особое значение имеют 
следующие:  

Образование и информированность играют 
ключевую роль в увеличении участия молодежи в 
политической жизни. Один из наиболее эффектив-
ных способов это сделать - расширение образова-
тельных возможностей для повышения уровня по-
литической грамотности. Внедрение образователь-
ных программ по развитию политической культуры и 
гражданской ответственности имеет значительное 
значение для формирования активной гражданской 
позиции.  

Использование современных цифровых тех-
нологий играет важную роль в привлечении моло-
дежи к участию в выборах. Новые инструменты, та-
кие как мобильные приложения для голосования, 
онлайн-кампании и активности в социальных сетях 
и новых медиа способствуют активному участию мо-
лодежи в электоральном процессе. Образователь-
ные учреждения и общественные организации 
имеют возможность успешно использовать интер-
нет-платформы для стимулирования интереса мо-
лодежи. 

Развитие институтов молодежного парламен-
таризма. 

Молодежные парламенты и других организаций 
для молодежи могут сыграть значительную роль в 
формировании политической культуры у молодых 
людей. Участие в подобных структурах поможет не 
только выстраивать свои политические взгляды, но 
и принимать участие в принятии важных политиче-
ских решений. Активное участие молодежи в реаль-
ных политических процессах - например, в разра-
ботке законов и проведении законодательных ини-
циатив, может повысить интерес к политике среди 
молодежи и укрепить доверие к политическим учре-
ждениям.  

Протестные и общественные движения. 
Активизация общественных движений с целью 

изменений в политической системе способствует ак-
тивизации молодежи в политике52. Важно, чтобы эти 

                                                 
51Невский Е.В. Структура гражданской активности молодежи // 
Страховские Чтения. 2020. № 28. С. 238-242. URL: 
https://www.sgu.ru/sites/default/files/page/files/xxviii_strahov-
skie_chteniya_2020.pdf 
52Разов П.В., Скворцов Н.Г. Молодежные общественные органи-
зации в региональном социуме как ресурс консолидации россий-
ского общества // Гуманитарий Юга России. 2023. Т. 12. № 1. С. 
26-38. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnye-obsch-
estvennye-organizatsii-v-regionalnom-sotsiume-kak-resurs-konsoli-
datsii-rossiyskogo-obschestva 
53Просвирнина О.И. Электоральное поведение современной рос-
сийской молодежи: подходы к изучению // Инновации. Наука. Об-
разование. 2022. № 50. С. 2885–2891. URL: 

движения, даже если они носят протестный харак-
тер, обеспечивали также возможности для конструк-
тивного политического участия, включая участие в 
выборах, в том числе через волонтерство и участие 
в партийных структурах53. 

Политическое участие молодежи в выборах 
Проблема участия молодежи в политической 

жизни во время выборов в России имеет множество 
аспектов. Это касается не только уровня участия на 
различных этапах избирательного процесса - от му-
ниципальных до федеральных выборов. В России 
граждане с 18 лет имеют право голосовать на выбо-
рах. Однако реальное участие молодежи в голосо-
вании остается невысоким54. Существует несколько 
причин такого слабого участия:  

Отсутствие доверия к политическим партиям 
и кандидатам является распространенным явле-
нием среди молодежи из-за того, что они часто не 
различают партии и кандидатов друг от друга. Это 
усложняет процесс выбора и не стимулирует их уча-
стие в выборах из-за восприятия политики как от-
расли, которая не привязана к реальным интересам 
молодежи.  

Проблемы в политической социализации 
среди молодежи часто связаны с недостаточным 
уровнем политического образования, что может ска-
заться на их активности в выборах. Информация о 
политических процессах часто воспринимается как 
сложная и неочевидная для понимания обычным 
людям, что может отпугнуть молодежь от участия в 
выборах.  

Проблемы с доступом к информации могут су-
щественно влиять на участие молодежи в выбо-
рах55, поскольку отсутствие ясной и доступной ин-
формации о кандидатах и процессе голосования за-
трудняет их осознание важности участия в полити-
ческой жизни страны и понимание своего влияния 
на будущее общества. 

 
Заключение 
В ходе нашего исследования мы изучили важные 

аспекты гражданской идентичности и электораль-
ного поведения молодежи на выборах в России, а 
также воздействие политических и информацион-
ных технологий на активность этой социальной 
группы. Гражданская идентичность, как ключевой 
элемент политической социализации молодежи, 
оказывает значительное влияние на её участие в из-
бирательных процессах. Связь между гражданской 
идентичностью и политической активностью моло-

https://drive.google.com/file/d/1Aq_O9cTNbm0DFejIvRfZ6pfoUCiIzs
6w/view 
54Моисеев В.В.,Беликова Е.А., Ницевич В.Ф. и др. Актуальные 
тренды политической и электоральной активности молодежи в 
России // Человеческий капитал. 2022. № 8. С. 152-159. URL: 
https://humancapital.su/wp-content/uploads/2022/08/202208_p152-
159.pdf 
55Снегирева П.Е. Методологическая концептуализация электо-
рального поведения молодежи // Приоритетные направления 
развития науки и образования. Пенза: Наука и просвещение, 
2020. С. 78-88. URL: https://disk.yandex.ru/d/3dDzsqSGu234Kw 
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дежи проявляется через осознание личной ответ-
ственности за политическое будущее страны и го-
товность активно участвовать в общественно-поли-
тической жизни. 

Молодежь – это одна из наиболее энергичных и 
чувствительных к общественным изменениям групп. 
Она играет значимую роль в избирательных процес-
сах. Несмотря на некоторую политическую апатию и 
абсентеизм среди молодых избирателей, растущее 
влияние новых медиа: социальных сетей, мессен-
джеров, видеохостингов, таргетированной полити-
ческой рекламы и информационных технологий от-
крывает новые возможности для вовлечения моло-
дежи в политические процессы.  

Следует отметить важность того факта, что хотя 
контент новых медиа может стать как электораль-
ный инструментом для манипуляции, так и спосо-
бами увеличения политической активности среди 
молодежи. Одновременно необходимо уделять 
большее внимание проблемам медийной грамотно-
сти и навыкам критического осмысления предостав-
ляемой информации. 

Электоральное поведение молодых людей на 
выборах в России остается сложным и многофак-
торным процессом. Оно зависит от различных фак-
торов: экономического положения, уровня образо-
вания, доступа к политической информации и влия-
ния социальных групп. Проблемы связанные с поли-
тической социализацией населения, низким уров-
нем понимания политики и отсутствием доверия к 
политическим институтам продолжают оказывать 
влияние на активность молодежи в избирательном 
процессе. Несмотря на эти трудности имеется по-
тенциал для увеличения политической активности 
среди молодежи. Это важно для развития демокра-
тии и гражданского общества.  

Для активизации участия молодежи в политике 
необходимо сконцентрироваться на различных 
направлениях: улучшении образовательных про-
грамм по политической культуре и гражданскому 
участию; развитии медийной грамотности и укреп-
лении взаимодействия с молодежными организаци-
ями. Важным шагом будет также внедрение новых 
методов политического участия через цифровые 
платформы для привлечения молодежи к избира-
тельному процессу и поддержанию демократии.  

Для того чтобы эффективно увеличить степень 
участие молодежи в политике в России нужно учи-
тывать специфику становления гражданской иден-
тичности и использовать новаторские подходы для 
повышения доверия молодежи к политическим ин-
ститутам и мотивирования их активного участия в 
избирательных процессах. 
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Civic Identity and Electoral Behavior of Young People: 

Political Processes and Impact on Political Activity in 
Russia 

Kvetnoy V.V. 
Plekhanov Russian University of Economics 
The article examines the problems of forming a person's civic 

identity and what impact it has on the electoral behavior of 
young people in Russia in the context of the digital 
transformation of political processes. The article examines 
the main theoretical approaches to studying civic identity, 
the features of young people's electoral behavior in 
Russia, as well as the impact of information technology, 
social networks, new media and political manipulation on 
political activity. 

Particular attention is paid to the phenomenon of cognitive 
distortions, information bits created using deepfake 
technology and political advertising used to influence the 
electoral preferences of young people. The study uses 
methods of political sociology, cognitive psychology and 
digital communications, and also examines mechanisms 
for increasing the level of political involvement of young 
people. The conclusion provides recommendations for 
improving electoral technologies and increasing the digital 
literacy of young voters. 

Keywords: civic identity, electoral behavior, political 
socialization, youth, information technology, cognitive 
distortions, deepfakes, information bits, narratives, 
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political advertising, digital politics, electoral activity, 
manipulation in new media, digital campaigning, social 
networks and politics, youth political movements, political 
apathy. 
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В настоящей статье рассматриваются особенности влияния гло-
бального продовольственного кризиса на регион Северной Аф-
рики в период 2022–2024 гг. Автор рассматривает положение та-
ких североафриканских государств, как Египет, Тунис, Алжир, Ли-
вия и Морокко в области продовольственной безопасности к 
началу кризиса, а также определяет динамику и отдельные осо-
бенности его развития до настоящего времени. В статье уделя-
ется внимание определению ключевых проблем, с которыми 
сталкиваются государства Северной Африки в контексте обеспе-
чения продовольственной безопасности, а также предлагаются 
потенциальные решения этих проблем. Автором также предпри-
нимается попытка сделать прогноз относительно дальнейших пу-
тей развития продовольственной ситуации в регионе на основе 
решений, уже принятых и реализованных отдельными североаф-
риканскими государствами. В заключении дается вывод о сте-
пени влияния глобального продовольственного кризиса на Се-
верную Африку и о краткосрочных перспективах, ожидающих ре-
гион в контексте рассматриваемой проблемы.  
Ключевые слова: Северная Африка, продовольственный кри-
зис, продовольственная безопасность, аграрные системы, про-
блема голода 
 

                                                 
56 См.: https://impact.economist.com/sustainability/project/food-secu-
rity-index/reports/Economist_Impact_GFSI_2022_Global_Re-
port_Sep_2022.pdf (accessed 16.08.2024) 

Введение 
Вспыхнувший в 2022 г. глобальный продоволь-

ственный кризис в очередной раз подчеркнул значи-
мость проблемы обеспечения населения продо-
вольствием для мирового сообщества. Более того, 
скорость распространения кризиса и количество 
государств, им затронутое, продемонстрировали 
комплексность его причин: экономические (послед-
ствия пандемии COVID-19, низкий уровень экономи-
ческого развития в некоторых государствах, разрыв 
между бедными и богатыми, инфляции); климатиче-
ские (засухи, наводнения, экстремально высокие 
температуры, сезонность урожайности); политиче-
ские (российско-украинский конфликт и его послед-
ствия, гражданские войны и военные конфликты 
внутри ряда государств).  

Северная Африка также столкнулась с продо-
вольственным кризисом, однако в гораздо меньшей 
степени, нежели Восточная, Западная и Централь-
ная Африка. При этом не стоит недооценивать 
риски влияния продовольственного кризиса на госу-
дарства Северной Африки: согласно отчету Global 
food security index, североафриканские страны (Еги-
пет, Тунис, Алжир, Морокко, Ливия) входят во вто-
рую группу государств региона Ближнего Востока и 
Северной Африки (БВСА) по продовольственной 
безопасности56. Они получили больше 50 баллов в 
оценке доступности продовольствия, но назвать та-
кое положение стабильным нельзя.  

Вопросы влияния продовольственного кризиса 
на регион рассматривали ряд авторов. Это коллек-
тив исследователей из Сельскохозяйственного уни-
верситета в Кракове: А.Козелец, Й.Пекуч, К.Даниек 
и Л.Лути [1]; Т.Бен Хассен (Университет Катара) и 
Х.Эль Билали (Международный центр передовых 
агрономических исследований Средиземноморья) 
[2]; И.Матвеев (к.и.н., доцент ГАУГН) [3]; А.Н.Сёмин 
(профессор УрГЭУ) и Е.В.Килимник (профессор 
Уральского института МВД) [4]; М.Абуленин и Й.Ху 
(социологи из Университета Ланкастера) [5].  

Актуальность настоящей статьи обусловлена 
тем, что Северная Африка уже давно является од-
ним из самых неблагополучных в плане продоволь-
ственной безопасности регионов мира. Также акту-
альность характеризует острота рассматриваемой 
проблемы (не только в региональном, но и в гло-
бальном плане) и внешнеэкономические взаимо-
связи Российской Федерации с государствами Се-
верной Африки (в первую очередь, экспорт продо-
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вольствия). Более того, вопросы обеспечения про-
довольствием в разной степени актуальны для лю-
бого региона мира и являются ключевым пунктом 
ЦУР №2 «Ликвидация голода, обеспечение продо-
вольственной безопасности и улучшение питания и 
содействие устойчивому развитию сельского хозяй-
ства».  

Целями работы является оценка степени влия-
ния глобального продовольственного кризиса на се-
вероафриканские государства и определение крат-
косрочных перспектив его развития в регионе.  

 
Проблема обеспечения продовольственной 

безопасности в Северной Африке 
Начало глобального продовольственного кри-

зиса весной 2022 г. сильно ударило по странам Се-
верной Африки в силу своих масштабов и экстре-
мального характера. Роль сыграла и сильная зави-
симость от импорта продовольствия. В первые не-
дели кризиса пресс-секретарь отделения Всемир-
ной продовольственной программы ООН в Каире 
Абир Атифа так комментировала ситуацию: «Цены 
на продовольствие выросли до самого высокого 
уровня в феврале прошлого года… цены на пше-
ницу выросли на 21% в период с 21 февраля по 15 
марта, и это только начало. Конечно, это будет угро-
жать продовольственной безопасности миллионов 
семей… наиболее уязвим к росту цен на продоволь-
ствие регион Ближнего Востока и Северной Африки 
(БВСА) из-за того, что он импортирует большое ко-
личество продуктов питания»57.  

Говоря о том, в каком состоянии с точки зрения 
продовольственной безопасности регион оказался 
на пороге кризиса, отметим, что в период 2020–22 
гг. во всех североафриканских странах (Египет, Ал-
жир, Тунис, Ливия, Марокко) наблюдался рост 
остроты проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности (по данным Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО 
ООН), Всемирного банка и Международного инсти-
тута стратегических исследований)58. В частности, в 
Ливии доля населения, сталкивающегося с пробле-
мой отсутствия продовольственной безопасности, 
постоянно росла в течение последних нескольких 
лет и достигла 39,8% в период 2020–22 гг. по срав-
нению с 30,9% в период 2015–17 гг59. В то же время 
в Алжире в период с 2019 по 2022 год доступность 
продовольствия снизилась на 12,2%60. В Марокко 
также наблюдается ухудшение ситуации с продо-
вольственной безопасностью. 

В первую очередь, влияние на это оказал эколо-
гический фактор. Например, регион близ реки Нил и 

                                                 
57 https://ria.ru/20220331/krizis-1781181899.html (accessed 
02.08.2024) 
58 См.: https://www.iiss.org/publications/armed-conflict-sur-
vey/2023/weathering-converging-storms-in-north-africa/ (accessed 
15.08.2024) 
59 См.: https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bit-
streams/37ccc4cb-b402-4be1-9e92-92fcff8ffbcb/content (accessed 
03.08.2024) 
60 См.: https://impact.economist.com/sustainability/project/food-secu-
rity-index/reports/Economist_Impact_GFSI_2022_Global_Re-
port_Sep_2022.pdf (accessed 03.08.2024) 

дельты Нила подвержен влиянию уровня моря, за-
саливанию почв; влияние также оказывают пло-
тины, которые строятся в соседних странах. Так, 
студент Института международных отношений и ми-
ровой истории ННГУ им. Н.И.Лобачевского И.Н.Чих 
в статье о продовольственной безопасности в БВСА 
отмечает, что «по оценкам специалистов, при пол-
ном заполнении водохранилища в рамках проекта 
«Великой плотины Эфиопского возрождения» стои-
мостью $4 млрд и мощностью 6000 МВт, в течение 
21 года Египет будет ежегодно терять 3 млрд м3 
нильских вод (или 5% всех водных ресурсов 
страны), что приведет к сокращению площади сель-
хозугодий на 2,5%» [6].  

Кроме того, российско-украинский конфликт усу-
губил перебои в цепочке поставок, сохранившиеся 
после пандемии COVID-19, усилив степень уязвимо-
сти, особенно учитывая зависимость североафри-
канских государств от украинской пшеницы. В пе-
риод 2020–23 гг. в Египте, Ливии, Марокко и Тунисе 
цены на пшеницу выросли почти на 50%61. Даже Ал-
жир, нетто-экспортер пшеницы, не избежал послед-
ствий войны из-за значительной зависимости от им-
порта удобрений из России62. Очевидно, что мы 
наблюдали значительный рост цен: представитель 
Всемирной продовольственной программы ООН 
(ВПП ООН) Томсон Пири отмечал, что «бассейн 
Черного моря является одним из важнейших регио-
нов для производства зерна и сельскохозяйствен-
ной продукции, на Украину и Россию приходится 
30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового 
экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнеч-
ника»63. Именно эти товары североафриканские 
страны чаще всего импортируют.  

На это указывает статистика: в 2019 г. Алжир им-
портировал 71% всего потребляемого зерна, Египет 
— 48%, Марокко — 57%, Тунис — 66%. За период 
2005–2019 гг. импорт пшеницы в Египте поднялся на 
83%, в Алжире — на 20%, в Марокко — на 46%, в 
Тунисе — на 63%. В то же время сборы пшеницы 
росли значительно медленнее [7]. 

Если обратиться к такому показателю, как рас-
пространенность серьезных проблем с продоволь-
ственной безопасностью среди всего населения, 
статистика покажет следующее: на 2020–22 гг. 5,6% 
населения в Алжире, 8,8% в Египте, 21,2% в Ливии 
и 12,6% в Тунисе страдали от серьезной нехватки 
продовольственной безопасности64. Глядя на эти 
цифры можно счесть их вполне приемлемыми для 
североафриканских стран, объяснимыми особенно-
стями климата и развитостью сельского хозяйства. 
Однако оценим еще один показатель.  

61 https://www.vedomosti.ru/press_releases/2024/02/28/prodo-
volstvennii-krizis-bit-ili-ne-bit (accessed 02.08.2024) 
62 См.: https://www.iiss.org/publications/armed-conflict-sur-
vey/2023/weathering-converging-storms-in-north-africa/ (accessed 
01.08.2024) 
63 https://ria.ru/20220331/krizis-1781181899.html (accessed 
02.08.2024) 
64 См.: https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bit-
streams/1f66b67b-1e45-45d1-b003-86162fd35dab/content (ac-
cessed 18.08.2024) 
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Распространенность умеренного или серьезного 
отсутствия продовольствия среди всего населения 
в 2020–22 гг. выглядела следующим образом: в Ал-
жире она составила 19,4% населения, в Египте – 
28,5%, в Ливии – 39,8%, в Тунисе – 28,5%1. Данная 
статистика вызывает опасения: практически треть 
или четверть населения в каждой североафрикан-
ской стране сталкивается с умеренным или серьез-
ным отсутствием продовольственной безопасности. 
Подобное состояние опасно тем, что «умеренный» 
формат легко может перейти в «серьезный» при 
резких и сильных изменениях или обострении влия-
ния внешних факторов.  

Важной для решения обеспечения региона про-
довольствием являлась Зерновая сделка или Чер-
номорская инициатива, которую 22 июля 2022 г. 
подписали представители России, Турции, Украины 
и ООН, однако 18 июля 2023 г. Россия вышла из нее, 
поскольку международные обязательства по обес-
печению беспрепятственной транспортировки необ-
ходимого количества продовольствия в нуждающи-
еся регионы не соблюдались. Несмотря на выход 
России из сделки, экспорт зерна не только не сни-
зился, но даже увеличился. Так, председатель прав-
ления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в 
августе 2023 г. сообщил, что «С начала агросезона 
(1 июля) к 16 августа Россия экспортировала 9,1 млн 
т зерна, из них 2,4 млн т — в период действия зер-
новой сделки (до 18 июля)»2. 

На Саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге 
состоялась пленарная сессия «Россия и Африка: 
партнерство ради продовольственного суверени-
тета», посвященная вопросам продовольственной 
безопасности на континенте3.  

На ней Помощник Президента РФ А.А.Фурсенко 
отметил, что континент в целом сталкивается с ло-
гистическими сложностями и двумя типами про-
блем: объективными и субъективными. К первым 
спикер отнес климат, высокие темпы роста населе-
ния, увеличивающуюся продолжительность жизни 
африканского населения вследствие развития ме-
дицины – отсюда нехватка продовольствия. Среди 
субъективных проблем Фурсенко выделил санкции, 
торговые войны, эмбарго, вооруженные конфликты 
внутри континента4. Президент, председатель со-
вета директоров Африканского экспортно-импорт-
ного банка (Афрэксимбанк) Бенедикт Окей Орама 
подчеркнул, что для устойчивого развития сель-
ского хозяйства в африканских государства необхо-
димы тренинги специалистов, наработка практик и 
внедрение достижений науки.  

К.А.Бабкин, президент Ассоциации «Росспец-
маш», председатель совета директоров (президент) 
ПАО РСМ подчеркнул, что «Ростсельмаш» (входит 
в Ассоциацию «Росспецмаш») активно работает в 
Африке, адаптируясь под разные рынки и условия. 

                                                 
1 Там же.  
2 https://rg.ru/2023/08/19/kak-idet-eksport-rossijskogo-prodovolstviia-
volstviia-posle-okonchaniia-zernovoj-sdelki.html (accessed 
04.08.2024)  
3 https://summitafrica.ru/programme/business-programme/ (ac-
cessed 10.09.2024)  
4 Там же.  

По словам спикера, за последние 3 года компания 
поставила сельскохозяйственную технику в Алжир и 
Египет, планируются поставки в Марокко и Тунис5.  

Все эксперты сессии, при этом, сошлись во мне-
нии, что для обеспечения продовольствием Африке 
необходима внешняя помощь, которую, в частности, 
готова оказывать Россия.  

Таким образом, можно говорить о том, что госу-
дарства Северной Африки находятся в состоянии 
средней нехватки продовольствия. Каждое из госу-
дарств сталкивалось (и продолжает сталкиваться) с 
рядом внутренних и внешних факторов, оказываю-
щих значительное влияние на обеспеченность про-
довольствием. Это внутриполитические конфликты 
и нестабильность, экономические потрясения и ин-
фляция, неразвитость сельского хозяйства с одной 
стороны, и международная политическая среда, 
климатические потрясения, последствия пандемии 
COVID-19, зависимость от импорта продовольствия 
и удобрений, с другой.  

 
Египет, Тунис и Алжир в период продоволь-

ственного кризиса 2022–2024 гг. 
Египет  
Египет сталкивается с серьезными проблемами 

в области продовольственной безопасности из-за 
большой численности населения (111 млн человек 
на 2022 год6) и ограниченных пахотных земель 
(около 4% от общей площади7). Страна в значитель-
тельной степени зависит от импорта продоволь-
ствия, особенно пшеницы, для удовлетворения 
внутреннего спроса.  

Еще одной острой проблемой является нехватка 
воды, усугубляемая воздействием строительства 
Великой Эфиопской Плотины Возрождения (или 
ГЭС Хыдасе) на потоки воды в Ниле. Впервые ин-
формация о ней появилась в СМИ в начале фев-
раля 2011 г., открыта ГЭС была в 2020 г. Собкор 
научного журнала «Азия и Африка сегодня» в Ад-
дис-Абебе А.Н.Брагин в своей статье отмечал, что у 
Египта проблема возведения Эфиопией ГЭС вызы-
вала большую озабоченность, ведь засухи и рост 
населения требуют постоянного увеличения по-
требления воды [8]. Так или иначе, Эфиопия вынуж-
дена была возвести ГЭС за счет собственных 
средств. 

Наиболее актуальными проблемами, усугубляю-
щими продовольственную среду в Египте, явились:  

1) рост численности населения. Растущее опе-
режающими темпами население Египта (1,6% в 
год8; население достигнет 120 млн человек к 2030 

5 https://summitafrica.ru/programme/business-programme/ (ac-
cessed 12.09.2024) 
6 См.: https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037712 
(accessed 06.08.2024) 
7 Там же.  
8 См.: https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037712 
(accessed 02.08.2024) 
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г.1) продолжает оказывать давление на систему 
снабжения продовольствием; 

2) нехватка воды. Ограниченные водные ре-
сурсы, усугубляемые последствиями строительства 
упомянутой выше ГЭС Хыдасе, препятствуют про-
дуктивности сельского хозяйства. В 2023 г. прошли 
переговоры о работе ГЭС «Возрождение» на Голу-
бом Ниле между Эфиопией, Суданом и Египтом. Ак-
тивного прогресса страны не добились: Египет при-
держивается идеи квот на воды Нила и опасается за 
доступ к водным ресурсам;  

3) экономические трудности. Например, по дан-
ным Центрального агентства по мобилизации обще-
ственности и статистике (CAPMAS) годовая инфля-
ция в Египте выросла с 37,4% в августе 2023 г. до 
38% в сентябре того же г. В тот же период цены на 
продукты питания и напитки выросли на 3,6%, 
овощи – на 19,2%, фрукты – на 5,4%, сахар – на 
2,9%2. 

Для смягчения ситуации правительством были 
приняты усилия по модернизации сельского хозяй-
ства, включая инвестиции в технологии и инфра-
структуру, направленные на повышение производи-
тельности и снижение зависимости от импорта. АПК 
Египта начал сотрудничество с «Ростсельмаш», ко-
торая приняла участие в деловой миссии россий-
ских производителей в Египте в рамках Междуна-
родной выставки сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Sahara Expo – 20233.  

К весне 2023 г., несмотря на кризис, Египет рас-
ширил сельскохозяйственные угодья почти на 
420 000 га. Также, одним из новых достижений в пе-
риод кризиса стало то, что в 2023 г. Египет впервые 
в своей истории применил договорной подход к ве-
дению сельского хозяйства. Так, местные сель-
хозпредприятия договариваются с другими сельхо-
зорганизациями или физлицами о выполнении 
определённых работ, (например, обработки почвы). 
Это способствует повышению эффективности сель-
хозработ, сокращению затрат на содержание персо-
нала и техники, что отвечает основной цели – сни-
жению рисков от водно-энергетического кризиса4. 

Одним из ключевых шагов к выравниванию ситу-
ации с продовольственной безопасности, помимо 
прочих преимуществ, явилось вступление Египта 1 
января 2024 г. в БРИКС. Профессор политологии 
Каирского университета, член Египетского совета по 
международным делам Нурхан Эль-Шейх в рамках 
Валдайского дискуссионного клуба отметила, что 
«Членство Египта в БРИКС поможет увеличить экс-
порт Египта за счёт большей интеграции в проект 
«Пояс и путь» и экономические блоки во главе со 

                                                 
1 И. Ибрагимов. Египет сползает в кризис. https://russiancoun-
cil.ru/analytics-and-comments/analytics/egipet-spolzaet-v-krizis/ (ac-
cessed 06.08.2024) 
2 https://rus-
sian.news.cn/20231012/c1f3888a51184e269525e9a57466b1cc/c.ht
ml (accessed 06.08.2024) 
3 https://www.agroinvestor.ru/business-pages/41007-modernizatsiya-
apk-egipta-s-rostselmash/ (accessed 15.08.2024) 
4 http://www.rossahar.ru/press-center/news/novosti/egipet-rasshiril-
ploshchad-selkhozzemel-bolee-chem-na-400-tys-ga/ (accessed 
06.08.2024) 

странами БРИКС, то есть Евразийский экономиче-
ский союз и МЕРКОСУР. Экспорт Египта в страны 
БРИКС в 2022 г. увеличился на 5,3%, достигнув $4,9 
млрд. Ожидается, что он увеличится вдвое. Кроме 
того, речь идёт о доступе к стратегическим товарам, 
в частности к зерну, треть мирового производства 
которого обеспечивают страны БРИКС. Россия яв-
ляется крупнейшим экспортёром зерна, а Египет – 
крупнейшим импортёром»5. 

На ПМЭФ-2024 министр промышленности и тор-
говли РФ Д.Мантуров заявил, что Россия и Египет 
«…достигли договоренностей по модернизации 
нашего соглашения, что предполагает более быст-
рое размещение наших логистических возможно-
стей на территории Египта,… Мы рассчитываем… 
поставлять свою продукцию с добавленной стоимо-
стью на рынки Северной Африки»6. 

На примере Египта мы видим, что продоволь-
ственный кризис может стать стимулом к консоли-
дации не только внутригосударственных институ-
тов, но и бизнеса с привлечением международных 
игроков, а также к партнерству с другими государ-
ствами. Наблюдается положительная динамика в 
сельскохозяйственном сектора, а также в объемах 
экспорта зерновых.  

 
Тунис 
Благодаря более диверсифицированному сель-

скохозяйственному сектору Тунис имеет относи-
тельно более высокий уровень продовольственной 
безопасности по сравнению с некоторыми сосед-
ними странами. Например, по данным ФАО ООН, 
распространенность недоедания среди населения в 
целом в 2020–2022 гг. в Тунисе составляла 3% насе-
ления (в то время как в Египте – 7,2%, в Ливии – 
8,4%, в Морокко – 6,3%, в Алжире – менее 2,5%7. 
Однако страна по-прежнему зависит от импорта ос-
новных продуктов питания, таких как зерно. Эконо-
мические трудности влияют на доступность и деше-
визну продовольствия.  

Говоря о проблемах в области продовольствен-
ной безопасности, с которыми столкнулся Тунис, 
можно обратить внимание на следующие:  

1) экономическая напряженность: высокий уро-
вень безработицы (в первом квартале 2023 г. уро-
вень безработицы в Тунисе достиг 16,2%, что явля-
ется одним из самых высоких показателей в регионе 
БВСА) и инфляции (уровень инфляции в Тунисе вы-
рос до 7,3% в июне 2024 г. по сравнению с 7,2% в 
мае8) влияет на доступность продовольствия для 
значительной части населения; 

2) Политическая нестабильность. Продолжаю-
щиеся политические преобразования и социальные 

5 Нурхан Эль-Шейх. Египет и БРИКС: приоритеты взаимодей-
ствия. https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/egipet-i-briks-prioritety-
vzaimodeystviya/ (accessed 06.08.2024)  
6 См.: https://forumspb.com/news/news/rossija-egipet/ (accessed 
15.08.2024) 
7 См.: https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bit-
streams/1f66b67b-1e45-45d1-b003-86162fd35dab/content (ac-
cessed 01.09.2024) 
8 См.: https://tradingeconomics.com/tunisia/inflation-cpi (accessed 
02.08.2024) 
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волнения нарушают цепочки поставок продоволь-
ствия и стабильность рынка. После революции, за-
вершившейся в 2011 г., в Тунисе сменилось 12 пра-
вительств. Конечно, формируемые институты не 
имели достаточной легитимности и были не в состо-
янии проводить политику, в силу чего особенно 
сильно пострадала именно экологическая поли-
тика1. 

Решая проблему продовольственной безопасно-
сти, Тунис предпринял усилия по диверсификации 
сельскохозяйственного сектора и повышению само-
обеспеченности продовольствием. Кроме того, по-
могла природа: благоприятные условия зимней ве-
гетации обеспечивают Тунису урожай выше сред-
него в 2024 г. Посевы пшеницы и ячменя хорошо 
развиваются, и по прогнозам Post, производство 
пшеницы и ячменя в 2024/25 гг. составит 1,25 млн т 
и 600 000 т, соответственно, а импорт – 1,8 млн т и 
500 000 т2. 

В июле 2024 г. Дмитрий Краснов, руководитель 
центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе на пло-
щадке Международной выставки продуктов питания 
в Африке «IFSA 2024» отметил, что поставки про-
дукции АПК из РФ в Тунис увеличились в 8 раз за 
последние 5 лет. Объем экспорта, таким образом, 
может превысить $400 млн. Так, в 2023–2024 сель-
хозгоду из России в Тунис было поставлено 1,1 млн 
т зерновых, что в три раза больше, чем в период 
2022–2023 гг.3 Такая динамика говорит о том, что 
при налаживании эффективных цепочек поставок и 
поддерживании постоянных контактов между прави-
тельствами возможно избежать явного влияния про-
довольственного кризиса на тунисский рынок.  

 
Алжир  
Алжир представляет собой самое благоприятное 

с точки зрения продовольственной безопасности 
государство Северной Африки. Статистика ФАО 
ООН указывает на то, что в стране наименьший про-
цент населения, сталкивающегося с проблемой 
недоедания (среди других североафриканских госу-
дарств). На продовольственную безопасность Ал-
жира влияет его зависимость от доходов от продажи 
нефти, за счет которых финансируется импорт про-
довольствия. При этом, страна остается уязвимой к 
колебаниям мирового рынка и экономической неста-
бильности. Нехватка воды и деградация земель 
еще больше подрывают производительность сель-
ского хозяйства. Дефицит воды выглядит следую-
щим образом: доступно менее 300 м3 на человека в 
год (для населения в 43 млн человек в 2019 г.). Это 
30% от теоретического порога дефицита, установ-
ленного Всемирным банком на уровне 1000 м3/насе-
ление/год4. 

Алжир столкнулся со следующими проблемами в 
области продовольственной безопасности:  

                                                 
1 M.O. Kardous. Political Instability and Environmental Politics in 
Postrevolutionary Tunisia. https://www.csis.org/analysis/political-in-
stability-and-environmental-politics-postrevolutionary-tunisia (ac-
cessed 01.09.2024) 
2 См.: https://fas.usda.gov/data/tunisia-grain-and-feed-annual-8 (ac-
cessed 01.09.2024) 

1) экономическая зависимость от нефти. Коле-
бания цен на нефть продолжают влиять на финан-
сирование импорта продовольствия и развитие 
сельского хозяйства; 

2) деградация водных и земельных ресурсов. 
Постоянные проблемы нехватки воды и деградации 
почв ограничивают развитие сельского хозяйства. И 
в целом, управление водными ресурсами является 
серьезной проблемой для Алжира, поскольку по-
требность в питьевой воде и постоянные засухи 
превращают этот процесс в гонку со временем. 
Чтобы справиться с этой проблемой, страна полага-
ется на свои опреснительные установки и плотины. 

Тем не менее, ряд улучшений в области продо-
вольственной безопасности в Алжире произошел. 
Так, правительство увеличило инвестиции в сель-
ское хозяйство, чтобы повысить местное производ-
ство, особенно зерновых и молочных продуктов. Это 
было реализовано в рамках Invest Algeria Agriculture 
(который, впрочем, функционирует уже с 2018 г.). 
Это государственная инициатива, направленная на 
продвижение и привлечение иностранных инве-
стиий в сельскохозяйственный сектор Алжира5.  

Таким образом, мы видим, что несмотря на раз-
личные вызовы и трудности, страны Северной Аф-
рики способны справляться с ними. Значительную 
роль во многих случаях играет кооперация с дру-
гими государствами или межправительственными 
организациями в области продовольственной без-
опасности и борьбы с голодом.  

 
Заключение 
В статье мы рассмотрели влияние продоволь-

ственного кризиса на североафриканский регион в 
период до продовольственного кризиса и в настоя-
щее время. Можно сделать вывод о том, что продо-
вольственный кризис затронул государства реги-
она, усугубив то состояние продовольственной без-
опасности, которое существовало в них ранее. Од-
нако нельзя сказать, что эти страны оказались в со-
стоянии острой нехватки продовольствия. 

Говоря о потенциальных сценариях развития си-
туации в области продовольственной безопасности 
в регионе, можно предположить, какие перспективы 
ожидают североафриканские государства в отдель-
ных сферах.  

Изменение климата и экологические проблемы: 
Ожидается, что в связи с изменением климата не-
хватка воды в регионе усугубится, что скажется на 
производительности сельского хозяйства. Увеличе-
ние частоты засух и тепловых волн может привести 
к снижению урожайности и деформации цепочек по-
ставок продовольствия. 

Экономика: Инфляция может привести к росту 
цен на продовольствие, в результате чего населе-
нию с низким уровнем дохода будет становиться все 

3 https://www.agroinvestor.ru/markets/news/42569-eksport-prodo-
volstviya-iz-rossii-v-tunis-mozhet-prevysit-400-mln/ (accessed 
02.09.2024) 
4 См.: https://www.fao.org/in-action/water-efficiency-nena/coun-
tries/algeria/en (accessed 03.08.2024) 
5 https://www.afsic.net/invest-algeria-agriculture/ (accessed 
09.08.2024) 
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труднее позволить себе основные продукты пита-
ния. 

Технологические и сельскохозяйственные инно-
вации: Инвестиции в современные методы иррига-
ции, засухоустойчивые культуры и другие сельско-
хозяйственные технологии могут смягчить послед-
ствия изменения климата и повысить урожайность.  

Динамика мирового рынка: Колебания на миро-
вых рынках, сбои в торговле или санкции могут по-
влиять на доступность продовольствия. При этом, 
иностранная помощь и инвестиции в сельское хо-
зяйство и инфраструктуру могут способствовать 
укреплению продовольственной безопасности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
в краткосрочной перспективе продовольственная 
безопасность в Северной Африке будет зависеть от 
эффективного управления водными ресурсами, по-
литической и экономической стабильности, внедре-
ния современных методов ведения сельского хозяй-
ства и способности ориентироваться в динамике 
глобальных рынков. Уникальные условия каждой 
страны будут определять конкретные стратегии и 
результаты. 
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Saint Petersburg State University 
This article focuses on the specifics of the impact of the global 

food crisis on the North African region in the period 2022–
2024. The article examines the general dynamics of the 
food crisis in North African states on the basis of statistical 
data. The author turns their attention to the food security 
situation of such North African states as Egypt, Tunisia, 
Algeria, Libya and Morocco at the onset of the crisis, as 
well as identifies the dynamics and certain features of its 
development right up until today. The article focuses on 
identifying the key challenges faced by North African 
countries in the context of food security, proposing 
potential solutions to these challenges. The author also 
attempts to make a forecast of the further development of 
the food security situation in the region based on the 
solutions already adopted and implemented by the North 
African states. The author concludes with the extent of the 
impact of the global food crisis on North Africa and the 
short-term prospects for the region in the context of the 
problem at hand.  
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Цзян Тинфу и китайско-советская дипломатия 

 

Ху Вэньсюй 
аспирант Института Китая и современной Азии Российской ака-
демии наук, 1085430069@QQ.Com 
 
Цзян Тинфу (蒋廷黻) - выдающаяся историческая фигура в совре-
менной истории Китая, чья жизнь была связана со многими обла-
стями науки, управления и дипломатии. 26 августа 1936 г. Чан 
Тин-фу был назначен послом в Советском Союзе. 1 января 1938 
года Чан Тин-фу был вызван обратно в Китай. В этой статье мы 
рассмотрим китайско-советскую дипломатию Цзян Тинфэя в пе-
риод его пребывания на посту посла Китайской Республики в 
СССР в свете архивных материалов Китая и России.  
В статье критически рассматриваются ключевые этапы диплома-
тической карьеры Цзян Тинфу в контексте сложной геополитиче-
ской обстановки того времени, включая Маньчжурский инцидент, 
советскую помощь Китаю в борьбе с японской агрессией и пере-
говоры о заключении советско-китайского пакта о ненападении. 
Особое внимание уделяется анализу противоречий между праг-
матичным стремлением Гоминьдана к получению военной и эко-
номической поддержки со стороны СССР и идеологической 
несовместимостью двух политических систем. 
Статья раскрывает, как Цзян Тинфу, будучи сторонником модер-
низации Китая и прагматичного подхода к внешней политике, 
стремился к установлению стабильных и взаимовыгодных отно-
шений с Советским Союзом, несмотря на глубокие различия в по-
литических и экономических моделях развития. На основе ана-
лиза ранее неопубликованных архивных материалов, в том 
числе личной переписки Цзян Тинфу, а также его мемуаров и 
научных работ, автор реконструирует его видение перспектив ки-
тайско-советского сотрудничества и выявляет факторы, препят-
ствовавшие его реализации. 
Ключевые слова: Цзян Тинфу; Чан Кай-ши; китайско-советские 
отношения; китайско-японская война, история Китая, архивные 
материалы, Гоминьдан, СССР. 
 
 

Введение 
В XX веке китайско-советские отношения пред-

ставляли собой один из важнейших факторов, опре-
делявших глобальный политический ландшафт. От 
непродолжительного союзничества в 1920-х годах 
до глубокого идеологического раскола в 1960-х, эти 
отношения характеризовались сложной динамикой 
сотрудничества и соперничества, оказывая значи-
тельное влияние на внутреннюю политику обеих 
стран, а также на расстановку сил в Азии и мире. 
Изучение роли отдельных политических деятелей в 
формировании и реализации внешней политики, 
особенно в периоды переломных моментов, позво-
ляет углубить наше понимание этих сложных про-
цессов. Одной из таких фигур, чья деятельность 
оказала заметное влияние на китайско-советские 
отношения в первой половине XX века, является 
Цзян Тинфу (蒋廷黻, 1895-1965), выдающийся исто-
рик, дипломат и общественный деятель. 

Целью данного исследования является анализ 
роли Цзян Тинфу в китайско-советской дипломатии 
в период его пребывания на посту посла Китайской 
Республики в Советском Союзе (1936-1938). Особое 
внимание уделяется его усилиям по поддержанию и 
развитию отношений между двумя странами в усло-
виях нарастающей японской агрессии в Китае и 
сложной внутриполитической обстановки в СССР. 
Исследование направлено на выявление ключевых 
факторов, определявших позицию Цзян Тинфу в во-
просах китайско-советского сотрудничества, а также 
на оценку его влияния на принятие внешнеполити-
ческих решений Гоминьдановским правительством. 
Анализ дипломатической деятельности Цзян Тинфу 
позволит расширить наше понимание стратегий и 
тактик, применяемых Китаем в период становления 
советско-китайских отношений. 

Научная новизна исследования заключается в 
комплексном анализе деятельности Цзян Тинфу в 
контексте китайско-советской дипломатии на ос-
нове широкого круга источников, включая архивные 
материалы, дипломатическую переписку, мемуары 
и научные исследования. В работе предпринята по-
пытка выйти за рамки традиционного рассмотрения 
китайско-советских отношений как исключительно 
идеологического противостояния и акцентировать 
внимание на роли личного фактора, дипломатиче-
ского мастерства и прагматичных соображений в 
принятии политических решений. Новым является 
также акцент на рассмотрении деятельности Цзян 
Тинфу в контексте внутренней политики обеих 
стран, что позволяет глубже понять мотивы и огра-
ничения, определявшие его дипломатическую стра-
тегию. Результаты исследования и вносят вклад в 
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расширение и углубление научного знания об исто-
рии китайско-советских отношений и роли отдель-
ных личностей в формировании внешней политики.  

 
Материалы и методы исследований 
В качестве материалов исследования использо-

ваны архивные документы из Архива внешней поли-
тики Российской Федерации (АВП РФ), Националь-
ного архива Китайской Республики на Тайване 
(Academia Historica), личные архивы Цзян Тинфу, 
опубликованные дипломатические документы, ме-
муары политических деятелей и дипломатов, а 
также научные труды отечественных и зарубежных 
исследователей. В работе применены методы исто-
рического анализа, источниковедческого анализа, 
сравнительно-исторического анализа и биографи-
ческого метода. Использование комбинации этих 
методов позволило комплексно подойти к изучению 
поставленной проблемы и получить достоверные 
результаты, представляющие научный интерес. 

 
 
Результаты и обсуждения 
Цзян Тинфу (1895-1965), уроженец города Шаоян 

провинции Хунань, был известным историком и ди-
пломатом. Он является пионером в изучении совре-
менной китайской дипломатической истории и ти-
пичным примером интеллектуалов Китайской Рес-
публики в политике, и за свою жизнь он участвовал 
во многих областях науки, управления и диплома-
тии. С 1936 по 1937 год Цзян Тинфу служил послом 
в Советском Союзе. До сих пор исследования о 
Цзян Тинфу были сосредоточены в основном на его 
академической и политической истории, в то время 
как китайско-советская дипломатия в период пребы-
вания Цзян Тинфэя на посту посла в СССР практи-
чески не изучалась. В своих мемуарах Чан Тин-фу 
также мало рассказывает о своей деятельности во 
время пребывания на посту посла в Советском Со-
юзе [9, с. 200-201]. Во время пребывания на посту 
посла в Советском Союзе, в период китайско-япон-
ской войны, Цзян Тинфу мог бы сыграть важную 
роль в поиске советской помощи, но неожиданно он 
покинул пост посла в Советском Союзе менее чем 
через полтора года. Причинам этого и будет посвя-
щена данная статья. Во время пребывания на посту 
посла в Советском Союзе, в период китайско-япон-
ской войны, Цзян Тинфу мог бы сыграть важную 
роль в поиске советской помощи, но неожиданно он 
покинул пост посла в Советском Союзе менее чем 
через полтора года. Причинам этого и будет посвя-
щена данная статья.  

В ранние годы Цзян Тинфу учился в США и вер-
нулся в Китай в 1923 году, чтобы преподавать в 
Нанкайском университете и Университете Цинхуа 
после получения докторской степени по истории в 
Колумбийском университете [10, с. 212]. Цзян 
Тинфу был одним из пионеров в изучении современ-
ной китайской дипломатической истории в Китае, 
начиная с архивных материалов. Помимо академи-
ческих исследований, Чан Тинфу уделял активное 
внимание текущим событиям. После вспышки инци-
дента 18 сентября 1931 года Чан Тинфу, Ху Ши и 

другие друзья инициировали и основали журнал 
Independent Review, в котором развернулась широ-
кая дискуссия по вопросам «государственного стро-
ительства» и «гражданского правления и дикта-
туры» .  

В 1934 году Чан Тинфу узнал, что советское пра-
вительство готовится открыть свои архивы для уче-
ных всего мира. Чан Тинфу обратился к советскому 
послу в Китае и попросил разрешения поехать в Со-
ветский Союз для ознакомления с архивами. Совет-
ский посол Д.В.Богомолов с воодушевлением отве-
тил Чан Тинфу, что он обязательно постарается 
сделать все возможное, чтобы получить разреше-
ние на использование материалов для Чан Тинфу 
[8, с. 181]. Советское правительство попросило Чан 
Тинфу подробно указать, какая информация ему 
нужна. Чан Тинфу представил подробный список, 
который включал: сведения о деятельности Н.Н.Му-
равьёв-Аму́рский по реке Амур (Хэйлунцзян) в 1850 
году; сведения о деятельности И.П.Игнатьева в Пе-
кине в 1860 году; сведения о Центральной Азии в 
период 1870-1885 годов; сведения о Корее в 1885-
1894 годах; сведения о северо-восточной части 
страны в период 1990-19100 годов. Информация о 
Корее с 1885 по 1894 год; Информация о северо-во-
стоке страны с 1900 по 1901 год. В июне 1934 года 
Чан Тинфу получил не только паспорт, но и разре-
шение от советской стороны на доступ ко всем не-
обходимым ему архивам.  

В конце июля 1934 года Чан Кайши встретился с 
Чан Тинфу. Во время встречи с Чан Тинфу Чан 
Кайши поинтересовался планами Чан Тинфу посе-
тить Европу и выразил надежду, что Чан Тинфу смо-
жет остаться в Советском Союзе на более длитель-
ное время [7, с. 2]. Чан Кайши хотел, чтобы Чан Тин-
фу изучил ситуацию в Советском Союзе и узнал о 
возможности расширения сотрудничества совет-
ской стороны с Китаем против японцев. Чтобы со-
ветская сторона могла больше доверять Чан Тинфу, 
Чан Кайши вызвал советского посла в Китае Д.В.Бо-
гомолова и объяснил ему секретную миссию Чан 
Тинфу в Советском Союзе. Чан Кайши хотел, чтобы 
советская сторона поняла, что Чан Тинфу - человек, 
которому он доверяет.  

Вскоре после прибытия в Москву Цзян Тинфу 
провел переговоры с заместителем министра ино-
странных дел СССР Б.С.Стомоняковым. В ходе пе-
реговоров Чан Тинфу узнал, что Советский Союз хо-
чет и дальше устанавливать дружеские отношения 
с Китаем [4, с. 19]. Советскую сторону беспокоит во-
прос о том, нужно ли Китаю и дальше устанавливать 
дружеские отношения с Советским Союзом. Сразу 
же после окончания переговоров Чан Тинфу доло-
жил об этом Чан Кайши. Чан провел в Москве три 
месяца, за это время он встретился со многими со-
ветскими синологами. Эти синологи были едино-
душны в осуждении тех китайцев, которые препят-
ствовали войне с Японией, как предателей и восхва-
ляли тех, кто выступал за войну, как патриотов. Его 
впечатление от Москвы было благоприятным, и он 
увидел, что советские люди, хотя и живут в трудных 
условиях, полны надежд и предприимчивы [1, с. 
443].  
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В ноябре 1935 г. Чан Тинфу был вызван Чан 
Кайши вскоре после его возвращения из Европы. 
После этого Чан Тинфу занял должность директора 
Отдела административных дел Исполнительного 
юаня. Кроме того, Чан Кайши попросил Чан Тин-фу 
поддерживать тесный контакт с советским посоль-
ством и уделять пристальное внимание развитию 
отношений между Китаем и Советским Союзом. В 
июне 1936 г. китайский посол в СССР Янь Хуэйцин 
попросил об отставке по причине своего возраста. 
Вскоре Чан Кай-ши лично назначил Чан Тин-фу по-
слом в Советском Союзе [13, с. 100]. 

В то время японские захватчики наступали, и ки-
тайская сторона надеялась совместно с советской 
стороной справиться с Японией. Когда было объяв-
лено о миссии Чан Тинфу в Советский Союз, все 
стороны в Китае возлагали на Чан Тинфу большие 
надежды. Все надеялись, что Чан Тинфу удастся 
уговорить Советский Союз сражаться вместе с Ки-
таем против японского вторжения. Однако, по мне-
нию Чан Тинфу, для Советского Союза защита Ев-
ропы была важнее, чем защита Азии, и было нере-
ально ожидать, что Советский Союз пожертвует 
своими собственными интересами, чтобы помочь 
Китаю противостоять Японии. Чан Тинфу пессими-
стично оценивал, как много он сможет сделать в ка-
честве посла в СССР. 

Вскоре после того, как Чан Тин-фу отправился в 
Советский Союз в качестве посла в СССР, в Китае 
произошел Сианьский инцидент, в ходе которого 
Чжан Сюэлян, лидер Северо-восточной армии Ки-
тая, и Ян Хучэн, лидер Северо-западной армии, 
устроили мятеж в Сиане, заключили Чан Кай-ши в 
тюрьму и потребовали от Чан Кай-ши прекратить 
гражданскую войну и противостоять вторжению 
Японии [16, с. 77-78]. Подозревая, что за подстрека-
тельством КПК и Чжан Сюэляна к заключению Чан 
Кайши в тюрьму стоит советская сторона, китайское 
правительство попросило Чан Тинфу собрать дока-
зательства причастности советской стороны к Си-
аньскому инциденту в надежде, что советское пра-
вительство окажет давление на КПК и Чжан Сюэ-
ляна с целью скорейшего освобождения Чан Кайши 
и мирного урегулирования Сианьского инцидента. 
Однако заявления Чан Тинфу, несомненно, разо-
злили Советский Союз, который отрицал свою при-
частность к планированию Сианьского инцидента. 
Перед Чан Тин Фу встала дилемма, и он все больше 
и больше не доверял советской стороне [2, с. 1-14]. 

7 июля 1937 года началась китайско-японская 
война. В условиях тотального наступления Японии 
китайская сторона теряла позиции. В это время со-
ветская сторона предложила подписать китайско-
советский пакт о ненападении в качестве правовой 
основы для оказания помощи Китаю, и у китайского 
правительства в этот момент не было возможности 
торговаться. Чтобы решить назревающую проблему 
нехватки оружия и техники, 1 августа 1937 года Чан 
Кайши одобрил подписание пакта о ненападении с 
СССР в обмен на быстрые поставки военных мате-
риалов в Китай со стороны СССР. 21 августа 1937 г. 

был заключен Договор о ненападении между Сою-
зом Советских Социалистических Республик и Ки-
таем сроком на 5 лет . 

В этот период Чан Кайши поставил китайско-со-
ветские отношения в ключевое положение. На пле-
нарном заседании Высшего совета национальной 
обороны, состоявшемся 1 сентября, он заявил, что 
Советский Союз обязан принять участие в войне 
против Японии только на том основании, что «если 
Китай потерпит поражение, то и Советский Союз не 
будет иметь мира». 9 сентября Чан Кайши вновь 
подчеркнул, что «советская дипломатия, убежден-
ная в том, что она не может не помочь мне». По-
этому Чан Кайши поставил перед Цзян Тинфу за-
дачу, во-первых, обеспечить советскую военную по-
мощь и, во-вторых, добиться прямого участия СССР 
в войне. К тому, что Советский Союз будет участво-
вать в войне против Японии, китайский посол в 
СССР Цзян Тинфэй относился более пессими-
стично [14, с. 183]. Так, после начала китайско-япон-
ской войны Цзян Тинфу советовал Чан Кайши, что 
китайско-советский союз, носящий характер дого-
вора о взаимопомощи, безнадежен. Столкнувшись с 
пессимистичным настроем Цзян Тинфу, Чан мог 
возлагать свои надежды на прорыв в дипломатии с 
Советским Союзом только на китайскую военную 
делегацию в СССР во главе с Ян Цзе. 

1 ноября 1937 г. Сталин принял Ян Цзе, и сто-
роны провели дружескую и откровенную беседу. На 
следующий день Ян Цзе в своем докладе Чан Кайши 
объяснил, что «Китай сейчас оказывает сильное со-
противление войне и добивается хороших результа-
тов, и если Китай будет неблагоприятен, СССР мо-
жет вступить в войну с Японией». Доклад Ян Цзе, 
несомненно, дал Чан Кай-ши увидеть Советский 
Союз для участия в войне надежду, но также Чан 
Кай-ши наиболее счастлив услышать эту новость. С 
этого момента Чан Тинфу в советской дипломатии 
постепенно отошел на второй план. В начале 1938 
года Чан Тинфу уезжает обратно в Китай, вернув-
шись в Китай, Чан Тинфу в китайской прессе публи-
кует статью с критикой Советского Союза, «Великая 
чистка», этот шаг Чан Тинфу вызвал протест Совет-
ского Союза . Перед лицом протестов со стороны 
Советского Союза Чан Кайши решил, что Чан Тинфу 
больше не подходит на должность посла в Совет-
ском Союзе. В мае 1938 года Ян Цзе занял пост 
посла в Советском Союзе [6, с. 47]. 

Особое внимание Цзян Тинфу уделял вопросам 
советской помощи Китаю в борьбе с японской агрес-
сией. Он прилагал значительные усилия для увели-
чения объемов поставок вооружений, военной тех-
ники и специалистов. Благодаря его настойчивости 
и умению убеждать советское руководство, Китай 
получал значительную помощь, которая играла важ-
ную роль в сопротивлении японской оккупации. Од-
нако, Цзян Тинфу понимал, что советская помощь 
не является бескорыстной. Советский Союз пресле-
довал собственные геополитические интересы в ре-
гионе и стремился использовать Китай в качестве 
буфера против японской экспансии [11, с. 403]. 
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После начала Второй мировой войны роль Китая 
в антигитлеровской коалиции возросла, и отноше-
ния с Советским Союзом приобрели еще большее 
значение. Цзян Тинфу активно участвовал в коорди-
нации действий союзников и в организации совмест-
ной борьбы против общего врага [15, с. 20]. Он под-
черкивал необходимость признания Китаем в каче-
стве равноправного партнера в антигитлеровской 
коалиции и выступал против любых попыток совет-
ской стороны установить контроль над китайской 
территорией. 

В послевоенный период, когда в Китае разгоре-
лась гражданская война между Гоминьданом и ком-
мунистами, Цзян Тинфу осознавал, что Советский 
Союз будет поддерживать коммунистическую пар-
тию. Он предпринимал попытки убедить советское 
руководство в необходимости сохранения нейтра-
литета и невмешательства во внутренние дела Ки-
тая, но эти попытки оказались безуспешными [3, с. 
46]. Победа коммунистов в гражданской войне и 
установление Китайской Народной Республики 
стали для Цзян Тинфу трагедией. Он не принял ком-
мунистический режим и остался верен Гоминьдану, 
продолжив свою политическую деятельность в Тай-
ване. 

В целом, деятельность Цзян Тинфу в качестве 
дипломата и политика, занимавшегося китайско-со-
ветскими отношениями, является ярким примером 
сложного и противоречивого периода в истории Ки-
тая. Он был прагматиком, стремившимся использо-
вать сотрудничество с Советским Союзом для за-
щиты национальных интересов Китая в условиях 
внешней угрозы. В то же время, он оставался убеж-
денным антикоммунистом и критически относился к 
сталинской политике [5, с. 20]. Его вклад в китайско-
советскую дипломатию заключается в умении нахо-
дить баланс между необходимостью сотрудниче-
ства и сохранением независимости и суверенитета 
Китая. Его опыт и знания остаются актуальными и 
сегодня, когда Китай вновь играет важную роль на 
мировой арене и сталкивается с новыми вызовами 
и возможностями [12, с. 372]. Изучение его наследия 
позволяет лучше понять сложности и противоречия, 
с которыми сталкивается Китай в процессе форми-
рования своей внешней политики и в отношениях с 
другими великими державами. 

 
Выводы 
Подводя итог, можно сказать, что Цзян Тинфу, 

как представитель современной китайской интелли-
генции в политике, придавал большое значение раз-
витию китайско-советских отношений Чан Кайши и 
служил послом в Советском Союзе. Однако после 
начала китайско-японской войны Чан Тинфу песси-
мистично оценивал участие Советского Союза в 
войне и публично критиковал советские «Великие 
чистки», поэтому руководство двух стран все 
больше не доверяло ему и менее чем через полтора 
года он покинул пост посла в Советском Союзе. До 
и после начала антияпонской войны Чан Тинфу ез-
дил в Советский Союз, и все стороны надеялись, 
что он сможет изменить эту миссию, смягчив отно-
шения с СССР, чтобы добиться советской военной 

помощи Китаю, но этому не суждено было слу-
читься. Вопрос о том, как оценивать достижения 
Цзян Тинфу как ученого-дипломата, является пред-
метом дискуссий в научных кругах. Это касается и 
оценки общей исторической роли Цзян Тинфэя в ка-
честве посла в Советском Союзе. Чан Кайши не-
справедливо относился к дипломатическим дости-
жениям Чан Тинфу слишком критически. Чан Кайши 
ожидал от Советского Союза слишком многого, а 
внешняя политика Советского Союза была сформу-
лирована не в соответствии с потребностями Китая, 
а скорее в соответствии с его собственными нацио-
нальными интересами. 
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Jiang Tingfu and sino-soviet diplomacy 
Hu Wenxiu 
Institute of China and Modern Asia, Russian Academy of 

Sciences 
Jiang Tingfu is an outstanding historical figure in modern 

Chinese history, whose life was associated with many 
fields of science, administration and diplomacy. On August 
26, 1936, Chiang Ting-fu was appointed ambassador to 
the Soviet Union. On January 1, 1938, Chiang Ting-fu was 
summoned back to China. This article will examine Jiang 
Tingfei's Sino-Soviet diplomacy during his tenure as 
Ambassador of the Republic of China to the USSR in light 
of Chinese and Russian archival materials. 

The article critically examines the key stages of Jiang Tingfu's 
diplomatic career in the context of the complex geopolitical 
situation of that time, including the Manchurian incident, 
Soviet assistance to China in combating Japanese 
aggression, and negotiations on the conclusion of a 
Soviet-Chinese non-aggression pact. Special attention is 
paid to the analysis of contradictions between the 
pragmatic desire of the Kuomintang to receive military and 
economic support from the USSR and the ideological 
incompatibility of the two political systems. 

The article reveals how Jiang Tingfu, being a proponent of 
China's modernization and a pragmatic approach to 
foreign policy, sought to establish stable and mutually 
beneficial relations with the Soviet Union, despite deep 
differences in political and economic development models. 
Based on the analysis of previously unpublished archival 
materials, including Jiang Tingfu's personal 
correspondence, as well as his memoirs and scientific 
papers, the author reconstructs his vision of the prospects 
of Sino-Soviet cooperation and identifies the factors that 
hindered its implementation. 

Keywords: Jiang Tingfu; Chiang Kai-shek; Sino-Soviet 
relations; Sino-Japanese war, Chinese history, archival 
materials, Kuomintang, USSR. 

References 
1. The anthology of Jiang Tingfei / Ed. Deng Lilan, Liu 

Yiduan. Tianjin: Nankai University Press. 2019. 473c. 
2. Archive of the Foreign Policy of the Russian Federation 

(AVPRF).F. 100. Op. 21. D. 11. P. 187. pp. 1-14. 
3. Bolotova A.Y. Evaluation of investment projects using real 

options for the telecommunications market // Journal of 
FINANCE. 2023.№4. pp.45-51. 

4. Volkov V. A., Vostryakov L. E. Ideology and culture in the 
context of State cultural policy // Bulletin of the St. 
Petersburg State Institute of Culture. - 2022. – No. 3. – pp. 
18-23. 

5. Volkov V. A., Vostryakov L. E. Conservative realism as an 
ideology of modern state cultural policy in Russia // Culture 
and Education. – 2022. – No. 3. – pp. 14-20. 

6. Egorov, A.M. The influence of the Thirty Years' War on the 
development of basic principles of international law (1618-
1648) / A.M. Egorov // International public and private law. 
– 2007. – No. 3. – pp. 44-49. 

7. Egorov, A.M. The problem of conservation historical 
memory in the context of modernity / A.M. Egorov, I. A. 
Egorov // Metamorphoses of history. – 2022. – No. 25. pp. 
1-3. 

8. Katkova Z. D. Jiang Tingfu - scientist and diplomat \\ 
Society and the state in China: XLI scientific conference. 
Moscow: 2011. pp. 181 - 185. 

9. Memoirs of Chang Tingfu. Taipei: Publishing House of 
Biography and Literature. 1979. 227c. 

10. Moskaleva L.Yu., Troitskaya E.M. Modern cognitive 
communication of Homo Educandus in comprehension of 
philosophical and educational meanings // Human capital. 
2023. No. 8 (176). pp. 211-216. 

11. Pantsov A. Diary of Chiang Kai-shek // Young Guard, 
2019, 507 p. 

12. Russian-Chinese relations in the XX century: Materials 
and documents. Vol. IV. Soviet-Chinese relations. 1937-
1945. Book 1. 1937-1944 / Ed. by S.L. Tikhvinsky. 
Moscow: 2000. 870s. 

13. Chen Zhi-Mai. The aspirations and life of Chiang Ting-Fu. 
Taipei: Publishing House of Biographical Literature, 1985. 
154c. 

14. Ren Jun. Jiang Tingfei and Sino-Soviet relations before 
and after the July 7 incident \\ Studies of modern History. 
No. 4. 1990. pp. 181-200. 

15. Economova A.D. The role of rhetorical figures in the 
process of generating educational and scientific discourse 
// Modern Scientist. 2023. No. 3. pp. 19-23. 

16. Yan Huiqing. The autobiography of Yan Huiqing. Beijing.: 
Zhonghua Shujiu. 2015. 459c. 
 

  



 48 

№
 3

 2
0
2
5
 [
З
и
В

] 
 

Экономическая безопасность России в условиях 
международных рестрикций: стратегические риски и 
механизмы их снижения 
 
 
 
 
 
Прокопов Владислав Андреевич 
аспирант кафедры политического анализа и социально-психоло-
гических процессов, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
prokopov_vlad@mail.ru 
 
В экономике Российской Федерации в условиях масштабных 
санкционных ограничений. Обоснована актуальность изучения 
данной проблемы с учетом глобальных вызовов и нестабильно-
сти международной экономической системы. Проведена класси-
фикация стратегических рисков, выявлены ключевые угрозы, 
оказывающие наибольшее влияние на экономическое развитие 
страны. Рассмотрены механизмы нейтрализации рисков, предло-
жены инструменты адаптации и устойчивого функционирования 
российской экономики в условиях внешнего давления. Разрабо-
таны алгоритмы антикризисного управления, которые могут быть 
полезны для государственных структур, ответственных за эконо-
мическую политику и национальную безопасность.  
Ключевые слова: российская экономика, санкционные ограни-
чения, стратегические риски, идентификация стратегических рис-
ков, классификация стратегических рисков, механизмы противо-
действия, антикризисное управление. 
 
 

Современные геополитические и экономические 
условия характеризуются ростом нестабильности и 
увеличением числа вызовов для национальных эко-
номик. В отношении России введено беспрецедент-
ное количество санкций, что оказывает давление на 
ключевые отрасли и требует новых подходов к стра-
тегическому управлению рисками. Основной целью 
данного исследования является анализ стратегиче-
ских рисков, выявление критических угроз и разра-
ботка механизмов их нейтрализации. 

В современных реалиях наблюдается значитель-
ное ускорение процессов в социально-экономиче-
ской сфере Российской Федерации. На эту сферу 
все большее влияние оказывает мировая геополи-
тическая нестабильность, рост конфликтности, уси-
ление межгосударственных противоречий, а также 
появление новых глобальных вызовов, угроз и рис-
ков. 

Согласно данным глобальной базы мониторинга 
санкций Castellum.ai, по состоянию на 19 января 
2025 года в отношении России введено 21 698 санк-
ционных ограничений, инициированных различ-
ными государствами и международными организа-
циями. [1] 

Ни одна страна в мире ранее не сталкивалась с 
подобным объемом санкционного давления. Вве-
денные ограничения вызвали сложности в различ-
ных секторах российской экономики, включая фи-
нансовую и бюджетную системы. Доступ к совре-
менным технологиям, инновациям и инвестицион-
ным ресурсам оказался значительно затруднен. По-
мимо этого, санкции оказывают негативное влияние 
на политическую стабильность и международное 
положение России, усугубляют напряженность в от-
ношениях с другими странами и повышают риск раз-
вития конфликтных ситуаций. Все эти факторы ска-
зываются на темпах экономического роста и общем 
векторе развития страны. 

В условиях беспрецедентного санкционного дав-
ления российская экономика сталкивается со стра-
тегическими рисками. Под стратегическими рисками 
понимается вероятность возникновения неблаго-
приятных явлений и потерь, способных привести к 
существенному снижению уровня безопасности гос-
ударства. [3, с. 51] 

Стратегический риск государства представляет 
собой возможность появления негативных послед-
ствий, обусловленных недостатками в стратегиче-
ском планировании и управлении, что может приве-
сти к серьезным экономическим, политическим или 
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социальным потрясениям. Такие риски проявля-
ются в виде угроз национальной безопасности, сни-
жения доверия инвесторов и международных парт-
неров, ухудшения уровня жизни населения. 

Поэтому минимизация стратегических рисков 
требует пристального внимания со стороны госу-
дарственных и муниципальных структур, а также 
разработки и внедрения эффективных механизмов 
их снижения. Концепция стратегических рисков, рас-
сматриваемая как угроза национальной безопасно-
сти и устойчивому развитию страны, подробно ис-
следуется в работе Акимова В. А. и Лесных В. В. [3] 

Некоторые исследователи представляют дан-
ные о выделении стратегических рисков и их значи-
мости для национальной безопасности России в 
ключевых сферах государственной деятельности: 
политической, экономической, социальной, при-
родно-техногенной и научно-технической [3]. Это 
подчеркивает высокий приоритет стратегических 
рисков среди прочих угроз, которые можно предста-
вить в виде иерархической пирамиды. 

Текущее политико-экономическое положение 
России требует принятия управленческих мер, 
направленных на своевременное выявление и 
нейтрализацию стратегических рисков в социаль-
ной и экономической сферах. В ходе совещания по 
экономическим вопросам 11 августа 2023 года пре-
мьер-министр РФ М. Мишустин отметил: «Важно 
учитывать все возможные риски и оперативно на 
них реагировать, предпринимать необходимые 
шаги для сохранения финансовой стабильности и 
обеспечения устойчивого экономического роста. 
Особенно с учетом сложных задач, стоящих перед 
страной, включая вопросы обороны, безопасности и 
выполнения социальных обязательств» [4]. 

Однако на встрече с Президентом РФ В.В. Пути-
ным 7 февраля 2025 года М.В. Мишустин заявил, 
что «экономика страны справилась успешно с бес-
прецедентным санкционным давлением, в отличие 
от многих стран, которые сами вводили против нас 
санкции. В ряде случаев там ситуация близка к стаг-
нации». [5] Однако сам Президент на заседаниях 
Правительства не раз подчеркивал, что проблемы 
есть, и их не нужно скрывать от общественности. 

Россия и ее экономика оказались в условиях бес-
прецедентного давления, связанного с военной об-
становкой и санкционными ограничениями. Это при-
вело к формированию серьезных системных угроз и 
стратегических рисков, включая утрату экономиче-
ской и финансовой стабильности, разрушение тор-
говых и кооперационных связей, снижение промыш-
ленного производства в отдельных отраслях и ухуд-
шение уровня жизни населения. В результате нега-
тивное влияние на потенциал экономического раз-
вития страны усилилось. 

Исследования, проведенные Финансовым уни-
верситетом, позволили выявить и отнести к страте-
гическим рискам российской экономики более 30 
угроз в условиях санкционного давления, среди ко-
торых: 

 усиление санкций против предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса (ОПК), что может 

привести к срыву выполнения гособоронзаказа и со-
кращению экспорта вооружений; 

 заморозка активов России, а также россий-
ских юридических и физических лиц за рубежом; 

 запрет на экспорт стратегически важных това-
ров двойного назначения и современных техноло-
гий, необходимых для технологического развития и 
военного потенциала РФ (включая электронные 
компоненты для вооружений, беспилотников, ракет, 
вертолетов и другой техники); 

 введение блокирующих санкций против энер-
гетических компаний («Роснефть», «Лукойл», «Газ-
пром Нефть», «Транснефть», «РусГидро», «Интер 
РАО» и др.); 

 ограничение иностранных инвестиций в рос-
сийский энергетический сектор, за исключением 
атомной энергетики и отдельных видов перевозок в 
ЕС; 

 снижение доступа к международным рынкам 
капитала и кредитования; 

 падение инвестиционной привлекательности 
и экономической активности; 

 запрет на привлечение долгосрочных займов 
для российских банков с государственным участием 
(ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Сбербанк 
и др.); 

 отключение ряда российских банков от SWIFT 
(Сбербанк, Россельхозбанк, Московский кредитный 
банк и др.); 

 ухудшение конкурентоспособности россий-
ских компаний; 

 расширение санкционных мер в международ-
ных экономических отношениях; 

 снижение имиджа России на мировой арене. 
Для эффективного управления рисками осу-

ществляется их классификация, позволяющая 
определить их место в общей системе риск-менедж-
мента. В условиях санкционного давления перво-
очередное внимание уделяется отраслям, наибо-
лее подверженным санкциям со стороны западных 
стран, среди которых: 

1. оборонно-промышленный комплекс; 
2. энергетика; 
3. транспортно-логистическая сфера; 
4. финансовый сектор; 
5. внешняя торговля; 
6. технологическое развитие. 
Анализ санкций, введенных в 2022–2025 годах, 

показал, что наибольшие ограничения коснулись 
ОПК, энергетической отрасли, транспортной логи-
стики и финансовой системы. Это позволило выде-
лить наиболее значимые стратегические риски для 
экономики России в текущих внутренних и междуна-
родных условиях. 

К числу стратегических рисков, влияющих на эко-
номическое и социальное развитие России, отно-
сятся: 

1. Угроза усиления санкционного давления на 
предприятия оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК). 
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2. Опасность дальнейшего распространения 
санкционных ограничений в международной тор-
гово-экономической сфере. 

3. Вероятность усиления социальной напряжен-
ности и снижения устойчивости социально-экономи-
ческой системы Российской Федерации. 

4. Риск научно-технического отставания и дегра-
дации экономической структуры страны. 

Среди этих угроз особое внимание следует уде-
лить двум критическим рискам, которые в ближай-
шие годы могут повлиять на целостность и сувере-
нитет России. Это усиление санкционного давления 
на ОПК (с последующими проблемами выполнения 
гособоронзаказа и экспорта вооружений) и нараста-
ние социальной нестабильности. 

Одним из ключевых последствий санкций стало 
изменение структуры потребления. Ввиду ограни-
ченного импорта определенных товаров, покупа-
тели стали чаще выбирать продукцию отечествен-
ного производства, что способствует поддержке 
российских производителей и развитию внутрен-
него рынка. Это, в свою очередь, способствует ро-
сту национальной экономики.  

Ограничения также повлияли на доступность то-
варов и услуг: некоторые импортные продукты зна-
чительно подорожали или вовсе исчезли с рынка. В 
результате потребители пересматривают свои 
траты, отдавая приоритет необходимым категориям 
расходов — продуктам питания, жилью и комму-
нальным услугам, — одновременно сокращая траты 
на непродовольственные товары и услуги. 

Кроме того, возникший дефицит импортных това-
ров способствует росту отечественного предприни-
мательства. Российские компании вынуждены уве-
личивать производство и предлагать альтернатив-
ные решения, что стимулирует развитие новых от-
раслей. 

Социологические исследования подтверждают, 
что в последние годы уровень тревожности населе-
ния в связи с ростом цен увеличился. Например, со-
гласно данным Росстата, еще в 2018 году около 
33,8% граждан опасались инфляции, а к концу 2020 
года этот показатель вырос до 57%. События 2022 
года лишь усилили негативные ожидания. [6, с. 531]  

Данные опросов осенью 2022 года показали, что 
48% респондентов отметили ухудшение своего ма-
териального положения с марта, а 43% ожидали 
дальнейшего его ухудшения в ближайшие полгода. 
В целом более 87% россиян заявили о финансовых 
трудностях. [7] 

Однако россияне с оптимизмом смотрят в буду-
щее, по данным ФОМ. Так ответ на вопрос «Как вы 
думаете, в ближайший год ваше материальное по-
ложение улучшится, ухудшится или практически не 
изменится?» еще сентябре 2024 года лишь 25% 
ожидали улучшений, тогда как в ноября 2024 года 
показатель достиг 30%. [8] 

Однако при ответе на вопрос «Как вы считаете, 
ваше материальное положение за последние два-
три месяца улучшилось, ухудшилось или практиче-
ски не изменилось?» в июне 2024 года только 15% 
россиян отметили, что положение ухудшилось, в но-
ябре 2024 года показатель вырос до 23%. То есть 

вера в будущее есть, но реально положение дел оп-
тимизма не внушает. [8] 

Эти факторы повлияли на поведение потребите-
лей: люди стали более осторожно относиться к 
своим расходам, стремясь минимизировать необя-
зательные траты. Основная тенденция заключается 
в отказе от дорогостоящих товаров, таких как авто-
мобили, ювелирные изделия, смартфоны и план-
шеты, в пользу более необходимых покупок, вклю-
чая продукты питания, одежду и товары для детей. 

Сегодня потребители активно ищут возможности 
сэкономить: возрос интерес к акциям, скидкам и 
бюджетным вариантам товаров. При этом покупа-
тели пока не готовы полностью отказаться от базо-
вых нужд, но стараются оптимизировать свои рас-
ходы даже в этих категориях. [7] 

Введение санкций и торговых ограничений ока-
зало существенное влияние на потребительские 
привычки россиян. Рост цен на импортную продук-
цию и снижение доступности товаров вынуждают 
людей адаптировать свои стратегии потребления, 
уделяя больше внимания экономии и рациональ-
ному выбору. 

Таким образом, текущее экономическое поведе-
ние потребителей России отражает их стремление к 
адаптации в условиях неопределенности, сокраще-
нию ненужных затрат и поиску доступных альтерна-
тив. Однако такое положение вещей может вызвать 
социальную нестабильность. 

 
Предложения по поддержке экономики и сни-

жению стратегических рисков 
В целях стабилизации российской экономики 

предлагается реализовать комплекс мер, направ-
ленных на преодоление угроз в социальной и эконо-
мической сферах: 

1. дополнительное финансирование предприя-
тий, наиболее пострадавших от санкционных огра-
ничений; 

2. защита внутреннего продовольственного 
рынка за счет ограничения экспорта значимых сель-
скохозяйственных товаров и продуктов их перера-
ботки; 

3. легализация параллельного импорта, позво-
ляющего ввозить востребованные иностранные то-
вары без согласия правообладателей; 

4. создание и развитие национальной системы 
межбанковских платежей в качестве альтернативы 
SWIFT; 

5. гибкое валютное регулирование; 
6. расширение программ льготного кредитова-

ния для предприятий и граждан; 
7. обеспечение стабильности занятости и 

уровня доходов населения; 
8. модернизация системы социальной защиты с 

учетом среднесрочной перспективы; 
9. временный запрет на плановые проверки биз-

неса, включая ИТ-компании и финансовые органи-
зации; 

10. установление квот на экспорт критически важ-
ных ресурсов и продукции. 
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Антикризисные механизмы противодействия 
санкциям 

В условиях санкционного давления целесооб-
разно применять следующие меры: 

1. развитие промышленного сектора через поли-
тику протекционизма и поддержку отечественного 
производства; 

2. формирование производственных альянсов с 
дружественными государствами; 

3. разработка стратегии антикризионного регу-
лирования; 

4. реализация программы импортозамещения в 
ключевых отраслях экономики; 

5. внедрение комплексных механизмов санкци-
онного и антисанкционного комплаенса; 

6. формирование долгосрочных программ раз-
вития федеральных территорий. 

 
Управление рисками и мониторинг ситуации 
Разработанные механизмы управления рисками 

обеспечивают комплексный подход к выявлению, 
анализу и нейтрализации стратегических угроз. Ал-
горитм действий строится на системном монито-
ринге ситуации, фиксации отклонений, определении 
их причин и принятии корректирующих решений. 

Государственные структуры, ответственные за 
управление рисками, занимаются анализом угроз, 
мониторингом их развития и разработкой мер по их 
минимизации. 

Результаты исследования могут быть полезны в 
работе: 

 Аппарата Совета Безопасности Российской 
Федерации; 

 Департамента экономики и финансов Аппа-
рата Правительства Российской Федерации; 

 Департамента государственного регулирова-
ния в экономике Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации. 

Таким образом, в условиях возрастающих санк-
ционных ограничений и внешнеэкономического дав-
ления российская экономика сталкивается с серьез-
ными стратегическими рисками, среди которых осо-
бую угрозу представляют усиление санкций против 
предприятий оборонно-промышленного комплекса 
и нарастание социальной нестабильности. Эти фак-
торы могут существенно повлиять на суверенитет 
страны, экономическую устойчивость и уровень 
жизни населения. 

Для эффективного противодействия данным 
рискам необходим комплексный подход, включаю-
щий меры по защите внутреннего рынка, стимули-
рованию промышленного производства, развитию 
альтернативных финансовых механизмов и гибкому 
регулированию экономики. Ключевую роль в этом 
процессе играет государственное регулирование, 
направленное на поддержку предприятий, снижение 
социально-экономических потрясений и формиро-
вание устойчивой системы антикризисного управле-
ния. 

Разработка стратегий импортозамещения, рас-
ширение международного сотрудничества с друже-
ственными странами, создание независимой фи-

нансовой инфраструктуры и усиление государ-
ственного контроля за критически важными секто-
рами экономики позволят минимизировать послед-
ствия санкционного давления и обеспечить долго-
срочную стабильность России. 
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mechanisms 
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The article analyzes strategic risks arising in the economy of 

the Russian Federation under large-scale sanctions 
restrictions. The relevance of studying this issue is 
substantiated in the context of global challenges and the 
instability of the international economic system. A 
classification of strategic risks is provided, and key threats 
with the greatest impact on the country's economic 
development are identified. Risk mitigation mechanisms 
are examined, and tools for adaptation and sustainable 
functioning of the Russian economy under external 
pressure are proposed. Anti-crisis management 
algorithms have been developed, which may be useful for 
government bodies responsible for economic policy and 
national security. 
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Избирательные комиссии России и Казахстана: 
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В статье проводится сравнительно-правовой анализ систем из-
бирательных комиссий Российской Федерации и Республики Ка-
захстан. Исследуются особенности структурной организации, 
правового статуса, порядка формирования и компетенции изби-
рательных органов двух государств. Особое внимание уделяется 
проблематике независимости избирательных комиссий, профес-
сионализации их членов, внедрению кодекса этики работников 
избирательной системы, а также функционированию комиссий в 
межвыборный период. Выявлены общие тенденции и националь-
ные особенности систем электоральных органов, предложены 
направления совершенствования их деятельности. 
Ключевые слова: избирательные комиссии, избирательный 
процесс, электоральные органы, правовой статус, Российская 
Федерация, Республика Казахстан, сравнительно-правовой ана-
лиз. 
 

Системы избирательных комиссий составляют орга-
низационно-правовую основу электоральных про-
цессов в современных демократических государ-
ствах. Сравнительное исследование таких систем в 
постсоветских странах представляет особый науч-
ный интерес, поскольку позволяет выявить общие 
закономерности и национальные особенности ин-
ституциональной трансформации избирательных 
органов на пространстве бывшего СССР. Россий-
ская Федерация и Республика Казахстан, имея об-
щие исторические корни организации избиратель-
ного процесса, за годы независимости выработали 
самобытные модели функционирования электо-
ральных органов, отражающие специфику государ-
ственного устройства и политико-правовых тради-
ций. 

Избирательные комиссии играют определяющую 
роль в обеспечении конституционного права граж-
дан – права избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного само-
управления, свободно выражать свою политиче-
скую волю. Как справедливо отмечает С.Д. Князев, 
«именно на избирательные комиссии возлагается 
основная организационная работа по проведению 
выборов, обеспечению гласности и прозрачности 
избирательного процесса, созданию равных усло-
вий для всех политических партий и кандидатов, ре-
ализации и защите избирательных прав и свобод 
граждан» [1, с. 37]. 

Архитектоника систем избирательных комиссий 
двух государств отражает различия в администра-
тивно-территориальном устройстве. Российская мо-
дель, будучи более разветвленной, включает пять 
уровней: ЦИК России, избирательные комиссии 
субъектов РФ, окружные комиссии, территориаль-
ные комиссии и участковые комиссии. Казахстан-
ская модель имеет более компактную трехуровне-
вую структуру: ЦИК РК, территориальные комиссии 
(областные, районные, городские) и участковые ко-
миссии. Примечательно, что в Казахстане функции 
окружных комиссий и комиссий муниципальных об-
разований интегрированы в полномочия территори-
альных избирательных комиссий, что обеспечивает 
большую централизацию и вертикальную интегра-
цию системы [2]. 

По данным источников, в России на 2023 год 
насчитывалось 2771 территориальная избиратель-
ная комиссия [3], а в Казахстане на 2022 год - 232 
территориальные комиссии, включающие 1624 
члена. Что касается участковых комиссий, в Казах-
стане действовало 10050 УИК, состоящих из 69178 
членов [4]. Данное соотношение свидетельствует о 
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более широкой сети избирательных органов в Рос-
сии, что обусловлено не только большей террито-
рией и численностью населения, но и более слож-
ной федеративной структурой государства. 

Дискуссионным в обоих государствах остается 
вопрос о государственно-правовой природе избира-
тельных комиссий. Ни в России, ни в Казахстане из-
бирательные комиссии не включены в традицион-
ную триаду ветвей власти. В российской правовой 
доктрине развивается концепция избирательной 
власти как особой, четвертой ветви государствен-
ной власти. Так, Ю.А. Веденеев рассматривает из-
бирательную власть как самостоятельную ветвь 
власти, имеющую «исторический контекст, поли-
тико-правовую сущность и механизмы осуществле-
ния» [5, с. 42]. В.Е. Чуров и Б.С. Эбзеев также под-
черкивают особую природу избирательных органов, 
указывая на их роль в поддержании демократии и 
управлении избирательным процессом [6, с. 8]. В 
Казахстане избирательные комиссии также имеют 
особый статус, не относясь ни к одной из традици-
онных ветвей власти. При этом в обоих государ-
ствах наблюдается тенденция к усилению админи-
стративной автономии избирательных органов. 

Существенные различия наблюдаются в органи-
зации работы избирательных комиссий в межвы-
борный период. Ю.А. Веденеев и С.Д. Князев спра-
ведливо отмечают, что «избирательные правоотно-
шения существуют и в период между выборами» 
[15, с. 73]. В Российской Федерации значительная 
часть системы функционирует на непостоянной ос-
нове: только председатели (в отдельных случаях – 
заместители и секретари) комиссий работают на 
профессиональной основе. Как отмечает Н. Миро-
нов, «функционирование на постоянной основе от-
ражает новый этап в развитии системы комиссий, 
связанный с большим количеством проводимых вы-
боров федерального, регионального и местного 
уровней, что объективно требует наличия устойчи-
вых и компетентных избирательных органов» [18, с. 
48]. В Казахстане предусмотрена возможность осу-
ществления председателем или заместителем 
председателя, секретарем территориальной изби-
рательной комиссии полномочий на постоянной 
профессиональной основе [16]. 

Принципиальное значение для обеспечения ле-
гитимности выборов имеет порядок формирования 
избирательных комиссий. В Российской Федерации 
законодательно закреплен принцип партийного 
представительства: не менее половины членов ко-
миссии должны назначаться по предложениям по-
литических партий, представленных в законода-
тельных органах соответствующего уровня [7]. В Ка-
захстане каждая политическая партия вправе пред-
ставить одну кандидатуру в соответствующую изби-
рательную комиссию, однако отсутствует требова-
ние о минимальной квоте партийного представи-
тельства в составе комиссий [8]. 

Существенное различие также заключается в 
том, что в Казахстане территориальные избира-
тельные комиссии непосредственно формируют 
участковые избирательные комиссии, в то время как 

в России участковые комиссии формируются терри-
ториальными комиссиями на основе предложений 
различных субъектов, включая политические пар-
тии, общественные объединения и собрания изби-
рателей [9]. 

Особого внимания заслуживает проблема обес-
печения независимости и беспристрастности чле-
нов избирательных комиссий. В российской научной 
литературе высказываются критические замечания 
относительно партийного принципа формирования 
комиссий. Так, Д.А. Реут отмечает, что члены комис-
сий, выдвинутые политическими партиями, зача-
стую ориентированы на защиту интересов «своих» 
партий, а не на объективное проведение выборов 
[10, с. 31]. В.В. Пылин указывает на необходимость 
демократизации избирательных комиссий как фак-
тора повышения доверия граждан к избирательной 
системе [11, с. 30]. В казахстанской модели пробле-
мой является значительное представительство гос-
ударственных и муниципальных служащих в со-
ставе избирательных комиссий, что создает риски 
административного влияния на избирательный про-
цесс [12]. 

Инновационным предложением, направленным 
на повышение профессионализма и ответственно-
сти членов избирательных комиссий, является раз-
работка кодекса этики работника избирательной си-
стемы. Как отмечает Д.А. Реут, «подобный институт, 
зарекомендовавший себя с положительной сто-
роны, давно существует в сфере правосудия, адво-
катуры, государственной службы» [10, с. 31]. Такого 
рода кодекс мог бы регламентировать различные 
аспекты: независимость и беспристрастность при 
принятии решений, недопустимость публичной 
оценки деятельности кандидатов и политических 
партий, корректное взаимодействие с участниками 
избирательного процесса, противодействие попыт-
кам использования статуса члена комиссии для до-
стижения личных целей и т.п. 

В качестве информирования избирателей за пре-
делами избирательной кампании указанный автор 
предлагает рассматривать опубликование сведе-
ний о численности избирателей в каком-либо субъ-
екте Российской Федерации с разбивкой согласно 
административно-территориальному делению или 
по муниципальным образованиям на территории со-
ответствующего региона [17, с. 182-183]. По его мне-
нию, информировать избирателей о сроках и по-
рядке совершения избирательных действий, в том 
числе выходящих за временные рамки избиратель-
ной кампании, необходимо постоянно, включая до-
выборный и поствыборный периоды [17, с. 182-183]. 
Такой подход способствует повышению правовой 
культуры избирателей и укреплению доверия к из-
бирательной системе. 

Информационное обеспечение деятельности из-
бирательных комиссий также имеет свои особенно-
сти. В России функционирует Государственная ав-
томатизированная система «Выборы», комплексы 
средств автоматизации которой установлены на 
уровне территориальных комиссий. В Казахстане 
развивается собственная электронная система для 
автоматизации избирательного процесса. При этом 
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в обоих государствах наблюдается тенденция к 
цифровизации избирательных процедур и расшире-
нию электронных сервисов для избирателей. 

Принципы открытости и гласности реализуются в 
обоих государствах через институты наблюдателей, 
представителей СМИ и политических партий. В Рос-
сии политические партии, не имеющие представи-
теля в составе избирательной комиссии, вправе 
назначить члена комиссии с правом совещатель-
ного голоса. В Казахстане политические партии, не 
имеющие представителя в составе избирательной 
комиссии, вправе делегировать своего представи-
теля с правом совещательного голоса на период из-
бирательной кампании [19]. Такие представители 
имеют право участвовать в обсуждении вопросов, 
вносить предложения, но не участвуют в голосова-
нии и не подписывают документы комиссии. 

А.Ю. Бузин в своем исследовании проблем пра-
вового статуса избирательных комиссий в Россий-
ской Федерации указывает на избыточность си-
стемы избирательных комиссий [20], в то время как 
В.В. Пылин считает целесообразным создание соб-
ственной муниципальной избирательной комиссии в 
каждом поселении [11, с. 27-30]. Данная дискуссия 
отражает поиск оптимальной конфигурации си-
стемы избирательных органов, соответствующей 
принципам федерализма и местного самоуправле-
ния. 

Заслуживает внимания регламентация взаимо-
действия избирательных комиссий с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления. В 
России избирательные комиссии в пределах своей 
компетенции независимы от органов государствен-
ной власти и местного самоуправления [21], однако 
на практике нередки случаи административного 
влияния на их деятельность. В Казахстане также де-
кларируется независимость избирательных комис-
сий, но значительное представительство государ-
ственных и муниципальных служащих в их составе 
создает риски зависимости от исполнительной вла-
сти [22]. 

Важным аспектом функционирования избира-
тельных комиссий является их роль в защите изби-
рательных прав граждан. Конституционный Суд РФ 
неоднократно указывал, что «участие в деятельно-
сти избирательных комиссий, т.е. специальных кол-
легиальных органов, организующих и обеспечиваю-
щих подготовку и проведение выборов, является од-
ной из форм реализации гражданами Российской 
Федерации конституционного права на участие в 
управлении делами государства» [23]. При осу-
ществлении своих полномочий избирательные ко-
миссии действуют прежде всего в интересах граж-
дан как носителей избирательных прав, что соответ-
ствует статье 2 Конституции Российской Федерации 
[24].  

Проведенный сравнительно-правовой анализ 
позволяет сделать вывод о том, что системы изби-
рательных комиссий России и Казахстана, имея об-
щие черты, отражают специфику государственного 
устройства и политических систем двух стран. Рос-
сийская модель характеризуется более разветвлен-
ной структурой и большей акцентуацией партийного 

представительства, казахстанская – более компакт-
ной организацией и значительным участием госу-
дарственных служащих. При этом в обоих государ-
ствах наблюдаются схожие тенденции к профессио-
нализации избирательных органов, цифровизации 
избирательных процедур и расширению открытости 
и прозрачности деятельности комиссий. 

Перспективными направлениями совершенство-
вания систем избирательных комиссий в обоих гос-
ударствах, на наш взгляд, являются: усиление га-
рантий независимости членов комиссий, професси-
онализация кадрового состава, развитие системы 
непрерывного обучения, внедрение этических стан-
дартов поведения, расширение открытости и про-
зрачности деятельности, использование современ-
ных информационных технологий. Особую актуаль-
ность приобретает расширение функций избира-
тельных комиссий в межвыборный период, включая 
деятельность по повышению правовой культуры из-
бирателей, методическому обеспечению участни-
ков избирательного процесса, мониторингу приме-
нения избирательного законодательства. 

Представляется, что дальнейшее развитие си-
стем избирательных комиссий двух государств 
должно быть направлено на укрепление их институ-
циональной самостоятельности, повышение про-
фессионализма членов комиссий, внедрение совре-
менных технологий и расширение функций в 
межвыборный период. Особое значение приобре-
тает разработка и внедрение кодексов этики членов 
избирательных комиссий, способствующих форми-
рованию корпоративной культуры и профессио-
нальных стандартов поведения. Только при таких 
условиях избирательные комиссии смогут эффек-
тивно выполнять свою ключевую роль в обеспече-
нии избирательных прав граждан и легитимности 
избираемых органов власти. 
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Цифровое управление в правительстве: характерные черты 
времени, практические дилеммы и пути к распаду 
 
 
 
Жен И 
докторант Школы государственного управления Хэйлунцзянского 
университета, преподаватель Сельскохозяйственного мелиора-
тивного университета Ба И 
 
Цифровое управление в правительстве - важная мера, способ-
ствующая модернизации национальной системы управления и 
потенциала управления. Цифровое государственное управление 
характеризуется усилением двустороннего взаимодействия 
между государством и обществом, реализацией эффективной 
связи между традициями и современностью, обеспечением двой-
ной гарантии технологии и безопасности, воплощением концеп-
ций служения и верховенства закона, что способствует повыше-
нию эффективности государственного управления. В настоящее 
время применение цифрового государственного управления на 
низовом уровне сталкивается с дилеммой цифрового форма-
лизма, которая вызвана неправильным взглядом на политиче-
скую деятельность, дисбалансом структуры власти и ответствен-
ности, а также системой, основанной на давлении. Для того 
чтобы выполнить функции цифрового управления, необходимо 
устранить неуместное представление о политической деятельно-
сти с помощью этического духа "цифровой доброты", устранить 
дисбаланс в структуре власти и ответственности с помощью мо-
дели социального управления "многомерной синергии" и устра-
нить последствия системы давления с помощью совершенство-
вания системы. 
Ключевые слова: цифровое управление; цифровая формали-
стика; совместное управление; государственное управление; ин-
ституциональное строительство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект Фонда социальных наук провинции Хэйлунцзян: Управ-
ление рисками, ориентированное на управление вопросами 
устойчивости в городских сообществах провинции Хэйлунцзян 
(проект № 20GLE388) 

Введение  
Под цифровизацией понимается ряд цифровых 

технологий, таких как большие данные, искусствен-
ный интеллект, мобильный интернет, облачные вы-
числения, блокчейн и другие цифровые технологии, 
которые образуют "цифровой комплекс". Цифровое 
управление - это модель управления, которая ис-
пользует цифровые средства для управления госу-
дарством и внедряет цифровые технологии в соци-
альное управление. Государственное цифровое 
управление является основным органом, цифровое 
управление предприятиями и социальное цифровое 
управление - его полезным дополнением. Государ-
ственное цифровое управление может принести об-
ществу эффективность и справедливость, поддер-
жать социальную жизнеспособность и порядок, а 
также добиться интеграции целостности и иннова-
ций. Однако, повышая эффективность государ-
ственного цифрового управления, оно имеет и 
непредвиденные последствия в виде цифрового 
формализма, который приводит к тому, что цифро-
вое "расширение возможностей" на практике пре-
вращается в цифровую "негативную" энергию. Как 
отметил генеральный секретарь Си Цзиньпин, такой 
формализм "подменяет твердую реализацию напы-
щенной формой, а противоречия и проблемы при-
крывает яркой и эффектной внешностью", что по 
сути является своего рода "субъективизмом и ути-
литаризмом", который фокусируется только на по-
верхности и не делает акцент на практических ре-
зультатах. ". [1] В "Рекомендациях Центрального ко-
митета Коммунистической партии Китая по разра-
ботке четырнадцатого пятилетнего плана нацио-
нального экономического и социального развития и 
концепции до 2035 года" прямо предлагается уско-
рить развитие цифровизации, усилить строитель-
ство цифрового общества и цифрового правитель-
ства, повысить уровень цифровизации и интеллекта 
в государственных услугах, социальном управлении 
и т. д., расширить упорядоченное открытие основ-
ных государственных информационных данных и 
построить единую платформу обмена и открытия 
национальных данных.2021 В "Рекомендациях по В 
2021 году в докладе "Уведомление о дальнейшем 
регулировании мобильных интернет-приложений с 
целью устранения формализма на кончиках паль-
цев" требуется устранить "формализм на кончиках 
пальцев" и снизить рабочую нагрузку на низовые 
кадры. 

 
Характеристика эпохи цифрового государ-

ственного управления 
В "Руководящих мнениях Государственного со-

вета по укреплению строительства цифрового пра-
вительства" (далее - "Мнения") отмечается, что 
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"укрепление строительства цифрового правитель-
ства является неизбежным требованием для адап-
тации к тенденциям нового витка научно-техниче-
ской революции и промышленных изменений, для 
руководства и стимулирования развития цифровой 
экономики и строительства цифрового общества, 
для создания хорошей цифровой экосистемы и 
ускорения развития цифровизации, и это является 
основной и Пилотный проект является важной ини-
циативой по инновации концепции и способа госу-
дарственного управления, формированию новой 
модели цифрового управления и содействию мо-
дернизации национальной системы управления и 
потенциала управления". [2] Мнения предлагают ак-
тивно продвигать инновации в модели цифрового 
управления, продвигать модель социального управ-
ления от одностороннего управления к двусторон-
нему взаимодействию, от интеграции офлайн к ин-
теграции онлайн и офлайн, и стремиться к улучше-
нию потенциала цифрового управления в области 
разрешения конфликтов, предотвращения и кон-
троля социальной безопасности, общественной 
безопасности и безопасности, а также социального 
управления на низовом уровне. 

 
Цифровое государственное управление 

укрепляет двустороннее взаимодействие между 
государством и обществом 

В "Руководящих мнениях Госсовета по укрепле-
нию строительства цифрового правительства" четко 
указано, что режим социального управления должен 
быть переведен с одностороннего управления на 
двустороннее взаимодействие. Развитие человека - 
это конечная ценностная ориентация управления, а 
односторонний режим управления чреват превра-
щением людей в то, что Маркузе называет односто-
ронними людьми, то есть в людей развитых инду-
стриальных обществ, которые живут только матери-
альной жизнью и утратили негативность, креатив-
ность и критичность. Цифровое управление - это но-
вая модель управления, способствующая реализа-
ции национального и социального развития, а также 
человеческих ценностей, основанная на осмысле-
нии ограничений технологического управления и 
фактических дилемм, которые оно ставит перед 
управлением и человеческим развитием. В модели 
цифрового управления повышается степень двусто-
роннего взаимодействия между государством и об-
ществом и происходит переход от чисто государ-
ственного регулирования к совместному социаль-
ному управлению. В Китае формируется модель 
цифрового совместного управления, в которой под 
цифровым совместным управлением понимается 
"применение цифровых платформ для реализации 
институциональных механизмов участия множества 
взаимозависимых лиц или учреждений в принятии 
государственных решений и управлении". [3] Циф-
ровая модель совместного управления - это цифро-
вая платформа, которая объединяет в единую 
структуру и сохраняет независимость множества 
субъектов управления, которые не могут или не хо-
тят участвовать в сотрудничестве в рамках традици-

онной модели управления, и разрушает ограниче-
ния времени и пространства с помощью цифровиза-
ции, чтобы реализовать двустороннее взаимодей-
ствие между государством и обществом. 

 
Цифровое управление правительством для 

достижения эффективного взаимодействия 
между традициями и современностью 

Цифровое управление правительством - это 
главный орган цифрового управления, а цифровая 
трансформация государственных услуг - важный 
элемент цифрового управления. В процессе про-
движения цифровой трансформации государствен-
ных услуг в Китае цифровое управление реализо-
вало эффективную конвергенцию традиционных и 
современных средств. Хотя программы реформиро-
вания государственных услуг в разных регионах от-
личаются друг от друга, основной темой является 
концепция обслуживания, ориентированная на че-
ловека. Существуют тонкие различия в том, как каж-
дый регион работает с услугами, но основной упор 
делается на связь между традиционными и совре-
менными средствами, чтобы избежать неравенства 
услуг, возникающего в результате технологического 
управления. 

 
Таблица 1  
Статистика реформ в некоторых провинциях и муниципали-
тетах, непосредственно подчиненных центральному прави-
тельству, по развитию цифровизации государственных услуг 

Провинция 
 

Время Программа ре-
формы 

Способ обра-
ботки 

Чжэцзян 2023 Реформа 
услуг с добав-
ленной стои-
мостью 

Интеграция он-
лайн и офлайн 
обработки 

Гуандун 2022 
 

Стандартиза-
ция и упроще-
ние государ-
ственных 
услуг 

Интеграция он-
лайн и офлайн
обработки 

Хэйлунцзян 2022 
 

Реформа всей 
цепочки биз-
нес-процессов 
"одного дела". 

Интеграция он-
лайн и офлайн 
обработки 

Гуйчжоу 2020 Реформа "про-
винциальных и 
разовых" госу-
дарственных 
услуг 

Интеграция он-
лайн и офлайн 
обработки 

Хунань 2019 
 

Реформа по 
принципу 
"одно дело за 
раз" 

Интеграция он-
лайн и офлайн 
обработки 

Хайнань 
 

2023 Реформа госу-
дарственных 
услуг с нуле-
вым управле-
нием 

Высокая сте-
пень интегра-
ции онлайн и 
офлайн 
 

Цзилинь 2019 
 

Реформа 
"одна сеть, 
одна дверь, 
одно время" 
для государ-
ственных 
услуг 

Интеграция он-
лайн и офлайн
 

Синьцзян 
 

2023 
 

Реформа 
"Одно дело - 
один офис" 

Интеграция и 
объединение 
онлайн и 
офлайн 

Пекин 
 

2024 
 

62 сценария 
реформ по 

Синхрониза-
ция онлайн и 
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принципу 
"одно дело за 
раз" 

офлайн усилий
 

Шанхай 
 

2024 Реформа 
"одна сеть, 
чтобы делать" 

Глубокая инте-
грация онлайн 
и офлайн 

Чунцин 
 

2022 
 

Реформа госу-
дарственных 
услуг 

Интеграция и 
взаимодей-
ствие онлайн и 
офлайн 

 
Государственное цифровое управление 

обеспечивает технические гарантии и гарантии 
безопасности 

Развитие цифровых технологий привело мир к 
новому витку революции, а конкуренция между 
странами переместилась из физического простран-
ства в цифровое, основой которого является без-
опасность. 1 сентября 2021 года вступил в силу За-
кон Китайской Народной Республики о безопасно-
сти данных, и было разработано 62 национальных 
стандарта для поддержки реализации этого закона, 
включая требования и рекомендации по безопасно-
сти для данных о лице, данных сетевых платежей, 
данных услуг связи, сетевых аудио- и видеоданных, 
данных здравоохранения, данных государственной 
информации, биометрических данных и других ас-
пектов. Требования и руководящие принципы без-
опасности касаются аудио- и видеоданных, данных 
здравоохранения, правительственных информаци-
онных данных, биометрических данных и многих 
других аспектов. В процессе применения техноло-
гий цифровое управление придает большое значе-
ние концепции безопасности данных. При построе-
нии цифрового правительства необходимо обеспе-
чить нижнюю границу безопасности, уточнить крас-
ную границу регулирования и усовершенствовать 
систему защиты сети и данных.2022 В "Мнениях о 
создании системы, основанной на данных, чтобы 
лучше играть роль элементов данных" говорится, 
что необходимо содействовать модернизации наци-
ональной системы управления и потенциала управ-
ления на основе обеспечения безопасности нацио-
нальных данных и защиты личной информации и 
коммерческих секретов. 

 
Цифровое государственное управление во-

площает в себе двойную концепцию обслужива-
ния и верховенства закона 

С одной стороны, реформа государственных 
служб в различных провинциях и городах отражает 
переход от "могу сделать" к "хорошо", делая боль-
ший акцент на концепции ориентированного на 
услуги государственного управления. Благодаря 
оцифровке и интеллекту мы будем продолжать удо-
влетворять разнообразные потребности предприя-
тий и населения, предоставлять удобные и интел-
лектуальные услуги, играя ключевую роль в созда-
нии национальной интегрированной платформы 
государственных услуг. Она способствует примене-
нию цифровых технологий в сфере основных госу-
дарственных услуг для расширения возможностей 
обслуживания и обеспечивает доступность инфор-
мации для особых групп населения. С другой сто-
роны, применение технологий требует этических и 

правовых ограничений; при наличии только этики и 
отсутствии закона технологии могут привести к не-
предсказуемым и непредусмотренным послед-
ствиям. Закон Китайской Народной Республики о 
безопасности данных, вступивший в силу в 2021 
году, воплощает в себе концепцию управления на 
основе верховенства закона. Он обеспечивает без-
опасность данных, придерживается общей концеп-
ции национальной безопасности, создает надежную 
систему управления безопасностью данных и повы-
шает способность гарантировать безопасность дан-
ных. Таким образом, обеспечивается защита закон-
ных интересов отдельных лиц и организаций, а 
также национальный суверенитет, безопасность и 
интересы развития. 

 
Реальность правительственной дилеммы 

цифрового управления. 
В сфере низового управления преобладает циф-

ровой формализм, который проявляется в виде бю-
рократического дигитализма и цифрового ретенцио-
низма в технологическом обличье. Формализм в 
технологическом обличье прикрывает формализм в 
традиционной модели управления, что не только не 
повышает эффективность административной дея-
тельности, но и приводит к падению доверия к пра-
вительству. 

 
Проявление: цифровой формализм 
Если судить по упоминанию цифрового форма-

лизма, то он представляет собой сочетание "цифро-
вых технологий" и "формализма". 2019 год был 
определен Центральным комитетом партии как год 
снижения нагрузки на низовой уровень, в котором 
подчеркивалась необходимость борьбы с форма-
лизмом на низовом уровне и ослабления ограниче-
ний для низовых кадров. 2020 год стал годом, когда 
генеральный секретарь Си Цзиньпин дал указания 
избегать смены формальности на формальность. В 
2020 году генеральный секретарь Си Цзиньпин из-
дал инструкции, чтобы не допустить, чтобы запят-
нанные правительственные программы отнимали 
много времени у низовых кадров. На практике руко-
водители рассылают документы в виде строитель-
ных групп для достижения связи по государствен-
ным делам, а в системе, основанной на давлении, 
давление работы смещается вниз через "цифровой 
код", и низовые кадры сформировали дилемму 
управления "маленькой тележкой, запряженной ло-
шадью". Основной орган управления на низовом 
уровне должен нести самую тяжелую нагрузку, при-
нимать надзор на самых многочисленных уровнях и 
сталкиваться с самой сложной ситуацией в управле-
нии. Применение новых информационных техноло-
гий повысило уровень интеллекта в государствен-
ном цифровом управлении, но при этом породило 
цифровой формализм. Цифровой формализм, 
также известный как "умная бюрократия", - это тех-
нологическая концепция государственных услуг, со-
держанием которой является электронное прави-
тельство, управление информацией и онлайн-
управление. Из-за "технологической оболочки" ди-
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гитализма, в виде эффективности и повышения ка-
чества услуг, но на практике, цифровой формализм 
склонен вызывать в сетевом офисе ложные дей-
ствия, бездействие и хаотичные действия. Эта прак-
тика фокусируется только на форме работы, а не на 
содержании услуги, обращает внимание только на 
высший уровень проверки, не обращает внимания 
на голоса масс, серьезно подрывая доверие к пра-
вительству. 

Цифровой формализм уже давно распространен 
в низовом управлении, и решение проблемы цифро-
вого формализма является важной задачей в мо-
дернизации системы управления и потенциала 
управления. После 18-го съезда партии к проблеме 
цифрового формализма на низовом уровне стали 
относиться серьезно, а 19-й съезд партии четко обо-
значил оппозицию формализму и бюрократии. Од-
нако в ходе цифровой трансформации цифровые 
технологии, применяемые в управлении на низовом 
уровне, вновь стали очагом формализма, и новые 
формы формализма начали разрастаться. По-
скольку вышестоящие органы власти используют 
"материалы" в качестве основы для оценки низовых 
органов власти, низовые органы управления стали 
работать по принципу "оставлять следы", и сложи-
лась ситуация, когда "много материалов - много вни-
мания" и "толщина материалов - много работы". 
"Толщина материала - это действительность", "не 
смотри на фактическое, смотри на материал", "не 
смотри на поле, смотри на бумагу", "не смотри на 
сделанное". Смотри на написанное" - цифровой 
формализм. Как отметил генеральный секретарь Си 
Цзиньпин: "С напыщенной формой вместо твердой 
реализации, с яркой и блестящей внешностью, 
чтобы скрыть противоречия и проблемы, по сути, яв-
ляется своего рода субъективизмом, утилитариз-
мом, который фокусируется только на поверхности 
и не фокусируется на практическом эффекте". [4] 

 
Анализ причин 
Первоначальный замысел цифрового управле-

ния в правительстве заключался в использовании 
технологий для повышения научного и стандартизи-
рованного уровня управления, однако на практике 
возник цифровой формализм, увеличивающий 
бремя управления и приводящий к нерациональ-
ному использованию ресурсов. Этому пессимисти-
ческому результату, когда телегу ставят впереди ло-
шади, способствует большой символизм средств. 
Государственное цифровое управление неизбежно 
оказывается втянутым в борьбу между инструмен-
тальной и ценностной рациональностью, из которой 
оно не в состоянии вырваться. Причины такого ре-
зультата три: неверное представление о политиче-
ской эффективности, дисбаланс структуры власти и 
ответственности, а также система, основанная на 
давлении. 

1. Этические факторы: неправильное представ-
ление о политической деятельности 

Генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил, 
что "суть формализма заключается в субъекти-
визме и утилитаризме, а первопричина - в непра-
вильном взгляде на политическую деятельность и 

отсутствии ответственности". [5] Неверное пред-
ставление о политической деятельности может при-
вести кадры к индивидуальному оппортунизму. Со-
гласно новой институциональной экономике, люди 
стремятся к максимизации полезности, а эгоистиче-
ские тенденции при определенных условиях пре-
вращаются в оппортунистическое поведение, что и 
составляет эндогенную силу цифрового форма-
лизма. "Цифровой формализм в основном вызван 
искаженными и неуместными идеологическими кон-
цепциями некоторых ведущих кадров, которые ото-
рваны от масс и пренебрегают реальностью". [6] 
Технология - это обоюдоострый меч, когда цифро-
вые технологии используются правильно, они спо-
собствуют повышению эффективности и оператив-
ности работы правительства; когда цифровыми тех-
нологиями злоупотребляют, это приводит к возник-
новению цифрового формализма. Под руковод-
ством концепции правительства, ориентированного 
на услуги, перед лицом постоянно меняющихся и 
постоянно обновляющихся вопросов социального 
управления структура управления в Китае проявля-
ется как пирамидальная структура, в которой "слои 
и слои кодирования" и "весь процесс отслеживания 
и проверки" заставляют все уровни правительства 
брать на себя главную ответственность, а в случае 
инверсии структуры власти и ответственности "глав-
ная ответственность" - это "ответственность" прави-
тельства. В перевернутой структуре "цифровой 
формализм" стал буферной зоной для низов. Низо-
вые правительства "используют простоту, чтобы 
справиться со сложностью", применяя визуальные 
"материалы", такие как бухгалтерские книги, формы, 
изображения и аудио, чтобы ответить на все более 
сложные вопросы управления обществом. "В ответ 
на все более сложные вопросы управления они ис-
пользуют такие визуальные материалы, как бухгал-
терские книги, формы, картинки, аудио и т. д., чтобы 
удовлетворить спрос общества на управление и 
требования инспекции более высокого уровня". Ло-
гику упрощенного управления необходимо рассмат-
ривать диалектически. С одной стороны, технология 
в рамках упрощенной логики управления приводит к 
усложнению и неэффективности внутреннего пове-
дения правительства, например, к необходимости 
собирать девять материалов для одного гигиениче-
ского мероприятия в деревне. Как отмечает Мертон 
в своей статье "Бюрократическая структура и лич-
ность", "аналогичный процесс смещения цели про-
исходит, когда инструментальная ценность стано-
вится конечной. ...... В результате смещения перво-
начальной цели акцент на дисциплине перерастает 
в жесткость и отсутствие способности к быстрой кор-
ректировке. Формализм, даже ритуализм, приводит 
к беспрекословной решимости скрупулезно придер-
живаться формализованных процедур". [7] Этот 
процесс "смещения цели" тесно связан с логикой 
действия государства и является тем, что порож-
дает функционирование бюрократии. С другой сто-
роны, логика упрощенного управления повышает 
способность государства к контролю и является по-
литическим действием, которое в значительной сте-
пени коррелирует с властью. Скотт предполагает, 
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что простота - это реконструкция государством 
сложных социальных явлений, то есть упрощение и 
абстрагирование сложных и конкретных объектов 
управления. Причина появления такой "логики упро-
щения" заключается в том, что общество сложно, и 
только сделав сложное общество простым и понят-
ным, государство может эффективно управлять им 
и достичь своей цели - контроля над обществом. 
"Сложные объекты управления вряд ли могут быть 
включены в сферу государственного управления, 
если они не преобразованы посредством оциф-
ровки или квантификации". [8] 

2. Структурные факторы: "маленькие повозки, за-
пряженные лошадьми" 

Структура включает в себя горизонтальное и 
вертикальное измерения, причем горизонтальное 
измерение определяет распределение власти, а 
вертикальное - взаимоотношения между различ-
ными уровнями от центра до местного уровня. В Ки-
тае вертикальная децентрализация является более 
важным структурным вопросом, чем горизонтальная 
децентрализация. Несоответствие вертикальной 
структуры приведет к слабости власти на низовом 
уровне, а оптимизация вертикальной структуры вла-
сти может усилить фундаментальную власть госу-
дарства, что способствует модернизации нацио-
нальной системы управления и потенциала управ-
ления. "В настоящее время существует проблема 
несоответствия между ресурсами, потенциалом и 
задачами в управлении на низовом уровне, которая 
проявляется в перегрузке низового звена, в частно-
сти, в перегрузке задачами, перегрузке ответствен-
ностью и перегрузке давлением". [9] В цифровом 
управлении правительством цифровые технологии 
не только изменили производство и жизнь людей, но 
и сформировали новую структуру управления, что 
породило практический парадокс в ее работе. Циф-
ровые технологии встроены как инструмент в слож-
ную организационную структуру, и бюрократия со-
здает электронную иерархическую структуру, осно-
ванную на давлении. В этой структуре применение 
цифровых технологий ставит субъект низового 
управления в состояние сдавливания как "силами 
сверху вниз", так и "силами снизу вверх" во всей ор-
ганизационной структуре. С одной стороны, цифро-
вые технологии создают канал для передачи инфор-
мации между уровнями и разрушают ограничения 
традиционной иерархической системы, позволяя 
людям устанавливать контакты с низовыми структу-
рами через цифровые платформы, и тем самым 
увеличивая нагрузку на низовые структуры в плане 
управления. С другой стороны, чтобы обеспечить 
выполнение задач управления, правительство бо-
лее высокого уровня оказывает давление на низы 
через механизм надзора и инспекции, а также повод 
для анализа и оценки, в результате чего низовые 
кадры оказываются зажатыми двумя силами в циф-
ровом управлении и предпочитают справляться со 
стратегией с помощью цифрового формализма. 
Внутреннее противоречие в структуре привело к се-
рьезному формализму низового управления и дис-
функции развития функции. 

"Эта растущая бюрократическая структура китай-
ских политических организаций и их носителей 
наложила уникальный отпечаток на китайскую гума-
нистическую традицию". [10] Последствия техноло-
гических изменений никогда не были неоднознач-
ными; хотя технологии приносят огромные выгоды и 
удобства, они также несут новые риски и неопреде-
ленность. Технологические изменения пересматри-
вают отношения между людьми и организациями, 
ослабляя традиционные структуры управления и со-
здавая новые. В очень сложных и неопределенных 
обществах возрастает потребность в межсубъект-
ном сотрудничестве. Цифровое управление также 
открывает больше возможностей для сотрудниче-
ства между субъектами на практическом уровне, а 
сотрудничество подразумевает изменение границ. 
Одновременно с корректировкой границ организа-
ционные границы имеют тенденцию к расширению. 
Асимметрия прав, обязанностей и выгод, а также 
необоснованное распределение премии за синер-
гию приводят к отсутствию стимулов в низовом 
управлении. Существует противоречие между логи-
кой секционного управления и логикой социального 
управления. Логика секционного управления тре-
бует, чтобы низовое управление выполняло задачи 
вышестоящего руководства, а также осуществляло 
территориальное управление. Логика социального 
управления требует, чтобы многочисленные субъ-
екты управления добивались совместного управле-
ния, но на практике все более сложные вопросы 
управления в основном берут на себя низовые ор-
ганы управления, и структурная дилемма "малых те-
лег, запряженных лошадьми" должна быть решена. 

3. Институциональные факторы: институты, ос-
нованные на давлении 

"Институты, основанные на давлении, означают 
систему управления с количественной декомпози-
цией задач и материалистической оценкой, приня-
тую политическими организациями первого уровня 
(уезды и волости), чтобы добиться экономического 
догоняющего развития и выполнить задачи, постав-
ленные вышестоящими уровнями". [11] Политиче-
ские организации всех уровней количественно де-
лят задачи и цели и делегируют их организациям 
более низкого уровня, приказывая им выполнить их 
в течение определенного периода времени. У дав-
ления есть своя мотивация, и система давления 
сыграла свою роль в содействии местному экономи-
ческому развитию, но система давления также дала 
почву для роста "чиновничества", что привело к 
"трем хаотическим явлениям" в 1980-х годах, кото-
рые имели негативные социальные и политические 
последствия. политические последствия. Концеп-
ции "ориентированности на правительство" и "ори-
ентированности на людей" противоречат друг другу, 
и при неправильной идеологии поведение людей 
будет идти в противоположном направлении. Слож-
ность управления в цифровую эпоху возрастает не 
только с точки зрения негативных последствий ин-
ститутов, основанных на давлении, но и с точки зре-
ния негативных последствий, которые могут возник-
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нуть в результате огромного разрыва между способ-
ностью субъекта и объекта управления управлять 
технологиями. 
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Digital government governance is an important measure to 

promote the modernization of the national governance 

system and governance capacity. Digital government 
governance is characterized by strengthening the two-way 
interaction between the state and society, realizing the 
effective connection between tradition and modernity, 
providing dual guarantees of technology and security, 
embodying the concepts of service and the rule of law, 
which is conducive to improving the efficiency of public 
administration. At present, the application of digital 
government governance at the grassroots level is faced 
with the dilemma of digital formalism, which is caused by 
the wrong view of political activity, the imbalance of the 
power and responsibility structure, and the pressure-
based system. In order to fulfill the functions of digital 
governance, it is necessary to eliminate the inappropriate 
concept of political activity with the ethical spirit of "digital 
kindness", eliminate the imbalance in the structure of 
power and responsibility with the social governance model 
of "multidimensional synergy", and eliminate the 
consequences of the oppressive system through system 
improvement. 
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В статье рассматривается трансформация внешней политики 
Российской Федерации в постсоветский период (1991–2023 гг.) 
сквозь призму ключевых стратегических этапов, нормативных 
концепций и региональных приоритетов. Проведён анализ эво-
люции официальных внешнеполитических документов и прези-
дентских посланий, а также внешнеполитического дискурса в кон-
тексте роста многополярности и конфронтации с Западом. Осо-
бое внимание уделено геополитическим интересам России в 
Евразии, а также роли Китая и новых центров силы. Исследова-
ние демонстрирует переход от либерального идеализма к мо-
дели «жёсткого суверенитета», отражающей изменения в между-
народной системе и стратегическом мышлении российского ру-
ководства. 
Ключевые слова: Внешняя политика России, Постсоветский пе-
риод, Геополитика, Многополярность, Конфронтация с Западом 
 

Введение 
Эволюция внешней политики Российской Феде-

рации в постсоветский период является предметом 
особого внимания как отечественного, так и зару-
бежного научного сообщества. Изменения междуна-
родной обстановки, трансформация системы меж-
дународных отношений, а также смена приоритетов 
внешнеполитического курса России делают данное 
направление актуальным для комплексного ана-
лиза. Проблематика рассматривается в работах та-
ких ведущих российских экспертов, как П.А. Цыган-
ков, разработавший концепт «великодержавной 
идентичности» России; Ф.А. Лукьянов, критически 
анализировавший либерально-атлантистскую мо-
дель 1990-х годов; а также Т.В. Бордачёв, акценти-
рующий внимание на значении ЕАЭС в условиях 
формирования многополярного мира. 

Распад Советского Союза в 1991 году ознамено-
вал собой начало качественно нового этапа в исто-
рии российской внешней политики. В условиях пере-
хода от биполярной модели мировой системы к «од-
нополярному моменту», во главе с Соединёнными 
Штатами Америки, Россия оказалась перед необхо-
димостью переосмысления своих внешнеполитиче-
ских ориентиров и стратегических интересов. Как от-
мечает С.А. Караганов, «острая российская дискус-
сия по внешней политике, сохранявшаяся в 1990-х 
годах, помогла предотвратить безвозвратную сдачу 
позиций или попытку самоубийственного реванша, 
подготовила почву к возвращению к более реали-
стическому и национально ориентированному 
курсу» [1]. 

Современный этап развития внешней политики 
России (2012–2023 гг.) характеризуется существен-
ным обострением отношений с Западом, прежде 
всего на фоне украинского кризиса и режима санк-
ционного давления. По мнению Д. Тренина, «пере-
лом в российско-западных отношениях уже не 
“срастётся”, отыграть назад не получится; тяжёлое 
противоборство с Западом России гарантировано 
на длительный срок» [2]. В этих условиях особое 
значение приобретает развитие отношений с госу-
дарствами Азии, прежде всего с Китайской Народ-
ной Республикой. Как подчёркивает Д.С. Песков, 
«наши отношения с Китаем, с Китайской Народной 
Республикой, носят характер стратегического осо-
бенного партнёрства, и это не связано с какой-то за-
висимостью кого-то» [3]. 

Цель исследования — всесторонне проанализи-
ровать эволюцию внешнеполитического курса Рос-
сийской Федерации в постсоветский период с акцен-
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том на ключевые этапы, трансформацию приорите-
тов и внешнеполитическую реакцию на изменения в 
международной системе. 

Методологическую основу исследования состав-
ляют принципы политического реализма, историко-
генетический подход, а также методы сравнитель-
ного и проблемно-хронологического анализа. Ис-
пользуются как общенаучные (анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция), так и специальные методы (кон-
тент-анализ внешнеполитических документов, дис-
курс-анализ выступлений политических лидеров, 
интерпретация стратегических концептов). 

Научная новизна исследования заключается в 
комплексной систематизации этапов внешнеполи-
тического развития России в условиях постсовет-
ской трансформации и многополяризации мировой 
системы, а также в уточнении роли двустороннего 
российско-китайского партнёрства в архитектуре 
евразийской безопасности. 

Практическая значимость исследования опреде-
ляется возможностью применения его результатов 
при разработке аналитических и прогностических 
материалов в области внешней политики, междуна-
родных отношений и евразийской интеграции, а 
также в учебном процессе при подготовке специали-
стов в сфере международных отношений. 

Таким образом, обращение к теме эволюции 
внешней политики России в постсоветский период 
позволяет не только лучше понять стратегическую 
логику внешнеполитического курса страны, но и вы-
явить основные тенденции трансформации её роли 
в глобальной системе международных отношений. 

 
Теоретико-методологические основы 
Анализ эволюции внешней политики Российской 

Федерации в постсоветский период требует обра-
щения к междисциплинарной теоретико-методоло-
гической базе, охватывающей как классические под-
ходы, так и современные теории международных 
отношений. Одним из фундаментальных теоретиче-
ских оснований для осмысления геополитических 
приоритетов России традиционно служит классиче-
ская геополитика, сформулированная Х. Маккинде-
ром в работе «Географическая ось истории» (1904), 
в которой подчёркивалось значение Евразии как 
ключевого пространства глобального контроля [4]. 
На развитие этих идей существенное влияние ока-
зали труды российских политологов. Так, К.С. Га-
джиев акцентирует внимание на стратегической 
важности Кавказа и Центральной Азии для России, 
подчёркивая, что: «значимость Кавказа и Централь-
ной Азии для России, помимо всего прочего, опре-
деляется выгодным геополитическим положением 
региона, расположенного на перекрестках коммуни-
каций, связывающих Европу со странами Юго-За-
падной, Южной и Восточной Азии...» [5]. Он подчёр-
кивает, что потеря влияния в этом регионе чревата 
для России серьёзными геополитическими поте-
рями. 

Созвучные выводы представлены и в концепции 
А.Г. Дугина, согласно которой обеспечение внешне-
политического влияния России требует институцио-

нализации евразийского геополитического про-
странства. В своей монографии «Основы геополи-
тики» он отмечает: «России необходимо оформить 
и укрепить свою цивилизацию, включив в неё 
страны СНГ в рамках единого „евразийского геопо-
литического пространства“, на основании огромного 
потенциала в виде совокупности православно-сла-
вянской культуры и цивилизационной идентично-
сти» [6]. 

Тем не менее, реалии XXI века требуют адапта-
ции и развития классических теорий в свете совре-
менных вызовов. Современная внешнеполитиче-
ская стратегия России всё чаще интерпретируется 
через призму неореализма — с акцентом на баланс 
сил, защиту национального суверенитета и сдержи-
вание, включая ядерный фактор. Наряду с этим ак-
туализируются элементы конструктивистского под-
хода, согласно которому внешняя политика форми-
руется не только через материальные интересы, но 
и через идентичность и восприятие угроз. В частно-
сти, расширение НАТО на восток рассматривается 
как экзистенциальная угроза, формирующая внеш-
неполитическую риторику. В подтверждение данной 
тенденции можно привести слова Президента Рос-
сии В.В. Путина, сказанные на Валдайском форуме 
в 2023 году: «Многополярный мир утвердится» [7]. 
Это отражает институционализированный дискурс о 
постепенном демонтаже западноцентричной мо-
дели мировой политики и формировании новых цен-
тров силы. 

С методологической точки зрения, хронологиче-
ский анализ внешней политики России в постсовет-
ский период позволяет выделить четыре ключевых 
этапа, каждый из которых связан с определённой 
трансформацией внешнеполитической доктрины: 

1991–1999 гг. — период прозападной ориента-
ции, характеризующийся стремлением к интеграции 
с западными структурами и сотрудничеством с 
НАТО. Ключевым кризисом стал конфликт в Косово 
(1999), в котором, несмотря на формальную под-
держку Сербии, Россия фактически признала итоги 
натовских бомбардировок, что вызвало внутреннюю 
критику курса. 

2000–2008 гг. — этап «прагматического разво-
рота» к Востоку и энергетической дипломатии. Зна-
чимыми событиями стали создание ШОС (2001), за-
пуск проекта «Голубой поток» (2002), а также начало 
переосмысления собственной роли в евразийском 
пространстве. 

2008–2012 гг. — период попытки «перезагрузки» 
с США, сопровождавшийся грузино-осетинским кон-
фликтом (2008) и последующим признанием незави-
симости Абхазии и Южной Осетии, что показало 
пределы сближения с Западом. 

2012–2023 гг. — этап «жёсткого реализма», 
включающий в себя аннексию Крыма (2014), воен-
ную операцию в Сирии (2015) и начало конфликта 
на Украине (2022). Этот период сопровождается 
укреплением антизападной риторики и активиза-
цией стратегического партнёрства с Китаем и стра-
нами Глобального Юга. 
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Для анализа внешнеполитических решений и по-
ведения России в рамках указанных этапов в насто-
ящем исследовании применяется метод case-study. 
Особое внимание уделяется кейсу военной опера-
ции России в Сирии, которая рассматривается как 
пример реализации стратегии «гибридной диплома-
тии», сочетающей ограниченное военное вмеша-
тельство с активной информационной поддержкой 
через международные медиа, в частности RT 
Arabic. В работе иранского исследователя подчёр-
киваются две основные причины участия России в 
сирийском конфликте: во-первых, Сирия обеспечи-
вает доступ к стратегически важным точкам на 
Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье; 
во-вторых, дестабилизация Сирии и усиление тер-
рористических группировок создают риски для без-
опасности на Северном Кавказе и в мусульманских 
регионах России [8]. 

Таким образом, совмещение теоретических ра-
мок геополитики, реализма и конструктивизма, а 
также использование метода case-study в конкрет-
ных региональных контекстах позволяет более глу-
боко осмыслить особенности эволюции внешней по-
литики Российской Федерации в постсоветский пе-
риод. 

 
Этапы эволюции внешней политики России: 

от «либерального идеализма» к «жёсткому суве-
ренитету» 

1991–1999 гг.: Либеральный идеализм и кризис 
идентичности 

Период 1990-х годов ознаменовался попыткой 
интеграции России в западноцентричную систему 
международных отношений на основе идеологии 
либерального интернационализма. Распад СССР 
стал не только крупнейшей геополитической ката-
строфой XX века, но и спровоцировал острую дис-
куссию об идентичности и внешнеполитическом 
курсе нового государства. Как отмечают отечествен-
ные исследователи, «сразу после появления новой 
российской государственности судьба отечествен-
ной демократии оказалась тесно связана с вошед-
шим в моду российским либерализмом, занявшим 
доминирующее положение в среде властного и ин-
теллектуального истеблишмента в стране в начале 
90-х годов» [9]. 

Внешне это выразилось в ряде шагов, направ-
ленных на сближение с Западом: подписание Осно-
вополагающего акта Россия – НАТО (1997), в кото-
ром Москва де-факто согласилась с расширением 
альянса на восток в обмен на декларативные гаран-
тии безопасности; а также пассивная реакция на 
кризис в Югославии (1999), когда бомбардировки 
Белграда силами НАТО не встретили реального со-
противления со стороны России, несмотря на жёст-
кую риторику МИД. 

Одновременно углублялась экономическая зави-
симость от западных финансовых институтов. Со-
гласно данным Международного валютного фонда, 
к 1998 году внешний долг России достиг $182 млрд, 
что обусловило крайне жёсткие условия кредитного 
сотрудничества, усугубившие финансовый кризис. 

2000–2008 гг.: Многополярность как ответ на уни-
полярность 

С приходом В.В. Путина на пост Президента 
начинается пересмотр внешнеполитических ориен-
тиров в сторону укрепления национального сувере-
нитета и возвращения России в качестве самостоя-
тельного актора на мировой арене. Основой нового 
курса стал прагматизм, сопровождаемый возрожде-
нием великодержавной риторики. Ключевым ин-
струментом внешнеполитического влияния стано-
вится энергетическая дипломатия. Контроль над 
стратегическими активами, в частности над «Газ-
промом», позволил оказывать воздействие на евро-
пейские рынки: к 2007 году доля российского газа в 
импорте ЕС составляла около 25%. 

Создание Шанхайской организации сотрудниче-
ства (2001) и Организации Договора о коллективной 
безопасности (2002) стало институциональной ос-
новой евразийской интеграции и формирования 
альтернативных западным форматов международ-
ного взаимодействия. Кульминацией политической 
концептуализации многополярности стало выступ-
ление В.В. Путина на Мюнхенской конференции по 
безопасности в 2007 году, где он заявил: «Для со-
временного мира однополярная модель не только 
неприемлема, но и вообще невозможна» [10]. Как 
отметил американский политолог Харлан Ульман, 
данное выступление стало «резкой критикой одно-
полярного мира под руководством США» [11]. 

Однако события августа 2008 года – вооружён-
ный конфликт в Грузии – продемонстрировали пре-
делы возможностей российской дипломатии. Не-
смотря на признание независимости Абхазии и Юж-
ной Осетии, Россия столкнулась с международной 
изоляцией и усилением антироссийских настроений 
на Западе, что ограничило её дипломатическое ма-
неврирование. 

2008–2012 гг.: «Перезагрузка» или стратегиче-
ская пауза 

Период президентства Д.А. Медведева характе-
ризуется попыткой нормализации отношений с За-
падом в рамках концепции «перезагрузки». С одной 
стороны, наблюдается дипломатическая активиза-
ция: подписан Договор о сокращении стратегиче-
ских наступательных вооружений (СНВ-3); с другой 
— Россия продолжает укреплять свои позиции в 
евразийском регионе. Была инициирована модерни-
зация Вооружённых сил, увеличен оборонный бюд-
жет, а также создана структура Единого экономиче-
ского пространства как зачатка будущего Евразий-
ского экономического союза. 

Знаковым событием этого этапа стала граждан-
ская война в Ливии в 2011 году. Воздержание Рос-
сии при голосовании по резолюции 1973 Совета 
Безопасности ООН, позволившей военную интер-
венцию, вызвало последующее разочарование в 
механизмах международной коалиции. Как позднее 
отметил В.В. Путин, «резолюция Совета Безопасно-
сти, безусловно, является неполноценной и ущерб-
ной» [12]. Это стало своеобразной точкой отказа от 
иллюзий сближения с Западом и переходом к более 
жёсткому внешнеполитическому реализму. 

2012–2023 гг.: Суверенитет через конфронтацию 
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Возвращение В.В. Путина к власти в 2012 году 
ознаменовало переход к доктрине «жёстких красных 
линий». Ключевым рубежом этого периода стал 
Крымский кризис 2014 года. Как отмечает А.Г. Дугин, 
«после Крыма тщательно скрываемая истина о “ци-
вилизации Россия” вышла на поверхность — мы в 
полной мере вернулись в историю» [13]. Аннексия 
Крыма, наряду с поддержкой Донбасса, закрепила 
отход России от западноцентричной модели взаи-
модействия и привела к обострению конфронтации 
с ЕС и США. 

Одновременно Россия продемонстрировала спо-
собность к проведению ограниченных, но эффек-
тивных внешнеполитических операций. Так, воен-
ная кампания в Сирии (с 2015 года) показала новую 
стратегию вмешательства, основанную на гибрид-
ной модели: ограниченный военный контингент, ки-
бервоздействие, дипломатическая активность и ме-
диаподдержка (RT, Sputnik). В дальнейшем, начи-
ная с 2022 года, спецоперация на Украине оконча-
тельно институционализировала раскол между Рос-
сией и коллективным Западом. Согласно оценке 
Всемирного банка, военные расходы РФ выросли с 
3,9% ВВП в 2013 году до 5,9% в 2023 году [14]. 

Однако наряду с конфронтацией Россия активно 
развивала стратегический поворот на Восток. 
Укрепление партнёрства с Китаем и Индией, а также 
инициатива «Большого Евразийского партнёрства» 
(БЕП) стали основой альтернативной модели меж-
дународного сотрудничества, противопоставляе-
мой западной однополярности. Формирование но-
вой архитектуры взаимодействия с государствами 
Азии, Ближнего Востока и Глобального Юга свиде-
тельствует о стремлении России переосмыслить 
свою роль в мировой системе координат. 

 
Стратегические приоритеты и региональные 

интересы 
Анализ современной внешнеполитической стра-

тегии Российской Федерации невозможен без изу-
чения её ключевых программных документов, 
прежде всего — «Концепции внешней политики Рос-
сийской Федерации», а также ежегодных посланий 
Президента РФ Федеральному Собранию. Эволю-
ция этих документов отражает не только изменение 
внешнеполитических приоритетов, но и трансфор-
мацию идеологической основы, лежащей в их осно-
вании. 

Динамика «Концепции внешней политики Рос-
сийской Федерации» 

 
Год вер-

сии 
1993 2000 2008 2023 

Историче-
ский кон-
текст 

Распад 
СССР, эко-
номический 
кризис, по-
пытки инте-
грации в за-
падную си-
стему 

Укрепление 
централизо-
ванной вла-
сти, восста-
новление 
экономики 

Рост между-
народного 
влияния Рос-
сии перед 
мировым 
финансовым 
кризисом 

Противо-
стояние с 
Западом 
из-за Укра-
ины, санк-
ции, ориен-
тация на 
Восток 

Междуна-
родная 
позиция 

Стремление 
стать частью 
«демократи-
ческого За-
пада» 

Поддержка 
многополяр-
ного мира, 
критика геге-
монии США 

Акцент на 
«многоцен-
тричную си-
стему», со-

Защита су-
веренитета, 
отказ от за-
падной мо-
дели, курс 

трудниче-
ство с но-
выми цен-
трами силы 

на «неза-
падный 
мир» 

Безопас-
ность 

Стабилиза-
ция постсо-
ветского 
простран-
ства, защита 
территори-
альной це-
лостности 

Борьба с тер-
роризмом, 
ядерное 
сдержива-
ние, противо-
действие 
расширению 
НАТО 

Концепция 
«стратегиче-
ской ста-
бильности», 
критика ПРО 
США 

Угрозы «ги-
бридных 
войн», уси-
ление 
ОДКБ, 
ядерное 
сдержива-
ние как ос-
нова 

Эконо-
мика 

Приоритет 
сотрудниче-
ства с Запа-
дом, получе-
ние финан-
совой по-
мощи 

Интеграция 
в рамках 
СНГ 
(ЕВРАЗЭС) 

Энергетиче-
ская дипло-
матия, парт-
нёрство с 
Азиатско-Ти-
хоокеанским 
регионом 

Поворот к 
Китаю, Ин-
дии, Ближ-
нему Во-
стоку, об-
ход санк-
ций через 
альтерна-
тивные 
рынки 

 
Временные редакции «Концепции внешней поли-

тики РФ» — 1993, 2000, 2008 и 2023 годов — фор-
мируют хронологически последовательную картину 
эволюции внешнеполитического мышления россий-
ской власти. 

На основании анализа дискурсивной эволюции 
данных документов можно выделить несколько 
устойчивых тенденций: 

1．Отношения с Западом: начиная с надежд на 
полноценное партнёрство в 1990-х, Россия посте-
пенно перешла к позиции стратегической конфрон-
тации, особенно после 2014 года, когда расширение 
НАТО и украинский кризис усилили восприятие За-
пада как угрозы. 

2．Ядерная политика: от стремления к сокраще-
нию вооружений в 1990-е годы — к возрастанию 
роли ядерного сдерживания как гарантии суверени-
тета и стратегической автономии к 2023 году. 

3．Экономический вектор: заметен переход от 
западноцентричной модели интеграции к укрепле-
нию связей с Китаем, Индией, странами БРИКС и 
формированию альтернативных логистических и 
финансовых маршрутов. 

4．Ценностная система: векторы дискурса сме-
щаются от имитации западной либеральной демо-
кратии к утверждению идеологии «суверенитета», 
традиционных ценностей и самостоятельной циви-
лизационной модели развития [16]. 

 
Эволюция внешнеполитического дискурса в 

посланиях Президента РФ  
Особое внимание в исследовании динамики 

внешнеполитических приоритетов уделяется еже-
годным посланиям Президента Российской Федера-
ции, отражающим стратегическое видение руковод-
ства страны. Важно проследить изменение тональ-
ности и приоритетов на основе анализа посланий 
2007, 2014 и 2022 годов, а также «Мюнхенской 
речи» В.В. Путина 2007 года. 

 
Год 2007 2014 2022 

Контекст Пост-"цветных 
революций", 

После присо-
единения 

Начало СВО 
на Украине, 
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рост напряжён-
ности с Запа-
дом 

Крыма, санк-
ции Запада 

жёсткая кон-
фронтация с 
коллективным 
Западом 

Суверенитет Акцент на не-
зависимость 
России в усло-
виях глобали-
зации 

Защита права 
России на са-
мостоятель-
ный выбор 
пути развития 

Объявление 
России "суве-
ренной циви-
лизацией", 
борьба за мно-
гополярность 

Отношения с 
Западом 

Критика одно-
полярности, но 
сохранение 
диалога 

Резкое осужде-
ние "двойных 
стандартов" 
Запада, отказ 
от уступок 

Резкое осужде-
ние "двойных 
стандартов" 
Запада, отказ 
от уступок 

Безопасность Предупрежде-
ние о послед-
ствиях расши-
рения НАТО 

Укрепление 
обороноспо-
собности как 
ответ на санк-
ции и давле-
ние 

Обоснование 
СВО как за-
щиты Дон-
басса и "дена-
цификации" 
Украины 

Международ-
ные союзы 

Поддержка 
ООН, идея 
многополярно-
сти 

Углубление со-
трудничества с 
Китаем, ШОС, 
БРИКС 

Курс на аль-
тернативные 
блоки (ЕАЭС, 
ШОС, Африка, 
Ближний Во-
сток) 

Экономика Интеграция в 
мировую эко-
номику через 
энергетику и 
технологии 

Импортозаме-
щение как от-
вет на санкции 

Формирование 
"суверенной 
экономики", пе-
реход на рас-
чёты в нацио-
нальных валю-
тах 

Идеология Подчёркива-
ние "прагма-
тизма" без 
идеологиче-
ской конфрон-
тации 

Концепция 
"русского 
мира" и за-
щиты соотече-
ственников 

Борьба за 
"традиционные 
ценности", кри-
тика "либе-
рального тота-
литаризма" 

 
Выводы: 
-Эскалация конфронтации с Западом: от критики 

до прямого противостояния. 
-Переориентация на Восток и Юг: от символиче-

ского взаимодействия — к устойчивым альянсам. 
-Экономическая автаркия: от идеи «энергетиче-

ской сверхдержавы» — к построению «суверенной 
экономики» [16]. 

 
Россия в глобальной и региональной поли-

тике: между многополярностью и конфронта-
цией 

На современном этапе внешняя политика России 
представляет собой сложный синтез глобального 
геополитического позиционирования и активной ре-
гиональной стратегии. 

Глобальный уровень. Российская концепция мно-
гополярного мира, последовательно продвигаемая с 
середины 2000-х годов, усилилась после 2014 года на 
фоне обострения противоречий с США и ЕС. Москва 
делает ставку на развитие альтернативных институ-
тов международного сотрудничества (БРИКС, ШОС), 
а также на концепцию «избирательного многосторон-
ничества». Примером может служить использование 
права вето в Совбезе ООН (17 раз с 2011 г. по сирий-
скому вопросу) и акцент на «суверенную демократию» 
на международных площадках. 

Региональные векторы. 
Постсоветское пространство. ЕАЭС и ОДКБ вы-

полняют функции политической, экономической и 

военной стабилизации региона. Интервенция ОДКБ 
в Казахстане (2022) продемонстрировала готов-
ность Москвы к обеспечению стабильности в парт-
нёрских государствах. Однако ограниченный эф-
фект доктрины «русского мира» на Украине показал 
пределы культурного влияния. 

Европейское направление. Взаимозависимость и 
конфронтация проявились наиболее ярко в энерге-
тике: проект «Северный поток–2» (2015–2021) сим-
волизировал попытку экономического сближения, 
тогда как денонсация ДРСМД (2019) и введение «га-
зового рубля» (2022) указывают на переход к асим-
метричной стратегии. 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Углубление 
партнёрства с Китаем (контракт «Сила Сибири-2», 
2020) сочетается с военным и технологическим со-
трудничеством с Индией (49% импорта вооружений 
Индии из РФ, SIPRI, 2023), а также с регулярными 
учениями «Восток», демонстрирующими многовек-
торность. 

Ближний Восток. Сирийская кампания (с 2015 г.) 
эволюционировала в механизм долгосрочного вли-
яния через «Астанинский формат». Сотрудничество 
с Турцией развивается по модели «конкуренция че-
рез партнёрство» — от конфликта (инцидент с Су-
24 в 2015 г.) до реализации контрактов (поставка С-
400, 2017). 

Арктика. Арктическое направление приобретает 
стратегическое значение. Принятие Стратегии до 
2035 года, развитие Северного флота (ввод в строй 
ледокола «Арктика», 2020) и контроль транспортных 
маршрутов усиливают влияние России в регионе, 
сочетая элементы «жёсткой» и «мягкой» силы. 

 
Заключение 
Геополитическое противостояние России и За-

пада в постсоветский период (1991–2023 гг.) стало 
отражением глубоких трансформаций в системе 
международных отношений. От попыток интеграции 
в западный мир в 1990-х годах Россия постепенно 
перешла к жёсткой модели внешнеполитического 
суверенитета. Расширение НАТО, поддержка 
«цветных революций» и санкционное давление спо-
собствовали переходу от фрагментарного диалога к 
устойчивой конфронтации. Одновременно усили-
лась роль новых центров силы — прежде всего Ки-
тая, что позволило Москве выстраивать многовек-
торную стратегию, опираясь на формирующийся 
«незападный» мир. 

Современная внешняя политика России пред-
ставляет собой гибрид конфронтации и прагма-
тизма. С одной стороны, усиливаются элементы си-
лового сдерживания — в сфере безопасности, кибе-
ругроз, информационного воздействия; с другой — 
сохраняются экономические каналы взаимодей-
ствия, в том числе с недружественными странами. 
На этом фоне углубляется сотрудничество с Ки-
таем, Индией, странами БРИКС и Ближнего Во-
стока, что формирует устойчивую альтернативу за-
падноцентричной модели глобального управления. 
Особое значение приобретают инициативы по со-



 69

З
А
К
О
Н

 и
 В
Л
А
С
Т
Ь

 

зданию «суверенной экономики», переходу к нацио-
нальным валютам и развитию стратегических аль-
янсов в Евразии. 

Постсоветское пространство остаётся ключевой 
ареной соперничества, где пересекаются интересы 
Москвы, Вашингтона, Брюсселя и Пекина. В этих 
условиях успех России как самостоятельного цен-
тра силы будет зависеть от её способности преодо-
левать внутренние ограничения, адаптироваться к 
глобальной нестабильности и формировать устой-
чивые союзы на принципах равноправия. Евразия 
превращается в лабораторию нового мирового по-
рядка, где пересекаются линии конфликта и сотруд-
ничества, а будущее международной системы будет 
определяться не столько силой, сколько способно-
стью к стратегическому балансу и взаимному при-
знанию интересов. 
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В статье рассматриваются общие и особенные черты юридиче-
ской ответственности в публичном праве Российской Федерации. 
Анализируется сущность публично-правовой ответственности. 
Выделены ключевые принципы и параметры юридической ответ-
ственности в области защиты публичных интересов. Особое вни-
мание уделено различиям между видами публичной ответствен-
ности. Указывается, что специфика каждого вида ответственно-
сти определяется основанием привлечения, субъектным соста-
вом, формами наказаний и порядком их применения. Выводы 
подчеркивают значимость публичной юридической ответствен-
ности как механизма обеспечения правопорядка и защиты обще-
ственных интересов. 
Ключевые слова: юридическая ответственность, публично-пра-
вовые отношения, публичное право, ответственность, субъект 
правоотношений, государство 
 
 
 

Ответственность представляет собой универсаль-
ный феномен и важнейший конструкт человеческого 
социума. Многоаспектность понятия «ответствен-
ность» требует проведения всестороннего анализа 
в контексте широкого спектра гуманитарных и соци-
альных наук: философии, социологии, психологии, 
экономики, истории, педагогики, политологии, куль-
турологии, права. При этом для многих областей 
научного знания – юриспруденция, социология, фи-
лософия и др. – категория ответственности обла-
дает особой значимостью. Эффективность меха-
низмов ответственности в государстве во многом 
детерминирует нормальное функционирование об-
щества. При этом феномен ответственности посто-
янно трансформируется, что обусловлено измене-
ниями в окружающей среде, геополитике, экологи-
ческой обстановке, в межличностных отношениях. 
Подобные изменения требуют постоянного обнов-
ления научных представлений о юридической от-
ветственности, что, собственно, обусловливает ак-
туальность тематики настоящего исследования. 

Понятие «юридическая ответственность» – одно 
из фундаментальных в отечественной правовой 
науке, сопоставимое по значимости с категориями 
«право», «государство», «правовая система», «си-
стема права».  

Выделение признаков, содержания и смысловых 
нюансов понятия «юридическая ответственность» 
до сих пор вызывает оживленные дискуссии в науч-
ной среде, причем многие из них носят не столько 
терминологический, сколько прикладной характер. 
Юридическая ответственность, пишет Г. А. Вале-
ева, играет важную практическую роль в обществе, 
так как она выступает необходимым компонентом 
правовой системы, гарантией нормального функци-
онирования общества [1, с. 8]. Следует согласиться 
с Г. А. Валеевой в том, что юридическая ответствен-
ность являет собой многокомпонентную систему, 
состоящую из разного рода подсистем, дополняю-
щих друг друга. Дефекты в одном из компонентов 
системы юридической ответственности порождают 
дисфункции в других компонентах. Следовательно, 
между данными компонентами следует обеспечи-
вать согласованность [1, c. 8]. 

Институт юридической ответственности высту-
пает нормативным выражением системы юридиче-
ской ответственности, представляет собой многоас-
пектный и межотраслевой феномен и обладает раз-
ветвленной структурой на микро- и макроуровне. 
Наборы взаимосвязанных правовых норм, регули-
рующих вид и меру юридической ответственности в 
определенной отрасли, формируют микроуровне-
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вые виды юридической ответственности. На макро-
уровне среди видов юридической ответственности 
можно выделить публично-правовую и частнопра-
вовую, материальную и процессуальную и т. д.  

Особый интерес представляет юридическая от-
ветственность в рамках публичного права. Подоб-
ная ответственность возникает в рамках системы 
публичного права. Согласно определению О. В. 
Яценко, публичная власть представляет собой си-
стему полномочий по управлению общественными 
делами, обеспечиваемую посредством механизмов 
принудительного исполнения решений. Публичная 
власть осуществляется на различных уровнях: госу-
дарством в лице его органов или самоуправляющи-
мися публичными корпорациями в лице их органов 
[10, c. 35]. Публично-правовая ответственность со-
четает в себе моральные, политические и правовые 
меры ответственности. Ключевой характеристикой 
и главным отличием публично-правовой ответ-
ственности выступает то, что ее субъекты отвечают 
перед основными источниками публичной власти – 
гражданином, народом, населением [10, c. 36]. 

Существует, кроме того, точка зрения о том, что 
единой концепции публично-правовой ответствен-
ности существовать априори не может, так как юри-
дическая ответственность всегда формируется по 
отраслевому принципу и следует из конкретных от-
раслей правовой системы. Как пишет Е. В. Евси-
кова, в рамках каждой из данных отраслей суще-
ствует особенный набор средств принудительного 
воздействия – следовательно, существование меж-
отраслевой, комбинированной ответственности 
противоречит самой сущности юридической ответ-
ственности [3, с. 89]. 

Д. А. Липинский говорит о том, что привычная для 
российской юриспруденции дифференциация юри-
дической ответственности на частноправовую и 
публично-правовую также нуждается в пересмотре. 
По мнению автора, любые правоотношения, порож-
дающие юридическую ответственность, имеют пуб-
лично-правовой, а не частноправовой характер. 
Преступник в любом из случаев «несет ответствен-
ность перед государством, обществом, следова-
тельно, и отношения, возникающие в связи с право-
нарушением, являются публично-правовыми» [4, с. 
41].  

Более распространена иная точка зрения, когда 
ответственность все же разделяется на публично-
правовую и частноправовую. Принцип дуализма 
права, характерный для любых юрисдикций, вклю-
ченных в романо-германскую правовую семью, 
предполагает разделение права на публичное и 
частное. Соответственно этому выделяется два 
вида юридической ответственности: публично-пра-
вовая и частноправовая. У обоих из двух видов юри-
дической ответственности имеются как общие родо-
вые признаки, единая правовая природа, так и спе-
цифические видовые особенности. Подобные раз-
личия обусловлены разным содержанием, переч-
нем субъектов и объектов правоотношений. 

Можно также говорить о наличии внутривидовых 
общих черт и отличий в рамках публично-правовой 
ответственности. Юридическая ответственность в 

публичном праве представляет собой одну из форм 
государственного принуждения, применяемого к 
субъектам, нарушившим правовые нормы, регули-
рующие отношения в сфере публичных интересов. 
В рамках юридической ответственности в публич-
ном праве можно выделить как общие черты, свой-
ственные всем видам юридической ответственно-
сти, так и особенные признаки, присущие именно 
публично-правовой ответственности. 

Во-первых, характерной чертой, объединяющей 
все виды юридической ответственности в публич-
ном праве, выступает наличие правонарушения. От-
ветственность наступает в случае совершения дея-
ния, нарушающего установленные правовые 
нормы, будь то уголовное преступление, админи-
стративное правонарушение, дисциплинарный про-
ступок или конституционно-правовое нарушение. 

Во-вторых, в публичном праве ответственность 
влечет за собой применение инструментов государ-
ственного принуждения. Ответственность реализу-
ется посредством властных действий государствен-
ных органов, которые принимают решения о наказа-
нии правонарушителя. 

В-третьих, можно говорить об общности целей 
юридической ответственности в публичном праве: 
ответственность преследует такие цели, как восста-
новление нарушенного порядка, наказание право-
нарушителя, предупреждение новых правонаруше-
ний, оказание воспитательного воздействия на кон-
кретных членов общества. 

В-четвертых, можно говорить об одностороннем 
характере ответственности. В отличие от частно-
правовых отношений, где стороны могут быть юри-
дически равными, в публично-правовой сфере при-
нимают участие государственные органы, обладаю-
щие властными полномочиями. 

Аналогичный тезис выражает Э. Р. Чернова: в 
публичных правоотношениях одним из субъектов 
выступает государство, что делает статус всех 
участников данных правоотношений неравным. В 
частно-правовых отношениях субъекты обладают 
равным статусом при реализации своих прав и обя-
занностей. Кроме того, субъекты частного права не 
наделены полномочиями применять меры государ-
ственного принуждения [8, с. 56]. 

Таким образом, общей чертой юридической от-
ветственности в публичном праве выступает нали-
чие т. н. юридического лица публичного права. Как 
пишет А. В. Осокин, категория «юридическое лицо 
публичного права» обозначает одну из существую-
щих организационно-правовых форм юридических 
лиц, выступающих участниками публичных правоот-
ношений: (1) предприятия и учреждения; (2) пуб-
лично-правовые компании; (3) государственные кор-
порации, посредством которых государство участ-
вует в гражданском обороте [6, c. 282]. 

В-пятых, общей чертой разных видов ответствен-
ности в публично-правовых отношениях является 
отсутствие диспозитивности. В публичной сфере не-
возможен отказ от ответственности по соглашению 
сторон, в отличие от гражданско-правовой ответ-
ственности, где допускаются подобные условия. 
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Кроме того, публично-правовая ответственность ре-
гулируется преимущественно императивными нор-
мами, не допускающими отклонений от установлен-
ных требований [2, с. 40]. 

В-шестых, общей чертой всех видов публично-
правовой ответственности является наличие т.н. 
общественного интереса. В отличие от частнопра-
вовой ответственности, направленной на защиту 
индивидуальных интересов, публично-правовая от-
ветственность ориентирована на обеспечение об-
щественного порядка, защиту государственных ин-
тересов и прав неопределенного круга лиц. 

В рамках различных видов юридической ответ-
ственности в публичном праве можно выделить и 
отличительные черты. Так, имеются различия в 
субъектном составе: в разных видах публично-пра-
вовых отношений субъектами ответственности мо-
гут быть граждане, государственные органы, долж-
ностные лица, юридические лица, государство в це-
лом. 

В публичном праве предусмотрены различные 
виды ответственности: (1) уголовная ответствен-
ность (наступает в ситуациях совершения уголов-
ных преступлений и выражается в уголовных мерах 
наказания – лишение свободы, ограничение сво-
боды, штраф, исправительные работы и проч.); (2) 
административная ответственность (наступает в си-
туациях совершения административных правонару-
шений и выражается в административных мерах 
наказания – штраф, предупреждение, администра-
тивный арест); (3) конституционно-правовая ответ-
ственность (затрагивает нарушения, допущенные в 
рамках реализации властных полномочий); (4) дис-
циплинарная ответственность (применяется в отно-
шении государственных служащих и сотрудников 
организаций и сопряжена с такими мерами наказа-
ния, как выговор, увольнение и др.); (5) финансово-
правовая ответственность (ответственность, насту-
пающая за нарушение налогового, бюджетного за-
конодательства, включающая санкции в виде штра-
фов, пени). 

По мнению Д. А. Липинского и А. А. Мусаткиной, 
различные виды юридической ответственности в 
публичном праве обладают генетическими, коорди-
национными и субординационными взаимосвязями. 
Кроме того, их связывает общность функций: регу-
лятивная, превентивная, карательная, восстанови-
тельная и воспитательная функций [5, c. 37]. Виды 
юридической ответственности в публичном праве 
также различаются по предмету и методам право-
вого регулирования, мерам защиты [9, с. 138]. 

По мнению Е. В. Евсиковой, базисом публично-
правовой ответственности выступают уголовная и 
административная ответственность. Именно эти 
виды ответственности несут основную нагрузку «по 
противодействию посягательствам на порядок госу-
дарственного устройства и управления обществен-
ными процессами» [3, с. 90].  

Характерной особенностью уголовной ответ-
ственности является то, что она имеет место в ре-
троспективном контексте; речь идет о том, что уго-
ловная ответственность связана с обязанностью 

нести наказание и компенсировать ущерб от уже со-
вершенного преступления. В других, «не-уголов-
ных» контекстах ответственность может иметь 
также и проспективный характер. 

По мнению Е. В. Евсиковой, уголовная ответ-
ственность реализуется в двух формах: (1) законо-
послушное поведение лица, соответствующее по-
ложениям уголовного законодательства, (2) оказа-
ние принудительного воздействия со стороны обще-
ства и государства на лицо, которое уже нарушило 
данные положения [3, с. 91]. 

Граница между проспективной и ретроспектив-
ной ответственностью, по мнению ряда отечествен-
ных правоведов, постепенно стирается посред-
ством введения механизмов т.н. административной 
преюдиции /административной предикации. Речь 
идет о подходе, в рамках которого «между субъек-
том (актантом) и предикатом (наличие у лица непо-
гашенного административного взыскания) форми-
руется препозиция (условие привлечения к уголов-
ной ответственности или усиление таковой)» [3, с. 
91]. Имеет место и обратный процесс: реализуются 
меры по декриминализации ряда преступных уго-
ловно-наказуемых деяний, а уголовная ответствен-
ность, таким образом, трансформируется в админи-
стративную.  

Д. А. Липинский и А. А. Мусаткина говорят о ди-
намическом характере современного института 
юридической ответственности в публичном праве. 
Изменение общественных отношений приводит к 
изменениям в российском законодательстве, что, в 
свою очередь, трансформирует структуру института 
публичной юридической ответственности. По мне-
нию авторов, на сегодняшний день можно говорить 
о двух ключевых тенденциях в рассматриваемой об-
ласти. Во-первых, имеет место сращение разных 
видов публично-правовой ответственности и сопут-
ствующее укрупнение существующих институтов 
юридической ответственности. К примеру, институт 
экологической ответственности был включен в 
структуру административной ответственности. Во-
вторых, происходят обратные процессы: субинсти-
туты публично-правовой ответственности форми-
руют самостоятельные институты юридической от-
ветственности. Так, финансово-правовая ответ-
ственность была обособлена от административной 
ответственности. В свою очередь, в последующем в 
рамках института финансово-правовой ответствен-
ности были выделены налоговая, бюджетная и бан-
ковская ответственность [5, c. 37].  

Таким образом, проведенное исследование поз-
воляет прийти к следующим выводам: 

1. Ответственность – важнейший конструкт че-
ловеческого социума, одно из фундаментальных по-
нятий отечественной правовой науки и практики.  

2. Юридическая ответственность имеет много-
компонентную структуру, состоящую из разного 
рода взаимосвязанных подсистем. 

3. Юридическую ответственность на макро-
уровне разделяют на публично-правовую и частно-
правовую. Особый интерес представляет юридиче-
ская ответственность в рамках публичного права.  
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4. Юридическая ответственность в публичном 
праве представляет собой одну из форм государ-
ственного принуждения, применяемого к субъектам, 
нарушившим правовые нормы, регулирующие отно-
шения в сфере публичных интересов.  

5. Можно говорить о наличии внутривидовых об-
щих черт и отличий в рамках публично-правовой от-
ветственности.  

 Разные виды юридической ответственности в 
публичном праве имеют ряд общих черт, связанных 
с государственно-принудительным характером, за-
конностью, формализованностью процедур и защи-
той публичных интересов.  

 Характерной чертой, объединяющей все 
виды юридической ответственности в публичном 
праве, выступает наличие правонарушения.  

 В публичном праве ответственность влечет за 
собой применение инструментов государственного 
принуждения.  

 Можно также говорить об общности целей 
юридической ответственности в публичном праве: 
ответственность преследует цель по восстановле-
нию нарушенного общественного порядка. 

 Общей чертой юридической ответственности 
в публичном праве выступает наличие т. н. юриди-
ческого лица публичного права.  

 Общей чертой разных видов ответственности 
в публично-правовых отношениях является отсут-
ствие диспозитивности.  

 Общей чертой всех видов публично-правовой 
ответственности является наличие т.н. обществен-
ного интереса.  

6. Тем не менее, каждый вид ответственности 
обладает специфическими особенностями, опреде-
ляющими основания, субъекты, формы наказания и 
порядок привлечения. 
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Common and specific features in legal liability in public law 
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The article analyses the general and specific features of legal 

liability in the public law of the Russian Federation. The 
essence of public liability is analyzed. The key principles 
and parameters of legal liability in the field of protecting 
public interests are highlighted. Particular attention is paid 
to the differences between the types of public liability. It is 
indicated that the specifics of each type of liability is 
determined by the basis for bringing to justice, the subject 
composition, forms of punishment and the procedure for 
their application. The conclusions emphasize the 
importance of public legal liability as a mechanism for 
ensuring law and order and protecting public interests. 
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Виды комплексного развития территории как юридические 
конструкции 
 
 
 
Киль Юлия Эдуардовна 
преподаватель кафедры земельного, градостроительного и эко-
логического права Уральского государственного юридического 
университета имени В. Ф. Яковлева, jullia3913@mail.ru  
 
Настоящая статья посвящена исследованию специфики новей-
шего правового регулирования комплексного развития террито-
рий (КРТ) в Российской Федерации. Особое внимание уделено 
дифференциации видов КРТ и соответствующих им процедур. 
Автор приходит к выводу, что ввиду обширного нормативно-пра-
вового поля идентификация, обоснование и имплементация пра-
вовых конструкций приобретают повышенную актуальность. Од-
нако с учетом логики законодательного регулирования виды ком-
плексного развития территории нельзя назвать юридическими 
конструкциями. Виды КРТ скорее выполняют функцию система-
тизации условий реализации КРТ, не обладая структурными и ре-
гулятивными характеристиками, присущими истинной юридиче-
ской конструкции. Приводится вывод, что если речь идет о ком-
плексном развитии определенного вида, то содержательно это 
означает, что запуск всех мероприятий был обусловлен парамет-
рами территории (например, наличие аварийных или «критери-
альных» многоквартирных домов, наличие объектов самовольно 
строительства, наличие волеизъявления правообладателей 
объектов недвижимости). 
Ключевые слова: комплексное развитие территорий, юридиче-
ские конструкции, виды КРТ, градостроительное право 
 
 

Специфика нового правового регулирования КРТ 
заключается в дифференциации видов КРТ, каж-
дому из которых свойственна собственная проце-
дура. Интерес застройщиков, а также органов пуб-
личной власти заключается в апробации всех видов 
КРТ. 

С учетом массивности нормативного регулирова-
ния комплексного развития территории в совокупно-
сти с межотраслевым характером системы законо-
дательства, запрос на выявление, обоснование и 
внедрение юридических конструкций приобретает 
большую актуальность. В условиях диверсифика-
ции подходов к КРТ, возрастает значимость методо-
логически выверенных юридических моделей, спо-
собных обеспечить прозрачность, предсказуемость 
и правовую определенность на всех этапах реали-
зации проектов. 

Стоит отметить, что непосредственно в градо-
строительном законодательстве вводится катего-
рия видов комплексного развития территории: 

1) КРТ жилой застройки – предполагает развитие 
территории (применительно к выделяемым ЭПС, а 
также их частей), где находятся МКД и (или) дома 
блокированной застройки, объекты ИЖС; 

2) КРТ нежилой застройки – предполагает разви-
тие территории (применительно к выделяемым 
ЭПС, а также их частей), где находятся ОКС, то есть 
нежилые объекты; 

3) КР незастроенной территории – предполагает 
развитие территории (применительно к выделяе-
мым ЭПС, а также их частей), где находятся публич-
ные земельные участки, в том числе неразграничен-
ные земли (даже при условии наличия на них ОКС), 
однако права третьих лиц на них должны быть ис-
ключены; 

4) КРТ по инициативе правообладателей – пред-
полагает развитие территории в рамках направлен-
ной в местную администрацию инициативы право-
обладателей в значении части 1 статьи 70 ГрК РФ, 
что означает заключение договора о КРТ в целях 
объединения усилий по реализации проекта. 

Анализируя представленную законодателем 
дифференциацию видов КРТ, мы полностью соли-
дарны с мнением А. Р. Кирсанова, отмечавшего, что 
законодательные виды КРТ выделены в нарушение 
единства классификационных критериев [4, c. 84-
89]. Первые три вида КРТ (жилой, нежилой и неза-
строенной) выделены исходя из наличия и типа за-
стройки на территории, а последний – в зависимо-
сти от направления инициативы правообладателя 
на заключение договора о КРТ и реализацию соот-
ветствующих мероприятий. 

Однако, на наш взгляд, указанная неточность не 
оказывает значительного влияния на практику реа-
лизации норм, относящихся к конкретному виду 
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КРТ, то есть не оказывает значительного влияния на 
правоприменение, что и демонстрируется практи-
кой. Вероятно, такой подход в большей степени 
обоснован в рамках теоретических исследований. 
Более того, выделение в качестве самостоятель-
ного вида КРТ по инициативе правообладателей яв-
ляется обоснованным, поскольку законодательный 
порядок реализации данного вида КРТ значительно 
отличается от других. Более непонятным был бы 
подход законодателя предусмотреть в каждом из 
видов КРТ, дифференцированных в зависимости от 
наличия и типа застройки, самостоятельный пункт о 
возможности реализации определенного вида КРТ 
по инициативе правообладателя. Очевидно, что при 
таком подходе осуществлялось бы дублирование 
законодательных положений. Данный стратегиче-
ский законодательный выбор упрощает норматив-
ную базу по сути через создание единой, отчетли-
вой категории, тем самым оптимизируя применение 
нормативных актов в области КРТ и потенциально 
повышая ясность и эффективность его реализации. 

Как отмечают Л. Е. Бандорин и А. В. Башарин, 
возможность реализации инициативного КРТ не за-
висит от соблюдения критериев, конституирующих 
иные виды КРТ, что значительно расширяет об-
ласть его потенциального применения [1, c. 43]. Это 
означает, что в границы территории инициативного 
КРТ могут входить как земельные участки, застро-
енные жилыми и нежилыми объектами, так и неза-
строенные в принципе. 

Стоит отметить, что действующее регулирова-
ние видов КРТ по общему правилу не предполагает 
возможность включения в границы КРТ объектов, не 
относящихся к определенному типу застройки – 
например, при КРТ жилой застройки исходя из об-
щего правила в границы КРТ не могут включаться 
занятые нежилыми объектами земельные участки. 
Исключение составляют случаи нахождения зе-
мельных участков с расположенными на них ОКС в 
одном элементе планировочной структуры (части 3, 
5 статьи 65 ГрК РФ), что несомненно способствует 
защите прав и законных интересов частных лиц. 
Четкое разграничение видов КРТ и ограничение на 
включение разнородных объектов создают понят-
ные правила игры для всех участников: застройщи-
ков, собственников, органов власти. 

Соблюдение установленных правил необходимо 
для поддержания экономической эффективности 
проектов. Каждый вид КРТ предполагает опреде-
ленный набор инструментов и механизмов финан-
сирования, которые ориентированы на конкретный 
тип застройки. Характеристику порядка КРТ, на наш 
взгляд, необходимо осуществлять с учетом дей-
ствующего деления на виды КРТ и свойственных 
каждому виду специфических черт. 

Видится, что с точки зрения теории было бы це-
лесообразно осуществлять дифференциацию КРТ 
на виды исходя из субъекта-инициатора самого про-
екта КРТ: 

1) КРТ по инициативе публичного субъекта, в 
рамках которого принятия соответствующий норма-
тивный правовой акт – решение о КРТ; 

2) КРТ по инициативе правообладателя – не при-
нимается решение о КРТ и нет необходимости в 
этом, но заключается без торгов договор о КРТ и 
(при необходимости) соглашение правообладате-
лей о разграничении возникающих обязанностей в 
связи с осуществлением запланированных меро-
приятий по КРТ. 

При этом в рамках КРТ, запускаемого инициати-
вой публичного субъекта (разного уровня) следует 
сохранить разграничение на подвиды исходя из 
наличия и типа застройки на территории, поскольку 
такое разграничение напрямую связано с определе-
нием условий осуществления КРТ, которые в свою 
очередь обосновывают допустимость запуска про-
екта КРТ публичным субъектом. 

Однако с учетом содержания правового регули-
рования, виды комплексного развития не отражают 
понятие юридической конструкции и не являются та-
ковыми. Прежде всего, разграничение видов ком-
плексного развития территории обусловлено уста-
новлением различных требований к потенциально 
рассматриваемым территориям на «входе», иначе 
говоря условий для осуществления комплексного 
развития территории. Названия и описание видов 
комплексного развития территории коррелируют с 
данными условиями. Подтверждением указанному 
являются также положения частей 2, 4 статьи 65 
Градостроительного кодекса РФ. Даже условие по 
проведению общих собраний собственников «крите-
риальный» многоквартирных домов, предусмотрен-
ное пунктом 3 части 6 статьи 66, частью 6 статьи 67 
Градостроительного кодекса РФ, и относящееся к 
комплексному развитию территории жилой за-
стройки, по существу является условием. 

В данных обстоятельствах виды комплексного 
развития территории сложно назвать моделью, об-
ладающей структурностью. Более того, сами по 
себе виды комплексного развития территории не 
имеют регулирующего значения, исходя из суще-
ства деление комплексного развития на виды явля-
ется систематизацией условий для его осуществле-
ния. Если речь идет о комплексном развитии опре-
деленного вида, то содержательно это означает, 
что запуск всех мероприятий был обусловлен пара-
метрами территории (например, наличие аварий-
ных или «критериальных» многоквартирных домов, 
наличие объектов самовольно строительства, нали-
чие волеизъявления правообладателей объектов 
недвижимости) [2, c. 27-39]. 

Представленное заключение также согласуется 
с подходом Д. Е. Пономарева, который рассуждал, 
что юридическое конструирование предстает «как 
индукция от массива отдельных правовых норм к 
целостному понятию. Однако эта индукция не имеет 
ничего общего с их обобщением, поскольку обобще-
ние само по себе не создает нового содержания» [5, 
c. 99]. Виды комплексного развития территории в 
данном случае представляются именно как обобще-
ния, что требовалось с точки зрения юридической 
техники закрепления норм в главе 10 Градострои-
тельного кодекса РФ. 

Стоит отметить также, что виды комплексного 
развития территории не обладают наглядностью в 
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понимании Р. Иеринга, то есть не рассматривает от-
ношение с точки зрения легко доступной нашему во-
ображению [3, c. 130]. В частности, в практической 
деятельности на первый взгляд может показаться, 
что ряд видов комплексного развития территории 
характеризуют результат, например, логичным 
было бы предположить КРТ жилой застройки пред-
полагает строительство жилых объектов, что не со-
ответствует реальному содержанию правового регу-
лирования. 

Наконец, виды комплексного развития террито-
рии не уникальны с точки зрения набора правовых 
средств. Три из видов предполагают принятие ре-
шения о комплексном развитии территории, воз-
можно как проведение торгов, так и самостоятель-
ная реализация решения о КРТ, осуществление за-
планированных в рамках него мероприятий опера-
тором (специально созданным юридическим ли-
цом), заключение договора о КРТ. 

Таким образом, осуществление КРТ возможно в 
рамках четырех видов, которые регламентированы 
в законодательстве, каждый из которых обладают 
как схожими чертами, так и спецификой, но при этом 
не отвечают признакам юридической конструкции. 
Предусматривая порядок КРТ, законодатель решил 
избежать дублирования, в силу чего построение 
правового регулирования основано на общих поло-
жениях для всех видов КРТ с вкраплением частей и 
пунктов, содержащих специфику для конкретного 
вида. 
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This article explores the specifics of the latest legal regulations 

concerning integrated territorial development in the 
Russian Federation. Particular attention is paid to the 
differentiation of integrated territorial development types 
and their corresponding procedures. The author 
concludes that, given the extensive legal and regulatory 
landscape, the identification, justification, and 
implementation of legal constructs become increasingly 
relevant. However, considering the logic of legislative 
regulation, types of integrated territorial development 
cannot be called legal constructs. Rather, integrated 
territorial development types serve to systematize the 
conditions for implementing integrated territorial 
development, lacking the structural and regulatory 
characteristics inherent to a true legal construct. It is 
concluded that if we are talking about the integrated 
development of a certain type, then substantively this 
means that the launch of all activities was due to the 
parameters of the territory (for example, the presence of 
dilapidated or «critical» apartment buildings, the presence 
of unauthorized construction objects, the presence of the 
will of the owners of real estate). 
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Принцип максимального удовлетворения требований 
кредиторов: источники и актуальные проблемы 
правоприменения 
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Статья посвящена анализу принципа максимального удовлетво-
рения требований кредиторов в контексте российского законода-
тельства о банкротстве и международных стандартов, а именно 
документ «Принципы и рекомендации Всемирного банка по эф-
фективным системам несостоятельности и защиты прав креди-
торов», который, хоть и не имплементирован напрямую в право-
вую систему Российской Федерации официально путем присо-
единения, но рассматривается автором как основополагающий 
документ, повлиявший на формирование отечественного право-
вого ландшафта в части регулирования сферы несостоятельно-
сти. Автор исследует нормативные источники формирования 
принципа максимального удовлетворения требований кредито-
ров, его правовое содержание, а также актуальные проблемы 
правоприменения, а именно практику оспаривания сделок с не-
движимостью, когда действия конкурсного управляющего по воз-
вращению имущества в конкурсную массу, имеющие под собой 
мотивацией исследуемый принцип, задевают интересы обычных 
граждан, являющихся добросовестными приобретателями, но не 
имеющих достаточную квалификацию и осмотрительность для 
полной проверки приобретаемого имущества и финансового по-
ложения продавца. Особое внимание уделено соотношению 
национальных норм с положениями документа Всемирного 
банка, а также герменевтическому толкованию и анализу судеб-
ной практики. 
Ключевые слова: банкротство, конкурсное производство, прин-
цип максимального удовлетворения требований кредиторов, 
добросовестное приобретение, судебная практика. 
 

Предпринимательская деятельность – это деятель-
ность, основанная на риске. И эти риски в первую 
очередь носят финансовый характер: неудавшийся 
бизнес уходит в минус, а предприниматель обрас-
тает долгами. Эта данность обуславливает суще-
ствование института несостоятельности (банкрот-
ства). 

Институт несостоятельности является важней-
шим элементом современной правовой системы, 
обеспечивающим баланс интересов должника и 
кредиторов в условиях финансовой несостоятель-
ности. Как и любые другие институты, институт 
несостоятельности имеет ряд принципов, лежащих 
его в основе. Принцип максимального удовлетворе-
ния требований кредиторов часто встречается в ли-
тературе, например, статья Паловой Г.Г. начина-
ется со слов: «Главной целью конкурсного произ-
водства является максимальное удовлетворение 
требований кредиторов»[1], - и это не единичная 
статья, где этот принцип максимального удовлетво-
рения требований кредиторов безапелляционно 
приводится, как аксиома. Отчасти поэтому целью 
настоящей работы, в большей части является 
именно раскрытие не сколько содержимого этого 
принципа, ведь оно абсолютно достаточным обра-
зом читается из самого названия, сколько правовых 
норм, составляющих этот принцип. 

В отличии от большинства других институтов, где 
принципы закреплены в основном регулирующем 
институт законе, институт несостоятельности фак-
тически не имеет прямо прописанных принципов в 
законе о несостоятельности (далее – «Профильный 
ФЗ»), в связи с чем во весь рост встает вопрос об 
установлении источников, формирующих этот прин-
цип. 

Под источниками в данном контексте имеются в 
виду как нормы законодательства, содержащие по-
ложения, которые позволяют вывести этот принцип, 
так и тексты судебных актов, в которых этот принцип 
зачастую упоминается прямо. Однако ключевым ис-
точником в данном контексте будет являться меж-
дународный документ, принятый еще до вступления 
в силу ГК РФ и Профильного ФЗ – «Принципы и ре-
комендации Всемирного банка по эффективным си-
стемам несостоятельности и защиты прав кредито-
ров»[2] (далее – «Рекомендации ВБ»), разработан-
ный Мировым банком в 2001 году. РФ не является 
напрямую участником этого документа, однако, фак-
тически интегрировала его принципы. Разработка 
гражданского законодательства, а именно профиль-
ный ФЗ и смежные нормы разрабатывались в 
первую очередь с упором на соответствие Рекомен-
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дациям ВБ, что явно видно из заимствования от-
дельных положений руководства, например, заяв-
ленного в ст. 31 Профильного ФЗ приоритета реаби-
литации перед ликвидацией, в то время как факти-
чески реабилитационные процедуры в РФ применя-
ются редко — лишь 3% дел переходят из наблюде-
ния в санацию[3]. Вместе с тем, о том, что Россия 
старалась придерживаться документа, может сви-
детельствовать и тот факт, что до 2022 года Все-
мирный банк оценивал эффективность систем банк-
ротства стран, включая Россию, по критериям, со-
звучным Руководству (сроки процедур, стоимость, 
уровень возврата долгов). При этом стремление 
улучшить позиции в рейтинге, как можно предполо-
жить стимулировало реформы, например, введение 
упрощенных процедур для малого бизнеса в 2017 
году или сокращение сроков конкурсного производ-
ства. Однако отсутствие прямой имплементации и 
сохранение системных недостатков (коррупция, за-
висимость управляющих, слабая судебная прак-
тика) указывают на частичное и фрагментарное за-
имствование принципов.  

В Рекомендациях ВБ, впрочем, принцип макси-
мального удовлетворения требований кредиторов 
так же не сформулирован напрямую и не выделен в 
отдельный принцип, но встречается в контексте 
практически по всему тексту акта. Так, например, 
Принцип 5 «Осуществление прав залоговых креди-
торов» среди прочего гласит: «Процедуры должны 
обеспечивать быстрое осуществление прав на 
предмет залога и цену реализации, максимально 
приближенную к рыночной стоимости имуще-
ства».[4] 

Принцип 13 «Осуществление процедур: возврат, 
защита имущества и распоряжение им» среди про-
чего гласит: «Закон должен предусматривать гиб-
кую и прозрачную систему реализации активов 
наиболее эффективным образом и по макси-
мально возможной стоимости.»[5] 

Процедура конкурсного производства, в целом, и 
является такой гибкой и прозрачной системой для 
реализации активов. Учитывая, что банкротства 
проходят в арбитражных судах, а ход процесса в 
обязательном порядке публикуются в сети Интер-
нет, как и объявление о торгах и их ход – можно уве-
ренно констатировать тот факт, что в РФ положения 
рассматриваемого акта в части реализации си-
стемы реализации активов реализованы макси-
мально. На сегодняшний день буквально единичные 
страны могут похвастаться настолько прозрачным 
процессом как банкротства, так и реализации иму-
щества должника – и это при том, что РФ даже не 
является официально участником «Рекомендаций 
ВБ». 

На самом деле, принципом максимального удо-
влетворения требований кредиторов пронизан весь 
текст указанного акта. Так, например, часть преам-
булы, «Правовая система защиты прав кредиторов» 
имеет в подробном описании следующий текст: 
«Возможность кредитора обратить взыскание на 
имущество должника и продать это имущество 
для погашения долга является простейшим и 

наиболее эффективным способом обеспечения 
своевременного платежа»[6].  

Звучит, как что-то очевидное, и это действи-
тельно так. Надо признать, что на этом тезисе, в об-
щем-то, строится все дальнейшей законодатель-
ство, а вся конкурсная процедура представляет со-
бой ничто иное, как реализация имущества долж-
ника.  

Переходя к национальному законодательству, 
нужно сказать, что важное значение для понимания 
принципа максимального удовлетворения требова-
ний имеет статья 64 ГК РФ[7], определяющая пра-
вила очередности удовлетворения требований кре-
диторов при ликвидации юридического лица и в 
сущности служит основой для специальных положе-
ний Профильного ФЗ, в связи с чем может быть так 
же включена в состав источников принципа макси-
мального удовлетворения требований кредиторов.  

Говоря о законе о банкротстве как источнике 
принципа максимального удовлетворения требова-
ний кредиторов, нужно сказать, что он содержит кос-
венный намек на исследуемый принцип: «конкурс-
ное производство - процедура, применяемая в деле 
о банкротстве к должнику, признанному банкро-
том, в целях соразмерного удовлетворения тре-
бований кредиторов»[8]  

Нужно отметить, что в тексте идет речь о «сораз-
мерности удовлетворения требований», а не о 
«максимальном удовлетворении». Представляется 
странным, почему норма ст. 2 была сформулиро-
вана именно так, ведь формулировка «в целях мак-
симального удовлетворения требований кредито-
ров» прямо бы отражала исследуемый принцип, не 
создавая вместе с тем правового диссонанса с дру-
гими нормами. В то же время, «соразмерное удо-
влетворение» если не создает такой диссонанс, то 
как минимум вызывает вопросы: соразмерно чему 
удовлетворяется требований? Соразмерно требо-
ваниям других кредиторов? Конечно, ответ на эти 
вопросы содержится в других нормах ФЗ о банкрот-
стве, однако, обычно в тексте федерального закона, 
особенно такого «институтообразующего», ожида-
ется, что первые статьи будут содержать в себе 
если не принципы, то хотя бы лаконичные формули-
ровки, отражающие суть регулируемых отношений. 
В этой связи, источник принципа максимального 
удовлетворения кредиторов приходится «собирать 
по кусочкам» из текста других норм или вовсе актов, 
не имеющих нормативной силы напрямую. 

Продолжая это исследование, стоит отметить 
еще одну норму, позволяющую сформировать об-
щую картину принципа – это статья, регулирующая 
вопрос продажи предприятия должника в Профиль-
ном ФЗ, согласно которой, при продаже предприя-
тия должника «отчуждаются все виды имущества, 
предназначенного для осуществления предприни-
мательской деятельности, в том числе земель-
ные участки, здания, строения, сооружения, обо-
рудование, инвентарь, сырье, продукция, права 
требования, а также права на средства индивиду-
ализации должника, его продукцию (работы, 
услуги) (коммерческое обозначение, товарные 
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знаки, знаки обслуживания), другие принадлежа-
щие должнику исключительные права»[9].  

Очевидно, это перечисление направлено на до-
стижение максимальной реализации имущества и 
дальнейшего удовлетворения требований кредито-
ров.  

В совокупности эти и другие нормы создают не-
кий логический комплекс, обуславливающий собой 
принцип максимального удовлетворения требова-
ний кредиторов. Эта позиция со ссылками на нормы 
была сформулирована в Определение Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации в 2022 году: «Реализа-
ция имущества должника посредством проведе-
ния торгов в конкурсном производстве подчинена 
общей цели названной процедуры - наиболее пол-
ное удовлетворение требований кредиторов ис-
ходя из принципов очередности и пропорциональ-
ности (абзац шестнадцатый статьи 2, статьи 
110, 111, 124, 139 Закона о банкротстве)»[10] 

Здесь мы встречаемся с позицией, что макси-
мальное удовлетворение требований кредиторов – 
это не просто принцип, а общая цель конкурсного 
производства. Но так как все процедуры, предусмот-
ренные законом о банкротстве, имеют общую гло-
бальную цель, получается, что максимальное удо-
влетворение требований кредиторов – это общая 
цель института банкротства в целом. На самом 
деле, это некорректный вывод хотя бы по той при-
чине, что цель института банкротства варьируется в 
зависимости от того, кто является выступает долж-
ником. Так, например, Верховный суд указал, что 
цель банкротства физических лиц — это социаль-
ная реабилитация должника: «Основная цель ин-
ститута банкротства физических лиц - социаль-
ная реабилитация добросовестного гражданина, 
предоставление ему возможности заново выстро-
ить экономические отношения, законно освобо-
дившись от непосильных для него обяза-
тельств.»[11] 

Эта позиция не расходится с той, что была под-
черкнута Верховным судом раннее: «Публично-пра-
вовой целью института банкротства является 
обеспечение баланса прав и законных интересов 
лиц, участвующих в деле о банкротстве, имеющих 
различные, зачастую диаметрально противопо-
ложные интересы.» 

Таким образом, можно говорить о том, что ба-
ланс прав и законных интересов может смещаться в 
ту или иную сторону в зависимости от того, кто яв-
ляется должником. Если это физическое лицо – то 
это реабилитация добросовестного индивида. 
Нужно отметить, что нормы, отражающие такой под-
ход, появились в гражданском законодательстве 
еще задолго до выхода в свет вышеуказанной пози-
ции Верховного суда по банкротству физических 
лиц. Например, ч. 1 ст. 446 ГПК РФ защищает един-
ственное жилье: «Взыскание по исполнительным 
документам не может быть обращено на следую-
щее имущество, принадлежащее гражданину-
должнику на праве собственности жилое помеще-
ние (его части), если для гражданина-должника и 

членов его семьи, совместно проживающих в при-
надлежащем помещении, оно является един-
ственным пригодным для постоянного прожива-
ния помещением» [12] 

Да, можно сказать о том, что эта гарантия была 
несколько «ущемлена» практикой выдачи замещаю-
щего жилья на меньшее количество метров, однако, 
сам факт существования таких норм говорит о том, 
что принцип максимального удовлетворения требо-
ваний кредиторов имеет свои границы, проходящие, 
в сущности, на основополагающих правах человека. 

На практике принцип максимального удовлетво-
рения требований кредиторов встречается в иных 
текстах судебных актов, и суды при рассмотрении 
дел о несостоятельности руководствуются среди 
прочего и им. 

Так, Верховный суд в обзоре судебной практике 
указал: «Из существа обеспечительных обяза-
тельств, направленных на максимальное удовле-
творение требований кредитора за счет имуще-
ства поручителей и залогодателей…»[13]. 

Таким образом, с точки зрения судебной си-
стемы, принцип максимального удовлетворения 
требований кредиторов вытекает, в целом, из суще-
ства института несостоятельности.  

Но нужно признать, что этот принцип, хоть в це-
лом и является довольно понятным по своей сути, 
тем не менее, имеет обратную сторону, которая за-
ключается в некой гиперболизации этого принципа. 
Не секрет, что длительность банкротных процессов 
обусловлена не сколько сложной процедурой реа-
лизации имущества, сколько самостоятельными 
спорами, из которых основную массу составляют 
споры по оспариванию сделок должника. Арбитраж-
ный управляющий в процессе пытается макси-
мально «дотянутся» до всех сделок должника, 
чтобы вернуть имущество в конкурсную массу. И 
хотя в общем случае это хорошо, так как зачастую 
должники намеренно выводят свои активы из вла-
дения, чтобы обезопасить их в ходе предстоящего 
банкротства, тем не менее, иногда под каток право-
судия попадают обычные люди, всего лишь про-
явившие неосторожность в процессе приобретения 
недвижимости.  

Действительно, законом не предусмотрено, что 
бы покупатель проводил оценку стоимости имуще-
ства, заказывая специализированную экспертизу, 
проверял ЕФРСБ и сайты арбитражных судов, но на 
практике, именно не совершение таких действий 
признается «недобропорядчностью» покупателя, 
который «не проявил должной осмотрительности», 
и объем таких дел настолько высок, что любой 
юрист, пусть даже не практикующий в сфере банк-
ротства, слышал о таких делах. Как правило, суды 
используют следующую формулировку: «Таким об-
разом, согласно п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве 
предполагается, что ... знала и должна была 
знать о цели должника к моменту совершения 
оспариваемой сделки»[14]. 

Отобрать купленную недвижимость в рамках 
банкротного процесса, могут сейчас даже и у добро-
порядочного приобретателя. Точнее у того, кто ду-
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мает, что он добропорядочный и ему ничего не гро-
зит – а с точки зрения судов, он «должен был знать 
о цели должника к моменту совершения оспарива-
ния сделки». Основания могут быль любые: якобы 
нерыночные условия сделки, цена сделки, сомне-
ния в платежеспособности покупателя, сомнения в 
реальности сделки, не должное оформление 
сделки, фактическое не распоряжение покупателем 
купленной недвижимостью.  

Подводя итог, нужно сказать, что принцип макси-
мального удовлетворения требований кредиторов, 
несмотря на отсутствие его прямого закрепления в 
законе, является системообразующим для инсти-
тута банкротства в России. Его содержание форми-
руется через совокупность норм ГК РФ, ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и судебную практику, 
а также корреспондирует с международными стан-
дартами, такими как Рекомендации ВБ. Однако пра-
воприменение сталкивается с проблемами, связан-
ными с гипер-реализацией этого принципа и стрем-
ления конкурсных управляющих вернуть в конкурс-
ную массу все, даже то, что выбыло в руки добропо-
рядочного приобретателя. 
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Правовая регуляция цифровых прав в контексте 
формирования и развития цифровой среды 
 
 
 
 
 
Газгиреев Нажмуди Шамсудиевич 
аспирант, Департамент права, Московский городской педагогиче-
ский университет 
 
Настоящая статья посвящена исследованию процессов право-
вого регулирования цифровых прав в меняющихся условиях ста-
новления и эволюции цифровой среды. В работе проводится де-
тальное рассмотрение существующих концептуальных подходов 
к толкованию феномена цифровых прав, исследуется их положе-
ние в иерархии гражданско-правовых объектов. Значительное 
внимание уделяется анализу комплекса проблем, связанных с 
нормативно-правовым обеспечением функционирования цифро-
вых прав в российском законодательстве. Автором предпринята 
попытка осмысления соотношения частноправовых и публично-
правовых аспектов регламентации цифровых прав, аргументиро-
вана необходимость дальнейшей модернизации гражданско-пра-
вового инструментария с учетом трансформационных процессов 
в цифровой экосистеме.  
Ключевые слова: цифровые права, цифровая экосистема, юри-
дическая регламентация, объекты гражданских правоотношений, 
цифровые активы, информационно-коммуникационные техноло-
гии, цифровизация экономики, гражданско-правовое регулирова-
ние. 
 
 

Введение. Трансформация информационно-комму-
никационного ландшафта и интенсификация циф-
ровизационных процессов в общественных взаимо-
действиях обусловили возникновение принципи-
ально новых объектов гражданско-правового обо-
рота, что потребовало критического переосмысле-
ния традиционных подходов к их юридической ре-
гламентации. В числе таких новаций особое место 
занимают цифровые права, получившие официаль-
ное признание в российском законодательстве в ка-
честве самостоятельной категории объектов граж-
данских правоотношений. 

Исследовательский интерес к проблематике 
юридической регуляции цифровых прав обусловлен 
стремительной экспансией информационных техно-
логий и их проникновением во все сферы социаль-
ного бытия, что неизбежно порождает качественно 
новые общественные отношения, нуждающиеся в 
адекватном правовом оформлении. В контексте ста-
новления цифровизированной экономической мо-
дели приоритетное значение приобретает конструи-
рование действенных юридических механизмов ре-
гулирования цифровых прав, способных обеспечить 
баланс интересов всех участников гражданско-пра-
вовых отношений и катализировать инновационные 
трансформации. 

Современное состояние нормативно-правового 
регулирования цифровых прав в Российской Феде-
рации характеризуется транзитивностью и нали-
чием целого комплекса проблем теоретико-методо-
логического и практического характера. Несмотря 
на включение дефиниции цифровых прав в понятий-
ный аппарат Гражданского кодекса РФ, значитель-
ное число юридических вопросов, касающихся осо-
бенностей их функционирования в правовом поле, 
специфики трансакций, инструментов юридической 
защиты, до сих пор не получили должной норматив-
ной разработки, что формирует зону регуляторной 
неясности и создает препятствия для полноценной 
реализации потенциала цифровой экономики. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящего 
исследования является комплексный анализ теку-
щего статуса правового регулирования цифровых 
прав в российском юридическом пространстве, вы-
явление существующих дисфункций и определение 
перспективных векторов совершенствования зако-
нодательного массива в рассматриваемой сфере. 
Научная новизна представленного исследования 
заключается в системном анализе проблематики 
правового регулирования цифровых прав в усло-
виях формирования и эволюции цифровой среды, а 
также в разработке концептуальных предложений 
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по совершенствованию гражданского законодатель-
ства в исследуемой сфере. 

 
Результаты исследования. Вопрос определе-

ния юридической природы цифровых прав продол-
жает оставаться дискуссионным как в отечествен-
ной правовой доктрине, так и в зарубежных юриди-
ческих исследованиях [5; 7]. В российском юридиче-
ском пространстве категория цифровых прав была 
официально введена в правовой оборот с приня-
тием Федерального закона от 18.03.2019 № 34-ФЗ, 
внесшего изменения в первую, вторую и статью 
1124 третьей части Гражданского кодекса РФ [3]. 
Указанный нормативный акт дополнил гражданское 
законодательство новеллой в виде статьи 141.1 ГК 
РФ [2], в соответствии с которой цифровыми пра-
вами признаются указанные в таком качестве зако-
нодательством обязательственные и иные права, 
содержание и порядок осуществления которых де-
терминируются регламентами функционирования 
информационной платформы, удовлетворяющей 
нормативно установленным требованиям.  

Предложенная законодателем дефиниция вызы-
вает неоднозначную реакцию в научно-экспертном 
сообществе. В частности, И. Дроздов подчеркивает, 
что при формулировании понятия цифровых прав 
законодатель руководствовался преимущественно 
формально-юридическими соображениями, не за-
трагивая сущностных характеристик данного фено-
мена [8]. Аналогичной позиции придерживается М. 
А. Рожкова, акцентирующая внимание на чрезмер-
ной обобщенности законодательного определения, 
не позволяющей четко демаркировать границы 
цифровых прав и их соотношение с другими катего-
риями объектов гражданских правоотношений [10]. 
Критическое осмысление легального определения 
цифровых прав позволяет вычленить следующие их 
атрибутивные признаки [6; 12]: 

- наличие формального статуса – обязатель-
ственные и иные права должны быть эксплицитно 
обозначены в нормативно-правовых документах как 
принадлежащие к категории цифровых;  

- технико-процессуальная детерминированность 
– содержательные аспекты и механизмы исполне-
ния цифровых правомочий устанавливаются техни-
ческими протоколами и операционными правилами 
информационной экосистемы;  

- нормативная валидация – цифровая плат-
форма должна удовлетворять комплексу юридиче-
ских требований, предусмотренных законодатель-
ной базой.  

Однако перечисленные характеристики не позво-
ляют исчерпывающе раскрыть уникальную специ-
фику цифровых прав в системе объектов граждан-
ских правоотношений, что создает определенные 
сложности в процессе правоприменения. В этой 
связи представляется необходимым дальнейшее 
теоретико-методологическое осмысление юридиче-
ской природы цифровых прав. 

В современной юридической литературе наблю-
дается плюрализм подходов к юридической квали-
фикации и категоризации цифровых прав [5; 7; 13]. 
Ряд правоведов рассматривает данный феномен 

как специализированную категорию внутри системы 
имущественных правомочий, в то время как другие 
исследователи трактуют цифровые права в каче-
стве новой модификации классических субъектив-
ных правовых возможностей в цифровой экоси-
стеме [9; 10]. Существует также научная концепция, 
в рамках которой цифровые права интерпретиру-
ются как принципиально новый, самостоятельный 
объект гражданских правоотношений, обладающий 
уникальным набором идентификационных призна-
ков [11]. 

Представляется обоснованным рассматривать 
цифровые права как особую модификацию фикса-
ции и операционализации имущественных правомо-
чий в цифровом пространстве, обладающую специ-
фическими характеристиками, детерминирован-
ными особенностями архитектуры и функциониро-
вания информационных систем. При этом необхо-
димо учитывать бифункциональную природу циф-
ровых прав, позволяющую им выступать одновре-
менно и в качестве автономного объекта граждан-
ских правоотношений, и в качестве инструменталь-
ного способа оформления иных гражданских право-
мочий [10]. 

Регулятивный механизм в отношении цифровых 
прав в Российской Федерации имеет многоуровне-
вую структуру [8; 10]. Базовые концептуальные по-
ложения закреплены в Гражданском кодексе РФ [2], 
а также в специализированных нормативно-право-
вых актах, регламентирующих отдельные аспекты 
функционирования цифровых прав. 

В Гражданском кодексе РФ цифровые права при-
знаны самостоятельной категорией объектов граж-
данских правоотношений (ст. 128 ГК РФ) [2]. Статья 
141.1 ГК РФ дефинирует понятие цифровых прав и 
устанавливает базовые принципы их гражданского 
оборота. В частности, нормативно закреплено, что 
субъектом, обладающим цифровым правом, при-
знается лицо, имеющее технико-юридическую воз-
можность распоряжаться данным правом в соответ-
ствии с протоколами информационной системы. 
Транзакция по передаче цифрового права осу-
ществляется посредством внесения соответствую-
щей записи в реестр информационной системы. 

Помимо этого, в статью 309 ГК РФ была интегри-
рована норма, предусматривающая возможность 
автоматизированного исполнения обязательств при 
наступлении заранее определенных обстоятельств 
без необходимости дополнительного волеизъявле-
ния сторон путем использования программно-техно-
логических решений, специфицированных в усло-
виях сделки [3]. Данное нормативное положение 
формирует правовой фундамент для имплемента-
ции смарт-контрактов как особого механизма реали-
зации цифровых прав [7; 10]. 

Детализированное регулирование отдельных ти-
пологических разновидностей цифровых прав со-
держится в комплексе нормативно-правовых актов, 
ориентированных на регламентацию цифровой эко-
системы и цифровизированных экономических от-
ношений. А. И. Овчинников и В. И. Фатхи справед-
ливо отмечают, что развитие специализированного 
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законодательства в области цифровых прав пред-
ставляет собой одно из магистральных направле-
ний совершенствования правового поля в условиях 
тотальной цифровизации [9]. М. П. Шестакова ак-
центирует внимание на насущной необходимости 
гармонизации нормативно-правового массива, регу-
лирующего цифровые права, с целью обеспечения 
унифицированного правоприменения в данной 
сфере общественных отношений [12]. А. А. Карцхия 
подчеркивает критическую важность выработки кон-
солидированных методологических подходов к пра-
воприменительной практике в области цифровых 
прав [6]. 

Несмотря на наличие определенного норматив-
ного инструментария, регламентирующего функци-
онирование цифровых прав, действующая система 
правового регулирования характеризуется выра-
женной фрагментарностью и внутренней рассогла-
сованностью [6; 8; 10]. В частности, отсутствует еди-
нообразный концептуальный подход к интерпрета-
ции феномена цифровых прав в различных законо-
дательных и подзаконных актах, что порождает не-
определенность в процессе правоприменения. 
Кроме того, недостаточно проработаны вопросы, 
связанные с механизмами правовой защиты цифро-
вых прав, спецификой их наследственной трансмис-
сии, особенностями обращения взыскания на циф-
ровые права. 

Аналитическое исследование текущего состоя-
ния нормативно-правового регулирования цифро-
вых прав позволяет идентифицировать ряд систем-
ных проблем, требующих законодательного разре-
шения. Рассмотрим ключевые из них. 

1. Проблема концептуального определения и ти-
пологической классификации цифровых прав. Как 
уже было отмечено ранее, легальная дефиниция 
цифровых прав не раскрывает всей полноты их юри-
дической природы. Кроме того, в правовом поле от-
сутствует научно обоснованная классификационная 
система цифровых прав, что затрудняет определе-
ние их места в таксономии объектов гражданских 
правоотношений и выработку адекватных механиз-
мов правовой регуляции. 

2. Проблема соотношения цифровых прав с кон-
венциональными объектами гражданских правоот-
ношений. В законодательном массиве не проведена 
четкая демаркационная линия между цифровыми 
правами и такими традиционными объектами граж-
данских прав, как имущественные правомочия, без-
документарные ценные бумаги, что создает ситуа-
цию правовой неопределенности в процессе право-
применения. 

3. Проблема правовой защиты цифровых прав. 
В действующем законодательстве отсутствуют спе-
циализированные нормы, регламентирующие спо-
собы защиты цифровых прав, что актуализирует во-
просы о возможности экстраполяции традиционных 
механизмов защиты гражданских прав на цифровую 
сферу. Особую сложность представляют ситуации 
несанкционированного доступа к цифровым пра-
вам, их нелегитимного использования или неправо-
мерной передачи. 

4. Проблема юрисдикционной определенности 
при нарушении режима цифровых прав. В связи с 
экстерриториальным характером цифровой среды 
возникает проблематика определения применимого 
права и юрисдикционной принадлежности при нару-
шении правового режима цифровых прав. В дей-
ствующем законодательстве не предусмотрены 
специальные коллизионные нормы, регулирующие 
данные аспекты, что усугубляет ситуацию правовой 
неопределенности. 

5. Проблема ответственности операторов ин-
формационных систем. Законодательно не урегули-
рованы вопросы юридической ответственности опе-
раторов информационных систем за нарушения 
правомочий обладателей цифровых прав, возника-
ющие вследствие технических сбоев в функциони-
ровании системы, несанкционированных вмеша-
тельств в работу системы и иных аналогичных об-
стоятельств. 

6. Проблема наследственной трансмиссии циф-
ровых прав. В законодательстве отсутствуют специ-
ализированные нормы, регламентирующие насле-
дование цифровых прав, что порождает правовую 
неопределенность относительно возможности и 
юридического механизма трансфера цифровых ак-
тивов наследникам умершего правообладателя.  

Выявленный комплекс регуляторных вызовов 
указывает на объективную потребность в дальней-
шей модернизации и совершенствовании норма-
тивно-правового инструментария, регламентирую-
щего цифровые права в отечественной правовой 
системе. Стратегические направления трансформа-
ции юридического обеспечения цифровых прав в 
российском правовом пространстве связаны с необ-
ходимостью формирования целостной, логически 
непротиворечивой системы юридических норм, 
обеспечивающей эффективную регламентацию об-
щественных отношений, возникающих в процессе 
создания, использования и гражданского оборота 
цифровых прав. 

В настоящее время в Российской Федерации ре-
ализуется национальный проект «Цифровая эконо-
мика», предусматривающий комплексное совер-
шенствование нормативно-правового инструмента-
рия, регулирующего цифровую экосистему [4]. В 
этом контексте представляется возможным выде-
лить следующие перспективные направления мо-
дернизации правового регулирования цифровых 
прав: 

1. Доктринальное переосмысление и содержа-
тельное уточнение юридической квалификации 
цифровых прав. Целесообразно пересмотреть и 
усовершенствовать нормативную дефиницию циф-
ровых прав, включив в неё сущностно-функциональ-
ные характеристики данного правового феномена, а 
также сформировать таксономическую матрицу 
цифровых прав на основе научно валидированных 
критериев.  

2. Формирование отраслевого нормативного 
массива, регламентирующего цифровые права. 
Представляется целесообразным принятие ком-
плекса законодательных актов, регламентирующих 



 86 

№
 3

 2
0
2
5
 [
З
и
В

] 
 

отдельные типологические разновидности цифро-
вых прав и особенности их функционирования в 
гражданском обороте, а также внесение корректиро-
вок в действующие нормативно-правовые акты с це-
лью обеспечения системной согласованности пра-
вового регулирования. 

3. Совершенствование механизмов правовой 
защиты цифровых прав. Необходима разработка и 
законодательное закрепление специализированных 
способов защиты цифровых прав, учитывающих их 
уникальную специфику как объекта гражданских 
правоотношений, а также формирование эффектив-
ной системы взаимодействия правообладателей, 
операторов информационных систем и государ-
ственных органов при реализации мер юридической 
охраны цифровых активов.  

4. Активизация транснационального взаимодей-
ствия в сфере юридического обеспечения цифро-
вых прав. Учитывая экстерриториальный характер 
цифровой экосистемы, приоритетное значение при-
обретает сближение и унификация различных наци-
ональных правовых режимов, а также создание 
кросс-юрисдикционных регуляторных механизмов в 
области обеспечения функционирования цифровых 
прав. 

Имплементация указанных направлений позво-
лит сформировать действенную систему правового 
регулирования цифровых прав, обеспечивающую 
оптимальный баланс интересов всех участников 
гражданско-правовых отношений и стимулирующую 
инновационную трансформацию цифровой эконо-
мики. 

Особую значимость в контексте совершенство-
вания нормативно-правового регулирования циф-
ровых прав приобретает обеспечение защиты прав 
и законных интересов граждан в цифровой экоси-
стеме. Дж. Коккели справедливо отмечает, что экс-
пансия цифровых технологий порождает принципи-
ально новые вызовы в сфере реализации и защиты 
фундаментальных прав человека [14]. В этой связи 
критически важно обеспечить оптимальный баланс 
между стимулированием развития цифровой эконо-
мики и защитой базовых прав и свобод человека и 
гражданина. Аналогичная позиция отражена в резо-
люции Генеральной Ассамблеи ООН о праве на 
неприкосновенность частной жизни в цифровую 
эпоху [1]. 

Отдельного внимания заслуживает проблема-
тика правового регулирования искусственного ин-
теллекта и его потенциального влияния на реализа-
цию цифровых прав. Е.А. Суханов подчеркивает, 
что развитие технологий искусственного интеллекта 
формирует беспрецедентные возможности для со-
здания и использования цифровых прав, одновре-
менно порождая новые риски и вызовы, требующие 
адекватного правового регулирования [11]. 

И. М. Конобеевская акцентирует внимание на 
необходимости интердисциплинарного подхода к 
регулированию цифровых прав, учитывающего не 
только строго юридические, но и технологические, 
социокультурные, экономические аспекты их функ-
ционирования в общественных отношениях [7]. Ч. 

Мэй указывает на критическую важность поддержа-
ния баланса интересов правообладателей и поль-
зователей в процессе управления цифровыми пра-
вами [13]. 

Таким образом, перспективы эволюции право-
вого регулирования цифровых прав неразрывно 
связаны с необходимостью формирования интегри-
рованной, адаптивной и функционально эффектив-
ной системы юридических норм, учитывающей спе-
цифику цифровой экосистемы и обеспечивающей 
оптимальный баланс интересов всех субъектов об-
щественных отношений в цифровом пространстве. 

 
Выводы. Проведенное комплексное исследова-

ние юридической регламентации цифровых прав в 
контексте становления и трансформации цифровой 
экосистемы позволяет сформулировать следующие 
концептуальные выводы. 

Во-первых, цифровые права представляют со-
бой качественно новую категорию объектов граж-
данско-правовых отношений, юридическая природа 
которых нуждается в дальнейшем теоретико-мето-
дологическом осмыслении. Закрепленная в Граж-
данском кодексе РФ дефиниция цифровых прав 
имеет преимущественно формально-юридический 
характер и не отражает в полной мере сущностных 
характеристик данного феномена. 

Во-вторых, современное состояние нормативно-
правового регулирования цифровых прав в Россий-
ской Федерации характеризуется транзитивностью 
и наличием комплекса проблемных аспектов, вклю-
чая: концептуальную неопределенность юридиче-
ской природы и отсутствие научно обоснованной 
классификации цифровых прав; нечеткость демар-
кации между цифровыми правами и конвенциональ-
ными объектами гражданских правоотношений; де-
фицит специализированных норм о механизмах за-
щиты цифровых прав; неурегулированность вопро-
сов наследственной трансмиссии цифровых прав и 
юридической ответственности операторов инфор-
мационных систем. 

В-третьих, перспективы эволюции нормативно-
правового регулирования цифровых прав связаны с 
необходимостью конструирования целостной си-
стемы юридических норм, обеспечивающей эффек-
тивную регламентацию общественных отношений, 
возникающих в процессе создания, использования 
и гражданского оборота цифровых прав. Приоритет-
ными направлениями модернизации законодатель-
ного массива в данной сфере являются: концепту-
альное уточнение юридической природы цифровых 
прав; развитие специализированного законодатель-
ства в области цифровых прав; совершенствование 
механизмов правовой защиты цифровых прав; ин-
тенсификация международного сотрудничества в 
сфере регламентации цифровых прав. 

В-четвертых, развитие нормативно-правового 
инструментария в области цифровых прав должно 
осуществляться с учетом императива обеспечения 
оптимального баланса между стимулированием ин-
новационных трансформаций цифровой экономики 
и защитой фундаментальных прав и свобод чело-
века и гражданина. 
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Таким образом, формирование эффективной си-
стемы правового регулирования цифровых прав вы-
ступает одной из приоритетных задач современного 
законодательства в условиях цифровизации эконо-
мического пространства. Решение данной задачи 
требует системного подхода, интегрирующего как 
совершенствование нормативно-правового инстру-
ментария, так и углубленное теоретико-методологи-
ческое осмысление юридической природы цифро-
вых прав. 
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Соотношение категорий «относимость доказательств»  
и «предмет доказывания» в гражданском процессуальном 
праве РФ 
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аспирант кафедры гражданского права и процесса, Санкт-Петер-
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В статье рассмотрены дефиниции понятий «предмет доказыва-
ния» и «относимость доказательств». Обозначена важность кор-
ректного определения предмета доказывания и относимости до-
казательств. Сделан вывод о том, что в российском гражданском 
процессе категории «относимость доказательств» и «предмет 
доказывания» имеют тесную логико-правовую взаимосвязь. От-
носимость доказательств фактически выступает процессуаль-
ным критерием допустимости принятия факта в качестве доказа-
тельства, означающим, что доказательство должно иметь связь 
с предметом доказывания. По мнению автора, связь между пред-
метом доказывания и относимостью доказательств можно пред-
ставить в виде иерархической системы, на первом уровне кото-
рой находится предмет доказывания – он определяет ключевые 
факты, подлежащие установлению в рамках процесса; на втором 
уровне находится критерий относимости, позволяющий устано-
вить наличие логической связи с предметом доказывания или от-
сутствие таковой. 
Ключевые слова: относимость доказательств, предмет доказы-
вания, гражданский процесс, доказывание, уголовно-процессу-
альный кодекс 
 
 
 
 

В современной юридической науке вопросы, связан-
ные с реализацией судебного доказывания, до сих 
пор порождают множество дискуссий. Несмотря на 
то, что категории, связанные с доказательствами и 
доказыванием, рассматриваются российскими ис-
следователями уже достаточно давно, далеко не 
все проблемные аспекты являются изученными в 
полной мере.  

Важность рассмотрения соотношения между 
различными категориями в рассматриваемой нами 
предметной области обусловлена тем, что защита 
нарушенного права (приоритетная цель граждан-
ского процесса) достижима исключительно посред-
ством доказательственной деятельности. Орган 
суда не имеет иных способов защиты нарушенного 
права, кроме как собирания, проверки и оценки до-
казательств. Следовательно, доказывание высту-
пает важнейшим компонентом гражданского про-
цесса и процессуальной деятельности [2, c. 39].  

Особенно актуальным представляется рассмот-
рение взаимосвязи между концептуальными и зна-
чимыми в процессуальной практике понятиями «от-
носимость доказательств» и «предмет доказыва-
ния». Кроме того, актуальность рассматриваемой 
нами тематики подтверждается наличием большого 
числа примеров правоприменительной практики, 
демонстрирующих наличие негативной тенденции в 
процессе доказывания, связанной с девальвирова-
нием высоких стандартов доказывания обстоятель-
ств, подлежащих доказыванию. 

Прежде всего, следует сказать, что судебное до-
казывание невозможно реализовать без идентифи-
кации предмета доказывания. Корректное опреде-
ление предмета доказывания имеет исключитель-
ную важность: если в рассмотрении конкретного 
дела не будут установлены все факты, необходи-
мые для его разрешения, это приведет к вынесению 
необоснованного решения. Необоснованное реше-
ние будет иметь место также в ситуации, когда суд 
будет принимать во внимание факты, не имеющие 
значения для дела, т.е. выходящие за пределы его 
предмета. Верное определение предмета доказы-
вания обусловливает вектор протекания процесса 
доказывания, придает правовую ясность и чёткость 
в содержании обвинения и, как следствие, позво-
ляет защитить нарушенный интерес [8, с. 4]. В дан-
ной связи следует рассмотреть категорию «предмет 
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доказывания» и обозначить ключевые подходы к ее 
дефиниции.  

В общем виде А. Ф. Камалетдинова определяет 
предмет доказывания как «совокупность обстоя-
тельств, установление которых необходимо для 
разрешения уголовного дела по существу» [4, с. 
172]. При этом, как отмечает Е. А. Нахова, в отече-
ственной правовой доктрине до сих пор не сформи-
ровалось единого мнения о сущности понятия 
«предмет доказывания». Можно выделить два ос-
новных подхода к его определению: в узком смысле 
предмет доказывания интерпретируется лишь как 
совокупность искомых материально-правовых фак-
тов, а в широком – как совокупность материально-
правовых факты и иных фактов, имеющих значение 
для правильного рассмотрения дела [6, с. 153]. 

Н. И. Атлашкина, следуя узкому подходу, предла-
гает следующую дефиницию: «определенные судом 
с учетом мнения лиц, участвующих в деле, матери-
альные юридически значимые обстоятельства, под-
лежащие проверке с помощью доказательств на ос-
новании процессуальных норм» [1, с. 102]. 

По мнению Т. В. Бессоновой и Е. В. Михайловой, 
на предыдущих этапах эволюции юридической 
науки и практики в понятие «предмет доказывания» 
было принято включать лишь факты основания иска 
– материальные факты. Сегодня же все большее 
число специалистов рассматривают предмет дока-
зывания более широко и включают в него и иные 
факты. К подобным фактам можно отнести доказа-
тельственные факты (те факты, которые косвенно 
подтверждающие требования и возражения сто-
рон), процессуальные факты (те факты, которые 
непосредственно не связаны со спором, но реле-
вантные для установления судом по причине нали-
чия соответствующих процессуальных положений 
законодательства) [2, с. 41]. В качестве примеров 
процессуальных фактов можно привести факт под-
ведомственности и подсудности дела конкретному 
суду, наличие ранее вынесенных решений, соблю-
дение досудебного порядка урегулирования и проч.  

И. А. Пелих, в свою очередь, утверждает, что ка-
тегория «предмет доказывания» является крайне 
многоаспектной и многоуровневой и выступает 
определенной системой, выражаемой в двух ключе-
вых аспектах: (1) законодательное определение 
круга обстоятельств, подлежащих установлению; 
(2) непосредственное установление группы этих об-
стоятельств при производстве по конкретному делу. 
Предмет доказывания, по мнению автора, нельзя 
определить однозначно: он представляет собой 
«идеальное образование, отражающее на абстракт-
ном и конкретном уровнях круг реально существую-
щих обстоятельств, подлежащих установлению» [7, 
с. 109]. 

Гражданское процессуальное законодательство 
не содержит определения понятия «предмет дока-
зывания». Тем не менее, представление о сущности 
данной категории можно получить из положений ч. 1 
ст. 55 Гражданского процессуального кодекса, где 
указано, что орган суда суд устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения сторон, а также иные об-
стоятельства, имеющие значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела. Положения ст. 56 
содержат указание на то, что каждая сторона 
должна доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основания своих требований и воз-
ражений. Суд, в свою очередь, определяет, какие 
обстоятельства имеют значение для дела, какой 
стороне надлежит их доказывать, выносить ли об-
стоятельства на обсуждение [3]. 

Положения данных статей позволяют получить 
представление о сочетании диспозитивного и импе-
ративного начал в процессе доказывания и опреде-
лении его предмета как такового.  

Таким образом, доказательства, которые пред-
ставляются участвующими в деле лицами, призна-
ются органом суда доказательствами по данному 
делу. Критерием, на основании которого конкретные 
факты обретают статус доказательств, выступает 
установленное в ст. 59 требование об относимости 
доказательств [3].  

Относимость доказательств можно определить, 
согласно Е. С. Якимовой, как «свойство судебного 
доказательства, определяемое существованием 
объективной связи между содержанием доказатель-
ства (сведениями о фактах) и фактами (обстоятель-
ствами), наличие которых надлежит установить при 
рассмотрении и разрешении дела» [10, с. 236]. 

Критерий относимости соблюдается в ситуации, 
когда конкретное доказательство отражает опреде-
ленные действия или события, на основание кото-
рых можно будет подтвердить или опровергнуть 
определенные факты, необходимые для рассмотре-
ния дела и разрешения соответствующего спора.  

Относимость доказательства можно также опре-
делить в качестве процессуального правила, 
нормы, которая ограничивает возможность исполь-
зования в качестве доказательств по конкретному 
делу любых фактов и признает только те из них, ко-
торые согласуются с требованиями положений ст. 
59.  

Некоторые исследователи используют более 
обобщенное определение: по их мнению, в качестве 
относимых следует считать те факты, которые отно-
сятся к конкретному делу [10, с. 236]. 

В российском гражданском процессе категории 
«относимость доказательств» и «предмет доказы-
вания» имеют тесную логико-правовую взаимо-
связь.  

Вопрос взаимосвязи «относимости доказа-
тельств» и «предмета доказывания» активно иссле-
дуется в российской и зарубежной юридической 
науке. В рамках классической теории доказатель-
ственного права признано, что относимость доказа-
тельств напрямую зависит от предмета доказыва-
ния.  

В современной науке данный подход получает 
свое развитие: предмет доказывания, согласно со-
временным исследователям, задает рамки для от-
носимости доказательств. Относимость на совре-
менном этапе определяется более широко, как 
своеобразный процессуальный фильтр, защищаю-
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щий процесс от введения в судебное разбиратель-
ство нерелевантных доказательств. При этом суще-
ственным отличием новейших исследований явля-
ется то, что предмет доказывания рассматривается 
в качестве динамической категории, поскольку он 
может изменяться в ходе процесса, и это влияет на 
признание / непризнание доказательств относи-
мыми. Например, в гражданском процессе, если в 
ходе рассмотрения дела истец изменяет основания 
своих требований (вместо требования о взыскании 
долга переходит к требованию признания сделки 
недействительной), изменяется и предмет доказы-
вания, и параллельно с этим меняется и подход к 
определению доказательств относимыми. 

Относимость доказательств фактически высту-
пает процессуальным критерием допустимости при-
нятия факта в качестве доказательства, что, в свою 
очередь, означает, что доказательство должно 
иметь связь с предметом доказывания. Таким обра-
зом, категория «относимость доказательств» явля-
ется производной от категории «предмет доказыва-
ния». Именно предмет доказывания определяет, ка-
кие доказательства являются относимыми. Если до-
казательство не связано с обстоятельствами, вхо-
дящими в предмет доказывания, оно не подлежит 
исследованию судом и не может быть использовано 
для вынесения решения. 

Связь между этими категориями очевидна, по-
скольку предмет доказывания служит основанием 
для оценки относимости доказательств. В этом кон-
тексте можно выделить несколько ключевых аспек-
тов. Во-первых, то, что может быть представлено 
как доказательство, напрямую зависит от того, какие 
факты подлежат установлению [6, с. 156]. Если факт 
не имеет отношения к предмету доказывания, его 
доказательство не будет относимым, даже если оно 
получено законным способом. Во-вторых, взаимо-
связь прослеживается на уровне права на доказа-
тельства. Стороны имеют право представлять дока-
зательства исключительно в рамках предмета дока-
зывания. Если доказательство не имеет отношения 
к предмету, оно не может быть признано судом. По-
добное ограничение направлено на предотвраще-
ние учета органом суда нерелевантной информа-
ции. В-третьих, из этого следует, что ограничение 
спектра учитываемых доказательств посредством 
категории относимости способствует эффективно-
сти судебного разбирательства, так как помогает ис-
ключить из процесса несущественные материалы. В 
свою очередь, это снижает нагрузку на суд и сто-
роны, упрощает протекание процесса и ускоряет 
принятие судебного решения. 

Следует согласиться с позицией С. В. Корнако-
вой в том, что предмет доказывания выступает в ко-
нечном итоге ключевым показателем относимости 
доказательств. Так, к примеру, если в качестве кри-
терия применять выдвинутые следствием версии, 
то лицо, ведущее производство по делу, столкнется 
с риском «туннельного зрения» – ситуации, при ко-
торой во внимание принимаются лишь факты, под-
тверждающие конкретную версию [5, c. 71]. 

Относимость доказательств можно также вос-
принимать в качестве порогового диапазона объе-
мов фактов, необходимых для рассмотрения кон-
кретного дела. Относимость определяет тот объем 
доказательств, который будет необходим (мини-
мальное количество фактов) и достаточен (макси-
мальное количество фактов, не выходящих за пре-
делы предмета доказывания) для вынесения закон-
ного и обоснованного решения.  

Следовательно, как указывает Д. В. Чиркова, 
определение предмета доказывания является при-
оритетной, первоочередной стадией, предваряю-
щей стадию определения относимости доказа-
тельств. Уточнение предмета доказывания играет 
ключевую роль в определении относимости доказа-
тельств в отношении конкретного дела [9, с. 163].  

В подобном контексте представляет интерес рас-
смотрение иска с позиции определения предмета 
доказывания. Именно основание иска, факты, лежа-
щие в его основании, определяют предмет доказы-
вания по делу. Иск, будучи способом защиты нару-
шенных прав, свобод и интересов, содержит в себе 
факты, которые в последующем будут «ядром» при 
формировании предмета доказывания по конкрет-
ному делу. То же касается возражений, предъявля-
емых по иску. «Периферия» предмета доказывания 
образуется позже, по мере расследования, судеб-
ного разбирательства. При этом и факты «ядра», и 
факты «периферии» предмета доказывания подле-
жат проверке на относимость. Окончательно пред-
мет доказывания формируется органом суда. Отно-
симыми признаются только те доказательства, кото-
рые подтверждают обстоятельства, входящие в 
предмет доказывания. Следовательно, в предмет 
доказывания входят лишь относимые факты. 

Из содержания вышеизложенного следует, что 
связь между предметом доказывания и относимо-
стью доказательств можно представить в виде 
иерархической системы, на первом уровне которой 
находится предмет доказывания – он определяет 
ключевые факты, подлежащие установлению в рам-
ках процесса; на втором уровне находится критерий 
относимости, позволяющий установить наличие ло-
гической связи с предметом доказывания или отсут-
ствие таковой. 

 
Таким образом, проведенное исследование поз-

воляет прийти к следующим выводам: 
 Верное определение предмета доказывания 

имеет исключительную важность для обеспечения 
качества гражданского процесса. Некорректное 
определение предмета доказывания может приве-
сти к вынесению необоснованного решения органом 
суда.  

 Предмет доказывания представляет собой 
совокупность обстоятельств, установление которых 
необходимо для разрешения дела. Ранее в понятие 
«предмет доказывания» было принято включать 
лишь факты основания иска – материальные факты. 
Сегодня же все предмет доказывания включает в 
себя и иные факты, которые традиционно не вклю-
чались в предмет доказывания.  
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 Относимость – свойство судебного доказа-
тельства, определяемое существованием объек-
тивной связи между содержанием доказательства и 
фактами, наличие которых надлежит установить 
при рассмотрении и разрешении дела. 

 В российском гражданском процессе катего-
рии «относимость доказательств» и «предмет дока-
зывания» имеют тесную логико-правовую взаимо-
связь.  

 Относимость доказательств фактически вы-
ступает процессуальным критерием допустимости 
принятия факта в качестве доказательства, что, в 
свою очередь, означает, что доказательство должно 
иметь связь с предметом доказывания.  

 Связь между предметом доказывания и отно-
симостью доказательств можно представить в виде 
иерархической системы, на первом уровне которой 
находится предмет доказывания – он определяет 
ключевые факты, подлежащие установлению в рам-
ках процесса; на втором уровне находится критерий 
относимости, позволяющие установить имеют логи-
ческую связь с предметом доказывания или ее от-
сутствие. 
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evidence» and «subject of proof» in the civil 
procedural law of the Russian Federation 
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St. Petersburg University of Management Technologies and 
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The article considers the definitions of the concepts of subject 

of proof and relevance of evidence. The importance of 
correctly defining the subject of proof and the relevance of 
evidence is indicated. It is concluded that in the Russian 
civil procedure the categories of relevance of evidence 
and subject of proof have a close logical and legal 
relationship. Relevance of evidence actually acts as a 
procedural criterion for the admissibility of accepting a fact 
as evidence, which, in turn, means that the evidence must 
be related to the subject of proof. According to the author, 
the connection between the subject of proof and the 
relevance of evidence can be presented in the form of a 
hierarchical system, at the first level of which is the subject 
of proof - it determines the key facts subject to 
establishment within the framework of the process; at the 
second level is the criterion of relevance, allowing to 
establish whether there is a logical connection with the 
subject of proof or its absence. 
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Принципы межотраслевого взаимодействия гражданского и 
уголовного права как элемент правовой конвергенции  
 
 
 
 
Журавлева Мария Александровна 
аспирант Института государственной службы и управления РАН-
ХиГС? ZhuravlevaMA16@yandex.ru 
 
В настоящей статье автор рассматривает межотраслевое взаи-
модействие гражданского и уголовного права как частное прояв-
ление общей конвергенции права. Предлагается два подхода к 
межотраслевому взаимодействию гражданского и уголовного 
права с точки зрения правовой конвергенции: межотраслевое 
взаимодействие рассматривается автором как процесс и как ре-
зультат интеграции. Исследуется юридическую природу межот-
раслевой конвергенции. Делается вывод что в управлении кон-
вергенцией работают принципы самоорганизации. Сформулиро-
ваны и предложены принципы межотраслевого взаимодействия: 
принцип эффективности, принцип рациональности, принцип си-
стемности, принцип своевременности, принцип правовой опреде-
ленности. Раскрываются отличие понятий «межотраслевые 
принципы права» и «принципы межотраслевого взаимодей-
ствия».  
Ключевые слова: межотраслевое взаимодействие, конверген-
ция права, уголовное и гражданское право, принципы межотрас-
левого взаимодействия, принципы права, принцип эффективно-
сти, принцип рациональности, принцип правовой определенно-
сти, принцип своевременности, антисоциальные сделки.  
 
 
 

В первые десятилетия XXI века, с развитием инфор-
мационного общества, прогрессом в области новых 
технологий и повышением сложности обществен-
ных систем, включая правовую систему, вопросы 
взаимодействия и интеграции приобрели особое 
значение и получили массовое распространение в 
теориях конвергенции. 

Появление термина конвергенция права было 
логическим продолжением общих теорий конверген-
ции культур, предложенных П. Сорокиным [12]. Под 
конвергенцией, в самом общем виде, он понимал 
процесс сближения и интеграции культурных си-
стем, целью которой является появление совер-
шенно новых эффективных социокультурных эле-
ментов. В научной литературе конвергенция имеет 
различные значения в зависимости от областей, ко-
торые подлежат интеграции, и от того, как они объ-
единяются. 

Право, как и мораль, религия, политика, эконо-
мика, искусство, — неотъемлемый элемент куль-
туры, а потому идеи конвергенции близки и право-
вой системе.  

В целом тематика конвергенции права в настоя-
щее время является широко востребованной в науч-
ном сообществе. Существенный вклад в развитие 
теории конвергенции права, и конвергенции граж-
данского и уголовного права, в частности, внесли 
Н.М.Коршунов [8] и О. Д. Третьякова [14]. 

О.Д. Третьяковой предложено следующее опре-
деление конвергенции «юридическая конвергенция 
– это процесс взаимодействия элементов внутри си-
стемы права, права и иных регуляторов отношений 
в обществе, а также правовых систем различных 
государств, характеризующийся сближением, уве-
личением количества связей между элементами 
сближающихся объектов и определенной степенью 
согласованности воздействия этих элементов на об-
щественные отношения» [15, с.19]. 

Свой подход к понятию конвергенция права вы-
работала и общая теория права. В широком смысле 
в российской юридической науке термин конверген-
ции понимается как процесс сближения правовых 
систем, заимствования правовых норм, принципов и 
институтов из различных правовых семей (напри-
мер, романо-германской и англосаксонской) с це-
лью унификации и гармонизации права. Это явле-
ние связано с глобализацией и необходимостью 
правового регулирования транснациональных отно-
шений. Так В.В. Лазарев отмечает, что «конверген-
ция права — это процесс взаимного влияния и сбли-
жения правовых систем, который приводит к форми-
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рованию общих правовых принципов и норм, спо-
собствующих унификации права в условиях глоба-
лизации» [9, с.324]. 

Правовая конвергенция — это не просто «слу-
чайные связи» или несколько общих принципов в 
правовой системе, а целенаправленная стратегия и 
процесс. Конвергенция не подразумевает «управле-
ние сверху вниз», в управлении конвергенцией ра-
ботают принципы самоорганизации. Это означает 
что процессы конвергенции всегда объективно обу-
словлены. Процесс субъективного влияния, искус-
ственного насаждения определенного взаимодей-
ствия, в том числе в правовой системе, конверген-
цией не является. 

Несмотря на то, что явление конвергенции явля-
ется предметом изучения в рамках сравнительного 
правоведения, стоит согласиться с В.В. Колесником, 
что «в свете идеи о суверенизации сохраняет акту-
альность межотраслевая конвергенция, особенно 
конвергенция частного и публичного права внутри 
российской правовой системы» [5, с.19].  

Таким образом, частным проявлением общей 
конвергенции права является межотраслевая кон-
вергенция. В настоящей статье конвергенция рас-
сматривается в широком смысле как процесс взаи-
модействия отраслей публичного и частного права, 
а в узком как процесс межотраслевого взаимодей-
ствия гражданского и уголовного права.  

Стоит отметить, что некоторые авторы отож-
дествляют понятие конвергенции и интеграции 
права. На наш взгляд, это не совсем верно. Счита-
ется что интеграция - это лишь фаза конвергенции, 
хотя и более формализованная. Интеграция 
направлена на формирование новых правовых ин-
ститутов, регулирующих правовые отношение, кото-
рые не могли быть урегулированы инструментами 
одной отрасли права самостоятельно. Процесс глу-
бокой интеграции приводит к новому поведению си-
стемы по сравнению с её компонентами. Возможно, 
результатом глубокой интеграции уголовного и 
гражданского права, в недалеком будущем, станет 
институт экономических преступлений, связанных с 
применением искусственного интеллекта. 

На наш взгляд, можно выделить два подхода к 
межотраслевому взаимодействию гражданского и 
уголовного права с точки зрения правовой конвер-
генции: 

Во-первых, межотраслевое взаимодействие 
можно рассматривать как результат. В данном 
случае взаимодействие рассматривается как итого-
вая форма согласования норм и институтов граж-
данского и уголовного права. Это статичное состоя-
ние, при котором достигается гармонизация право-
вых норм, устранение противоречий и создание 
единого правового поля для решения сложных юри-
дических вопросов. Типичным примером такого вза-
имодействия является преюдиция - процессуальное 
правило, согласно которому обстоятельства, уста-
новленные вступившим в законную силу приговором 
суда по уголовному делу, не нуждаются в доказыва-
нии при рассмотрении гражданского дела.  

Во-вторых, межотраслевое взаимодействие 
можно рассматривать как процесс. В данном слу-
чае межотраслевое взаимодействие понимается 
как динамичный процесс взаимного влияния, одно-
временного применения норм гражданского и уго-
ловного права, который включает в себя последова-
тельные действия, направленные на достижение 
целей. Этот процесс имеет свои этапы, правила и 
принципы, которые обеспечивают его эффектив-
ность. Пример такого взаимодействия применение 
бланкетных норм. 

Сущностная разница между подходами состоит в 
том, что результат — это конечное состояние, до-
стигнутая гармония правовых норм, а процесс — это 
активная деятельность, направленная на достиже-
ние этой гармонии, с учетом принципов и правил. 

Рассматривая межотраслевую конвергенцию 
права, мы рассматриваем это явление как процесс, 
направленный на достижение определенного ре-
зультата.  

Одной из теорий конвергенции является теория 
общих фундаментальных принципов. Эта теория 
постулирует, что явления и процессы подчиняются 
основным законам и фундаментальным принципам, 
которые могут пересекаться в различных областях 
знаний и применения. Действуют такие принципы и 
в межотраслевом взаимодействии правовых норм. 

В правовой науке в целом, и в гражданско-право-
вой науке в частности, практически нет работ, по-
священных принципам межотраслевого взаимодей-
ствия. В отличии, например, от тематики межотрас-
левых принципов права, которым уделяется доста-
точно внимания. 

На наш взгляд это связано с тем, что право в ос-
новном рассматривают как социальную систему, ре-
гулятор общественных отношений, а не как систему 
в ее общем кибернетическом понимании, для кото-
рой характерны все свойства и признаки систем. 
Вместе с тем, в системах действуют принципы вза-
имодействия структурных элементов, которые 
нельзя игнорировать.  

На наш взгляд, говоря о принципах межотрасле-
вого взаимодействия мы говорим прежде всего о 
принципах, регулирующих процесс межотраслевого 
взаимодействия (конвергенции). Эти принципы 
неразрывно связаны с целями межотраслевого вза-
имодействия и обеспечивают, прежде всего, сла-
женность и продуктивность взаимодействия между 
отраслями права, что особенно важно в сложных 
правовых ситуациях, требующих комплексного под-
хода. 

При этом важно отличать понятие «принципы 
межотраслевого взаимодействия» и понятие «меж-
отраслевые принципы права». Несмотря на кажущу-
юся однородность — это совсем разные понятия. 
Категория «межотраслевые принципы» относиться 
к понятию принципы права, в то время как категория 
«принципы межотраслевого взаимодействия» не от-
носиться к категории правовых принципов как тако-
вых, а относиться скорее к категориям принципов 
межсистемной интеграции.  
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В самом общем виде, можно сказать, что межот-
раслевые принципы права — это то, что объеди-
няет отрасли права (содержательные начала, осно-
вополагающие идеи, лежащие в основе правового 
регулирования), а принципы межотраслевого взаи-
модействия — это, как и для чего отрасли права 
взаимодействуют между собой (процедурные пра-
вила). В чем же эта разница выражается? 

Разница между межотраслевыми принципами 
права и принципами межотраслевого взаимодей-
ствия как процесса заключается в их сущности, 
сфере применения и функциональной направленно-
сти. Рассмотрим подробнее: 

 
Межотраслевые принципы права в своей 

сущности — это основополагающие идеи, которые 
пронизывают несколько отраслей права и являются 
их общими началами. Они отражают фундамен-
тальные ценности правовой системы и применя-
ются в различных отраслях права. Эти принципы 
действуют в рамках отдельных отраслей права 
(например, гражданского, уголовного, администра-
тивного), но при этом являются общими для них. 
Они обеспечивают единство правовой системы. 
Большинство, авторов относят к ним: принцип за-
конности (соблюдение законов во всех отраслях 
права); принцип равенства перед законом (равное 
применение норм права ко всем субъектам); прин-
цип справедливости (соразмерность наказания или 
решения обстоятельствам дела); принцип гума-
низма (уважение прав и достоинства личности). Эти 
принципы задают общие ориентиры для правотвор-
чества и правоприменения, обеспечивая согласо-
ванность и непротиворечивость правовых норм в 
разных отраслях. 

 
Принципы межотраслевого взаимодей-

ствия как процесса по своей сути — это правила и 
подходы, которые регулируют процесс взаимодей-
ствия между различными отраслями права, в дан-
ном случае гражданского и уголовного. Они направ-
лены на обеспечение эффективного и согласован-
ного применения норм разных отраслей в конкрет-
ных ситуациях. Эти принципы применяются в ситуа-
циях, где требуется совместное использование 
норм и институтов разных отраслей права (напри-
мер, гражданского и уголовного права).  

Таким образом основная разница между указан-
ными принципами и межотраслевыми принципами 
может быть проведена по нескольким критериям. 

Во-первых, по содержанию: межотраслевые 
принципы права — это общие идеи, которые объ-
единяют несколько отраслей права, а принципы 
межотраслевого взаимодействия — это правила ор-
ганизации процесса совместного применения норм 
разных отраслей. 

Во-вторых, по назначению: межотраслевые 
принципы права задают содержательные ориен-
тиры для правовой системы, а принципы межотрас-
левого взаимодействия регулируют процедурные 
аспекты взаимодействия. 

В-третьих, по сфере применения: межотрасле-
вые принципы права действуют внутри отраслей, но 

являются общими для них, а принципы межотрасле-
вого взаимодействия применяются на стыке отрас-
лей, когда требуется их совместное использование. 

Обе группы принципов, при этом, обеспечивают 
гармоничное и продуктивное взаимодействие граж-
данского и уголовного права, что способствует 
укреплению правопорядка и защите прав граждан. 
Применительно к межотраслевому взаимодействию 
эти принципы призваны обеспечивать слаженность 
и продуктивность взаимодействия между отраслями 
права, что особенно важно в сложных правовых си-
туациях, требующих комплексного подхода. 

Являются ли принципы межотраслевого взаимо-
действия универсальными? На наш взгляд, да. Они 
одинаково применимы к межотраслевому взаимо-
действию любых отраслей, а не только, как в рас-
сматриваемом случае, к взаимодействию граждан-
ского и уголовного права.  

Так какие же принципы можно назвать принци-
пами межотраслевого взаимодействия? На наш 
взгляд к ним можно отнести следующие принципы: 
принцип эффективности, принцип рациональности, 
принцип системности, принцип своевременности и 
принцип правовой определенности. 

 
Принцип эффективности. Эффективность – 

это достижение максимально полезного результата 
при минимальных затратах времени, ресурсов и 
усилий. Взаимодействие отраслей должно быть 
направлено на быстрое и качественное разрешение 
правовых конфликтов, экономию ресурсов судебной 
системы. Принцип эффективности в контексте взаи-
модействия гражданского и уголовного права пред-
полагает достижение максимально справедливого и 
быстрого разрешения правовых конфликтов, а 
также защиту прав и интересов всех участников про-
цесса. Это взаимодействие проявляется в случаях, 
когда гражданско-правовые отношения требуют уго-
ловно-правового вмешательства, например, при за-
щите имущественных прав, возмещении ущерба 
или установлении фактов, имеющих значение для 
обеих отраслей права. 

Наука уголовного и гражданского права так же 
ставит эффективность во главу угла межотрасле-
вого взаимодействия. 

С.А. Курочкин считает, что именно «эффектив-
ность предопределяет результативность правового 
регулирования общественных отношений» [7, с.69].  

А.В. Наумов [10] отмечает, что эффективное вза-
имодействие этих отраслей права возможно только 
при условии четкого разграничения их предметов 
регулирования и одновременного учета их взаимо-
связи. Он подчеркивает, что гражданско-правовые 
последствия уголовных преступлений (например, 
возмещение ущерба) должны рассматриваться в 
рамках уголовного процесса, чтобы избежать проти-
воречий между решениями судов. 

Е.А. Суханов неоднократно указывал на необхо-
димость гармонизации норм гражданского и уголов-
ного права для повышения эффективности право-
применения.  

И.А. Покровский подчеркивает, что взаимодей-
ствие гражданского и уголовного права должно быть 
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направлено на защиту прав личности и имуществен-
ных интересов. Он отмечает, что эффективность та-
кого взаимодействия достигается через комплекс-
ное применение норм обеих отраслей права [12].  

Одним из примеров эффективного взаимодей-
ствия гражданского и уголовного права является си-
туация, когда в рамках уголовного дела рассматри-
ваются гражданско-правовые требования о возме-
щении ущерба. Верховный суд РФ неоднократно 
подчеркивал, что гражданский иск в уголовном про-
цессе должен рассматриваться в соответствии с 
нормами как уголовного, так и гражданского права, 
чтобы обеспечить справедливое возмещение вреда 
потерпевшему. 

Другим принципом межотраслевого взаимодей-
ствия, тесто связанным с принципом эффективно-
сти, является принцип рациональности. Данный 
принцип предполагает использование наиболее це-
лесообразных и логичных методов взаимодействия, 
исключение избыточных или противоречивых дей-
ствий. Рациональность, как правило, рассматрива-
ется с точки зрения экономической целесообразно-
сти, однако, в публичном праве, особенно в вопро-
сах защиты прав граждан, такой подход не приме-
ним. Но это не означает что рациональности нет ме-
ста в вопросах межотраслевого взаимодействия.  

А.И. Бойко подчеркивает, что принцип рацио-
нальности требует от законодателя и правоприме-
нителя учитывать экономическую целесообраз-
ность при решении вопросов, связанных с взаимо-
действием уголовного и гражданского права. Он от-
мечает, что рациональное использование процессу-
альных механизмов позволяет избежать излишних 
затрат и ускорить восстановление нарушенных прав 
[1, с.44]. 

В.В. Лазарев подчеркивает, что рациональность 
во взаимодействии уголовного и гражданского 
права достигается через четкое разграничение их 
предметов регулирования и одновременное исполь-
зование их инструментов для достижения общих це-
лей. Он приводит примеры, когда гражданско-пра-
вовые механизмы (например, возмещение ущерба) 
используются в уголовном процессе для экономии 
времени и ресурсов [9]. 

Принцип рациональности прослеживается и в 
правовой аргументации судебных решений. На ра-
циональность как цель и принцип межотраслевого 
взаимодействия ориентирована и судебная си-
стема. Верховный суд РФ неоднократно указывал 
что рассмотрение иска в уголовном процессе явля-
ется рациональным, поскольку позволяет избежать 
повторного рассмотрения одних и тех же фактов в 
гражданском суде. Это решение демонстрирует, как 
принцип рациональности применяется для оптими-
зации судебных процедур. 

Не стоит исключать и экономические факторы 
рациональности правового взаимодействия. Ряд ав-
торов усматривает проявления экономической це-
лесообразности, в частности, в проявлениях такого 
феномена, именуемого «экономическим уголовным 
правом». По мнению Колесника В.В. «под влиянием 
экономического фактора, соображений прагматизма 
и целесообразности, защиты интересов бизнеса 

сформировался уникальный правовой механизм 
уголовно-правовой защиты общественных отноше-
ний в сфере экономики. Его уникальность состоит в 
сравнительно большей мере частного, диспозитив-
ного, договорного элементов в способе уголовно-
процессуального и уголовно-правового реагирова-
ния на предпринимательские преступления, форми-
рование меры уголовно-правового воздействия на 
них» [5, с.22]. 

Вместе с тем, следует согласиться с мнением 
Шаповалова И.А. который указывает, что «аргумен-
тация судебных решений является рациональной 
лишь в том случае, если нормы, на основании кото-
рых такие решения вынесены, признаются боль-
шинством населения и обеспечивают предсказуе-
мость поведения, то есть соответствуют принципу 
правовой определенности» [16, с.383]. 

Таким образом принцип рациональности во вза-
имодействии уголовного и гражданского права РФ 
проявляется в разумном использовании процессу-
альных механизмов, минимизации издержек и обес-
печении баланса между защитой общественных ин-
тересов и восстановлением частных прав. На наш 
взгляд ярким проявлением принципа рационально-
сти является также внедрение диспозитивных начал 
в отдельные институты уголовного и уголовно-про-
цессуального права. В частности, институты прими-
рения с потерпевшим и досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Большинство авторов признают 
договорную природу прекращения уголовных дел по 
основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 20, 25, 25.1, 
п. 3 ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ст. 28.1, 427 УПК РФ. По-
явление данных научных воззрений разрушает по-
стулат о господстве публично-правового начала в 
регулировании уголовно-правовых отношений.  

Стоит согласиться с Колесником В.В., который 
считает что расширение института примирительных 
договорных процедур направлено на «экономию 
уголовно-правовой репрессии, гуманизацию уголов-
ной политики, восстановление нарушенных пре-
ступлением общественных отношений мирным (не-
репрессивным) путем» [5, с.17]. 

 
Принцип системности. Этот принцип подразу-

мевает принятие локальных решений с учётом всей 
правовой системы и её эволюции. Такой подход к 
решению проблем сочетает в себе системное виде-
ние. Гражданское и уголовное право рассматрива-
ются как элементы единой правовой системы, где 
нормы и институты взаимосвязаны и дополняют 
друг друга. Вопросы системности подробно разра-
ботаны в теории права. 

В.С. Нерсесянц отмечает «системность права 
означает, что все его элементы (нормы, институты, 
отрасли) взаимосвязаны и взаимодействуют, обра-
зуя целостное единство. Это позволяет обеспечи-
вать согласованность правового регулирования и 
избегать противоречий между различными отрас-
лями права» [11, с.233]. 

Принцип системности в праве проявляется в том, 
что правовые нормы не существуют изолированно, 
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а образуют единую систему, где каждая норма вза-
имодействует с другими, обеспечивая эффективное 
регулирование общественных отношений. 

Принцип системности в праве обеспечивает со-
гласованность между различными отраслями, вклю-
чая гражданское и уголовное право. Это позволяет 
эффективно регулировать сложные правоотноше-
ния, возникающие на стыке различных правовых ин-
ститутов.  

Системообразующее значение в межотраслевом 
взаимодействии гражданского и уголовного права 
имеет бланкетность норм права. По мнению некото-
рых авторов «неправильное истолкование норм уго-
ловного закона, носящих бланкетный характер и, со-
ответственно, имеющих императивную отсылку, 
приводит к игнорированию правоприменителем 
норм отраслевого законодательства, к которым, в 
свою очередь, и отсылает уголовный закон. Это при-
водит к неприменению закона, подлежащего приме-
нению к данным правоотношениям. Таким образом, 
правоприменитель, сужая сферу подлежащего при-
менению законодательства, нарушает общее тре-
бование законности» [6, с.94]. Нарушением систем-
ности при взаимодействии уголовного и граждан-
ского права, является ситуация, когда в уголовно-
правовых целях термины, определенные в граждан-
ском праве, трактуются шире, чем есть в законе. Это 
приводит к тому, что обвиняемому лицу в качестве 
преступления формально вменяются действия по 
природе своей преступлением не являющиеся, в 
рамках которых лицо действовало добросовестно и 
разумно с точки зрения гражданского права. Стоит 
согласиться с авторами, которые считают, что «ука-
занный подход толкования уголовного закона явно 
не соответствует буквальному смыслу законода-
тельства, что ведет к грубому нарушению принципа 
законности» [6, с.100]. 

 
Принцип своевременности. Не секрет, что 

право и юридическая наука иногда используются 
для решения острых социальных проблем, таких как 
война, эпидемии или экономический кризис, и для 
каждой проблемы может потребоваться особое вза-
имодействие между отраслями права или отдель-
ными нормами, которые ранее не взаимодейство-
вали в определенных аспектах. Задача правоприме-
нителя в данном случае - обеспечение оператив-
ного взаимодействия между отраслями права, 
чтобы избежать задержек в рассмотрении дел и 
обеспечить актуальность принимаемых решений.  

В качестве примера своевременности межотрас-
левого взаимодействия для речения политических и 
социально-экономических задач является институт 
антисоциальных сделок [4]. Дело в том, что до 
настоящего времени в гражданском праве не суще-
ствовало специальных норм, регулирующих во-
просы недействительности антисоциальных сделок, 
и применение последствий такой недействительно-
сти в виде обращения в доход государства всего по-
лученного по таким сделкам. В частности, не было 
никаких специальных норм, касающихся сроков ис-
ковой давности по таким сделкам: предполагалось 
что сроки давности общие для данного института. 

Однако с ростом числа коррупционных преступле-
ний, в частности, дел о взятках, государство стало 
активно использовать данный гражданско-правовой 
инструмент. В ходе активного становления судеб-
ной практики по ст.169 Гражданского кодекса РФ вы-
яснилось, что ограниченные сроки давности в том 
виде, в каком они предусмотрены в настоящее 
время, не отвечают интересам государства, активно 
борющегося с коррупцией не только уголовно-пра-
вовыми, но и гражданско-правовыми способами. 
Указанная мысль была высказана в Постановлении 
Конституционного суда РФ от 31 октября 2024 года 
№49-П. Судом предложено увеличить сроки иско-
вой давности или рассмотреть вопрос о их неприме-
нении в части сделок (а равно преступлений в уго-
ловно-правовом смысле), не отвечающих интере-
сам правопорядка и нравственности. 

Так под влиянием текущей социально-экономи-
ческой и политической повестки возникла необходи-
мость обновления норм о сроках исковой давности 
по такой категории гражданских дел. Межотрасле-
вое взаимодействие гражданского и уголовного 
права в данном контексте определялось преюдици-
альностью фактов, установленных приговором суда 
по уголовным делам, а также устранением коллизии 
между конфискацией как мерой уголовно-правового 
наказания и конфискацией в гражданско-правовом 
смысле. 

Безусловно подобный подход требует тщатель-
ного научного осмысления, но глупо отрицать что 
подобные нормы весьма своевременны. 

Кроме того, принцип своевременности можно по-
нимать и в его прямом значении, а именно как пра-
вило, согласно которому правовые нормы и проце-
дуры должны применяться в разумные сроки, чтобы 
обеспечить эффективное восстановление нарушен-
ных прав и законных интересов. Этот принцип осо-
бенно важен при взаимодействии гражданского и 
уголовного права. Верховный Суд неоднократно 
указывал, что задержки в рассмотрении граждан-
ского иска в рамках уголовного процесса недопу-
стимы, так как это может привести к утрате доказа-
тельств и невозможности взыскания ущерба. Свое-
временность рассмотрения дел является важным 
условием обеспечения правосудия.  

Своевременность в праве — это не только тре-
бование к срокам рассмотрения дел, но и гарантия 
того, что правовые нормы будут применяться в тот 
момент, когда это наиболее эффективно для за-
щиты прав и интересов сторон [3, с.67]. Таким обра-
зом, своевременность как принцип является одним 
из главных постулатов эффективной реализации 
норм права. 

 
Принцип правовой определенности. Принцип 

правовой определенности является одним из клю-
чевых принципов правового государства и предпо-
лагает, что правовые нормы должны быть четкими, 
ясными и предсказуемыми, а правоприменительная 
практика была последовательной и непротиворечи-
вой. 

Применительно к межотраслевому взаимодей-
ствию гражданского и уголовного права принцип 
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правовой определенности играет важную роль, по-
скольку эти отрасли права регулируют разные ас-
пекты общественных отношений, и в этом процессе 
важно не допустит коллизии норм. 

Правовая определенность при межотраслевом 
взаимодействии обеспечивается: четкостью разгра-
ничения компетенций и направлением регулирую-
щего воздействия, согласованность правовых норм 
разных отраслей, последовательностью правопри-
менения правовых положений. Основная цель – 
предсказуемость последствий взаимодействия и ис-
ключение противоречий. Кроме того, результатом 
взаимодействия должно стать упрощение, а не 
усложнение правового регулирования. 

По мнению Д. С. Велиевой и М. В. Преснякова 
«содержательный аспект правовой определенности 
связан не столько с определенностью правовых 
предписаний, сколько с выявлением действитель-
ного смысла субъективного права, объема входя-
щих в него правомочий, пределов его осуществле-
ния и т.п.» [2, с.302].  

В силу правовой позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации, изложенной в ряде его ре-
шений (постановления от 25 апреля 1995 года № 3-
П, от 5 июля 2001 года №11-П, от 6 апреля 2004 года 
№7-П и др.), неопределенность содержания право-
вой нормы не может обеспечить ее единообразное 
понимание, ослабляет гарантии защиты конституци-
онных прав и свобод, может привести к нарушению 
принципов равенства и верховенства закона. 

Таким образом, межотраслевое взаимодействие 
может стать одним из инструментов устранения не-
определенности правовой нормы.  

Такое взаимодействие должно быть эффектив-
ным, рациональным, системным и своевременным. 

Безусловно, вышеуказанные принципы не явля-
ются исчерпывающими и могут быть дополнены 
иными принципами, например, принципом последо-
вательности, которые предполагает четкое соблю-
дение этапов взаимодействия, где каждый шаг ло-
гически вытекает из предыдущего и подготавливает 
следующий; принципом пропорциональности регу-
лирующего воздействия (меры должны быть сораз-
мерны поставленным целям, необходимо избегать 
избыточного императивного или диспозитивного ре-
гулирования), которые требуют дальнейшего науч-
ного осмысления. 
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Principles of intersectoral interaction of civil and criminal 

law as an element of convergence of law 
Zhuravleva M.A.  
Russian Presidential Academy of National Economy and 

Public Administration 
In this article, the author considers the intersectoral interaction 

of civil and criminal law as a particular manifestation of the 
general convergence of law. Two approaches to the 
intersectoral interaction of civil and criminal law are 
proposed from the point of view of legal convergence: 
intersectoral interaction is considered by the author as a 
process and as a result of integration. The legal nature of 
intersectoral convergence is being investigated. It is 
concluded that the principles of self-organization work in 
the management of convergence. The principles of 
intersectoral interaction are formulated and proposed: the 
principle of efficiency, the principle of rationality, the 
principle of consistency, the principle of timeliness, the 
principle of legal certainty. The difference between the 
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concepts of "intersectoral principles of law" and "principles 
of intersectoral interaction" is revealed. 

Keywords: intersectoral interaction, convergence of law, 
criminal and civil law, principles of intersectoral interaction, 
principles of law, principle of efficiency, principle of 
rationality, principle of legal certainty, principle of 
timeliness, antisocial transactions. 
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Соглашение о соавторстве как элемент юридического 
состава возникновения соавторства 
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Настоящая статья посвящена теме соглашения о соавторстве. 
Соглашение о соавторстве является спорным элементом юриди-
ческого состава соавторства. Основной проблемной точкой явля-
ется вопрос о необходимости наличия соглашения о соавторстве 
для возникновения соавторства. В юридической науке нет одно-
значного мнения о его необходимости. Также не до конца опре-
деленным вопросом является юридическая природа такого со-
глашения, к какому договорному типу оно относится. Высказыва-
ются разные предположения на этот счет, включая отнесение та-
кого соглашения к договору простого товарищества.  
В рамках настоящей статьи исследуются все обозначенные 
выше вопросы, а именно вопрос о необходимости соглашения 
соавторства для возникновения соавторства, вопрос о договор-
ном типе соглашения о соавторстве и вопросы особенностей пра-
воотношений между соавторами в рамках соглашения. 
Ключевые слова: авторское право, соавторство, соглашение о 
соавторстве, юридический состав соавторства.  
 
 

                                                 
1 Гаврилов Э.П. Комментарий к закону об авторском праве и 
смежных правах: Судеб. практика. М.: Экзамен, 2005. [Электрон-
ный ресурс] // СПС КонсультантПлюс.  
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 
части четвертой (постатейный), отв. редактор Трахтенец Л.А. М., 
2009. [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс.  

Существуют различные подходы к определению по-
нятия «соавторство». Гаврилов называет соавтор-
ство фактом1. Иные считают, что соавторство — это 
особый правовой режим между авторами2. Также 
отмечается, что соавторство — это особый процесс 
творчества, который является соавторским, только 
если неизбежно заканчивается созданием произве-
дения3.  

По нашему мнению, эти определения не явля-
ются взаимоисключающими. Соавторство можно 
представить и как особый юридический факт, то 
есть как ряд событий из реальной жизни (юридиче-
ский состав), который обуславливает возникнове-
ние соавторства. Соавторство можно также пред-
ставить и как особый режим взаимоотношений 
между несколькими авторами (обладателями ис-
ключительных и иных прав) по поводу созданного 
ими произведения. В конечном итоге соавторство 
можно представить и как особый творческий про-
цесс, который в свою очередь можно выразить в 
особом юридическом составе соавторства. Мы в 
свою очередь полагаем, что речь идет в первую оче-
редь о некотором юридическом факте, то есть соав-
торство таким образом имеет определенный юриди-
ческий «состав», предшествующий его возникнове-
нию. 

В любом случае необходимо установить юриди-
ческий состав соавторства. Одной из первых работ, 
давших перечисление юридического состава соав-
торства, стала совместная работа4 Антимонова 
Б.С., Флейшиц Е.А., где они указали, что: «Если два 
лица или несколько лиц создают совместным твор-
ческим трудом единое произведение, то все созда-
тели этого произведения признаются по закону но-
сителями единого авторского права. Этих носите-
лей единого авторского права закон признает соав-
торами.». 

Иным примером перечисления юридического со-
става соавторства является работа5 Сергеева А.П.: 
«Прежде всего о соавторстве можно говорить лишь 
в том случае, если в результате совместных усилий 
нескольких лиц создано единое коллективное про-
изведение…Вторым непременным условием воз-
никновения соавторства является создание произ-
ведения совместным творческим трудом нескольких 

3 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части 4 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (постатейный) М., 2009. 
[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс.  
4 Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М: Юридиче-
ская литература, 1957. С. 66 
5 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Россий-
ской Федерации: Учебник. М., 2003 С. 173-175 
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лиц…Важнейшим условием соавторства является 
также то, что вклад лиц, претендующих на соавтор-
ство, должен носить творческий характер…Нако-
нец, условием признания тех или иных лиц соавто-
рами произведения является наличие соглашения о 
возникновении соавторства.». 

Аналогичным образом юридический состав соав-
торства описывал6 Гришаев С.П.: «Возникновение 
соавторства доктрина и судебная практика связы-
вают с определенными условиями, которые содер-
жатся в нормах действующего законодательства. 
Важнейшим условием возникновения соавторства 
является наличие совместного творческого труда, 
который впоследствии нашел выражение в опреде-
ленном творческом результате…Вторым условием 
соавторства является "совместность" творческого 
труда…В качестве еще одного условия возникнове-
ния соавторства некоторые юристы называют со-
глашение о соавторстве. Однако вопрос о том, яв-
ляется ли соглашение о соавторстве условием для 
того, чтобы возникло соавторство, является спор-
ным.». 

Оценив мнения ученых по этому поводу, мы мо-
жем прийти к выводу о том, что юридический состав 
соавторства состоит из 4 основных элементов:  

1) создание единого произведения; 
2) совместный творческий труд соавторов; 
3) творческий характер труда соавтора; 
4) соглашение о соавторстве. 
Одним из наиболее спорных элементов юриди-

ческого состава соавторства – это соглашение о со-
авторстве. Спорным является не сколько его при-
рода, характеристики или иные параметры, а сам 
факт наличия необходимости соглашения о соав-
торстве для возникновения соавторства.  

Первое что нужно отметить, так это то, что ны-
нешним позитивным регулированием (ст. 1258 ГК 
РФ), в отличие от вышеперечисленных элементов 
юридического состава соавторства, не установлено 
наличие соглашения между соавторами как обяза-
тельного условие его возникновения.  

Вместе с тем, п. 83 Постановления Пленума № 
10 установлено, что: «…поскольку соавторство на 
произведение возникает в случае, когда каждый из 
соавторов по взаимному соглашению (в том числе в 
устной форме) внес в это произведение свой твор-
ческий вклад. При этом соглашение о соавторстве 
может быть достигнуто на любой стадии создания 
произведения или после его завершения.». Таким 
образом, высшая судебная инстанция включает со-
глашение о соавторстве в качестве обязательного 
элемента.  

Прежде чем говорить о самом соглашении при-
менительно к соавторству, необходимо определить 
его правовую природу.  

Так С.П. Гришаев под соглашением понимает 
следующее7: «При этом под соглашением следует 

                                                 
6 Гришаев С.П. Соавторство при создании результатов интеллек-
туальной деятельности [Электронный ресурс] // СПС Консуль-
тантПлюс. 2011. 
7 Гришаев С.П. Соавторство при создании результатов интеллек-
туальной деятельности [Электронный ресурс] // СПС Консуль-
тантПлюс. 2011. С. 7 

понимать взаимное волеизъявление авторов, 
направленное на совместную творческую работу 
над будущим результатом интеллектуальной дея-
тельности. В авторских правоотношениях предме-
том соглашения соавторов может быть доработка 
уже законченного произведения, если возникает 
необходимость внести в него изменения и дополне-
ния творческого характера. Законодатель не указал 
форму этого соглашения. Таким образом, соглаше-
ние может быть выражено в любой форме и на лю-
бой стадии работы над результатом интеллектуаль-
ной деятельности. Практически оно бывает в пись-
менной и устной форме, удостоверенной в форме 
указания соавторов в договоре и подтверждаемой 
свидетельскими показаниями в случае спора.».  

Таким образом мы можем констатировать то, что 
по мнению С.П. Гришаева, такое соглашение это 
сделка (договор). Исходя из формулировок, выдви-
гаемых Гришаевым, предметом этого договора яв-
ляются взаимные права и обязанности соавторов по 
поводу процесса создания произведения. Не явля-
ется до конца понятным вкладывал ли Гришаев в 
это определение правоотношения сторон по поводу 
распределения доходов от созданного произведе-
ния, порядка его эксплуатации, однако отрицать та-
кую возможность не можем, несмотря на отсутствие 
прямого указания в определении на это. Гришаев 
также указывает на то, что данное соглашение мо-
жет быть достигнуто и в письменной, и в устной 
форме. В этой связи остается открытым вопрос при-
знает ли автор возможность заключить данное со-
глашение «фактически», путем конклюдентных дей-
ствий, выражающихся в самом факте совместной 
работы над произведением.  

Ю.С. Харитонова так описывала соглашение о 
соавторстве8: «Под соглашением можно понимать 
следующее: это взаимное волеизъявление авторов, 
направленное на совместную творческую работу 
над произведением. Такое соглашение может быть 
выражено в любой форме и на любой стадии ра-
боты над произведением или даже после ее завер-
шения. Более того, предметом соглашения может 
быть доработка уже законченного произведения, 
если возникает необходимость внести в него изме-
нения и дополнения творческого характера.». 

Мнение Ю.С. Харитоновой таким образом прак-
тически полностью совпадает с мнением С.П. Гри-
шаева.  

Более развернутое описание своего понимания 
соглашения о соавторстве Ю.С. Харитонова дала в 
своей кандидатской диссертации9. В ней она, в част-
ности, упоминала, что соглашение о соавторстве 
может быть заключено и после окончания работы 

8 Харитонова Ю.С. Соглашение о соавторстве как основание са-
мостоятельного вида коллективного управления исключитель-
ными правами // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. N 
1. С. 17 
9 Харитонова Ю.С. Отражение функции управления в институтах 
гражданского права: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 366-382 
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над произведением1, что само по себе соглашение 
о соавторстве не может создать соавторство2.  

Таким образом, исходя из мнений ученых, норм 
закона, его формулировок, соглашение о соавтор-
стве – это договор между будущими или текущими 
соавторами. Но что является предметом этого дого-
вора? Здесь можно помыслить 2 основные группы 
взаимных прав и обязанностей, которые может со-
держать такой договор. Во-первых, это правоотно-
шения по поводу создания произведения в соавтор-
стве. Во-вторых, это правоотношения по поводу экс-
плуатации созданного в соавторстве произведение. 
Аналогичное мнение приводила и Ю.С. Харито-
нова3. 

Эти 2 группы правоотношений достаточно раз-
ные по своей сути. Первая группа правоотношений 
регулирует вопросы создания произведения, рас-
пределения обязанностей между соавторами, свя-
занных с их совместной творческой работой. Вторая 
же группа правоотношений регулирует вопросы по-
рядка совместной эксплуатации произведения. Их 
общее объединение под названием «соглашение о 
соавторстве» или «соглашение соавторов» может 
быть объяснено исключительно общим объектом 
таких соглашений, а именно произведения, создан-
ного (или создаваемого) в соавторстве. Также сто-
ить отметить, что эти 2 группы правоотношений мо-
гут присутствовать как вместе, так и по отдельности 
в рамках одного договора. Исходя из всего вышеска-
занного, соглашение о соавторстве является непо-
именованным договором в гражданском праве РФ.  

1) Первая группа правоотношений, регулирую-
щая права и обязанности сторон в связи с созда-
нием произведения в соавторстве, и является 
наиболее спорной. Что являет из себя соглашение 
о соавторстве в этом аспекте? По сути, это выраже-
ние согласия сторон на то, что они будут являться 
соавторами и создадут своим трудом произведение. 
Иные возможные правоотношения в рамках этой 
группы будут связаны с обязанностью будущих со-
авторов создать определенные части произведе-
ния, в определенном объеме под угрозой финансо-
вой ответственности.  

В науке нет однозначно сложившегося мнения 
касательно необходимости выражения согласия со-
авторов на совместное создание произведения в 
рамках соглашения. Немалое количество специали-
стов отмечало, что соглашение не требуется для 
возникновения соавторства. 

Так, Серебровский считал4, что соглашение не 
является обязательным элементом юридического 

                                                 
1 Там же. С. 370  
2 Там же. С. 371 
3 Там же. С. 373 
4 Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М.: 
Изд– во АН СССР, 1956. С. 66 
5 Хохлов В.А. Вопросы соавторства // Вестник Тюменского госу-
дарственного университета. 2010. № 2. С. 167. 
6 Калятин В.О. Проблемы определения системы правообладате-
лей результатов интеллектуальной деятельности [Электронный 
ресурс] // СПС КонсультантПлюс 
7 Дозорцев В.А. Авторские дела в суде. Научно-практический 
комментарий. М., 1985. С. 51 

состава соавторства: «Если же оказываемая скуль-
птору помощь имеет характер творческой деятель-
ности, следует считать таких лиц соавторами в со-
зданном скульптурном произведении, хотя бы 
между скульптором и этими лицами и не было за-
ключено соавторского соглашения.». 

Аналогичного мнения придерживались и многие 
другие ученые:  

А) В.А. Хохлов5: «…соавторство возникает вне 
зависимости от того, заключено ли до этого согла-
шение соавторов.»;  

Б) Калятин В.О.6: «…здесь важен не сам факт 
наличия соглашения (которое тоже имеет значение 
для урегулирования отношений сторон), а объек-
тивно существующее согласование творческой дея-
тельности, реализующееся в работе над произведе-
нием.»;  

В) Дозорцев В.А.7: «…соавторство является 
объективным фактом, а не результатом соглаше-
ния.». 

Противоположное мнение, мнение о том, что со-
глашение о соавторстве является необходимым 
элементом для его возникновения также получило 
свое распространение среди ученых-цивилистов:  

А) Антимонов Б.С. и Флейшиц Е.А.8: «Но для 
признания соавторства по всяком случае необхо-
димо соглашение о совместной работе.»;  

Б) Камшев В.Г.9: «Для признания соавторства как 
как нераздельного, так и раздельного требуется 
наличие трех условий. Во-первых, необходимо со-
глашение (письменное или устное) между соавто-
рами о создании коллективного произведения сов-
местным трудом.» 

В) Гаврилов Э.П. и Еременко В.И.10: «"Совмест-
ный" творческий труд — это труд, осуществляемый 
по соглашению между соавторами. Такое соглаше-
ние - устное или письменное - обязательно должно 
существовать. Отсутствие такого соглашения нико-
гда и ни при каких условиях не приводит к соавтор-
ству.» 

Г) И.А. Близнец, В.С. Витко.11: «Совместный 
творческий труд нескольких соавторов может при-
вести к созданию общего произведения только в том 
случае, когда соавторы придерживаются единого 
замысла - излагают одну и ту же идею (главную 
мысль). При этом вряд ли изложение одной и той же 
идеи возможно без соглашения между соавторами 
о совместной творческой работе по созданию про-
изведения.». 

Исходя из цитат и мнений ученых указанных 
выше, не существует консенсуального мнения по 
вопросу необходимости такого соглашения. Наше 

8 Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М: Юридиче-
ская литература, 1957. С. 66 
9 Камышев В.Г. Права авторов литературных произведений. М.: 
Юридическая литература, 1972. С. 105 
10 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). 
[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. С. 91 
11 Комментарий к некоторым положениям Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 «О примене-
нии части четвертой Гражданского кодекса РФ» // И. Близнец, В. 
Витко. ИС. Авторское право и смежные права. № 6. 2019 г. С. 2 
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мнение по поводу необходимости соглашения 
между авторами для возникновения таково, что та-
кое соглашение не требуется. По крайней мере в от-
дельной форме. Хоть и наш правопорядок через По-
становление Пленума № 10 достаточно однозначно 
говорит о необходимости такого соглашения, на са-
мом деле это соглашение автоматически возникает 
при выполнении наличии другого элемента юриди-
ческого состава соавторства – совместной деятель-
ности. Невозможно осуществлять совместную дея-
тельность по созданию произведения не выражая 
согласие на такую деятельность, а значит и на соав-
торство. Лицо, которое против чужой воли навязы-
вается другому в соавторы никогда соавтором не 
станет, так как объект его нападок просто не будет 
осуществлять с ним совместную деятельность, как-
либо согласовывать создание произведения, сове-
товаться и консультироваться с таким лицом. Так и 
наоборот, лицо, которое фактически осуществляет 
совместную деятельность по созданию произведе-
ния не сможет потом ссылаться на то, что оно не да-
вало согласие на создание произведения в соавтор-
стве.  

Как было показано выше, многие авторы сторон-
ники необходимости соглашения о соавторстве ис-
пользовали понятие «соглашение» для определе-
ния понятия «совместная деятельность», что под-
тверждает неразрывную связь данных понятий. 

По нашему мнению, если нет совместной дея-
тельности, то нет и соглашения о соавторстве, а 
если такая деятельность есть, то соглашение о со-
авторстве имеется в любом случае. Таким образом, 
если один критерий (соглашение о соавторстве) в 
100% случаев зависит от другого критерия (совмест-
ная деятельность соавторов), то смысла в отдель-
ном выделении критерия соглашения о соавторстве 
для целей определения возникновения соавторства 
не имеется.  

Дополнительным аргументом в пользу тезиса 
выше можно назвать возможность заключения дан-
ного соглашения в конклюдентной форме. Согласно 
п. 83 Постановления Пленума № 10, соглашение о 
соавторстве может быть заключено в устной форме. 
Согласно п. 2 ст. 158 ГК РФ, сделка, которая может 
быть совершена устно, считается совершенной и в 
том случае, когда из поведения лица явствует его 
воля совершить сделку. По нашему мнению, ре-
ально осуществляемая совместная деятельность 
по созданию произведения между несколькими со-
авторами является безусловным показателем вы-
ражения воли лица на заключение соглашения о со-
авторстве на создание произведения. То есть 
конклюдетными действиями будет выступать сов-
местная деятельность лиц по созданию произведе-
ния, другой элемент  

Вместе с тем, даже в случае если к этому кон-
кретному соглашению должна применяться пись-
менная форма сделки, например, если стороны в 

                                                 
1 В узком смысле, в смысле взаимного волеизъявления авторов 
на создание произведения. Мы не рассматриваем иные возмож-
ные аспекты такого соглашения, например регулирующие рас-
пределение доходов между соавторами. 

рамках своего соглашения также включили какие-
либо возможные взаимные предоставления на 
сумму более 10000 рублей (в этом случае исходя из 
ст. 161 ГК РФ, п. 2 ст. 158 ГК РФ не применяется) то 
и в этом случае остается возможность констатиро-
вать наличие соглашения о соавторстве. Само по 
себе обсуждение имущественных вопросов каса-
тельно судьбы будущего произведения устным об-
разом может автоматически подразумевать согла-
шение о создании этого будущего произведения.  

Еще одним способом доказывания наличия за-
ключенности этой сделки (то есть наличие соглаше-
ния о соавторстве) даже при полной молчаливости 
сторон и лишь фактической совместной деятельно-
сти является ссылка на п. 3 ст. 432 ГК РФ, согласно 
которому сторона, принявшая от другой стороны 
полное или частичное исполнение по договору либо 
иным образом подтвердившая действие договора, 
не вправе требовать признания этого договора не-
заключенным, если заявление такого требования с 
учетом конкретных обстоятельств будет противоре-
чить принципу добросовестности. Соавтор, факти-
чески приступивший к созданию произведения с 
другим соавтором, вряд ли может ссылаться на не-
заключенность соглашения между ними в таком слу-
чае.  

Все вышесказанное исключает ситуации, при ко-
торых, если стороны фактически осуществляли сов-
местную деятельность по созданию произведения, 
то возможна констатация отсутствия соглашения на 
создание произведения в соавторстве. Как мы уже 
говорили выше, если один из элементов юридиче-
ского состава соавторства (совместная деятель-
ность) автоматически в 100 % случаев означает 
наличие другого якобы элемента юридического со-
става соавторства (соглашение о соавторстве), то 
такой элемент не существует самостоятельно, а яв-
ляется лишь составной частью другого.  

О том, что именно совместная деятельность яв-
ляется более общей категорией по отношению со-
глашению о соавторстве1 говорит также то, что сто-
роны не могут лишь одним соглашением создать со-
авторство между ними. То есть авторы не могут го-
лой волей, без совместной реальной деятельности, 
стать соавторами. И наоборот, даже при отсутствии 
прямо выраженного соглашения о соавторстве, 
например в письменной форме, наличие совмест-
ной деятельности по созданию произведения и в ко-
нечном итоге создание совместного произведения в 
100% случаев приведет к соавторству между этими 
лицами2.  

С этой точки зрения к возникновению соавтор-
ства приводит ряд юридических поступков соавто-
ров, а не какие-либо юридические акты в форме 
сделок. Это означает, что вне зависимости от воли 
соавторов, даже если это воля прямо выражена в 
обратную сторону, фактические действия соавторов 
в виде создания единого произведения, с помощью 

2 При условии наличия иных элементов юридического состава со-
авторства.  
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творческих вкладов соавторов и в рамках совмест-
ной деятельности в любом случае приведут к созда-
нию произведения в соавторстве.  

Поэтому мы не считаем соглашение о соавтор-
стве элементом юридического состава соавторства.  

2) Вторая группа правоотношений, регулируемая 
соглашением о соавторстве, касается вопросов 
имущественной эксплуатации произведения, со-
зданного в соавторстве, осуществления прав на это 
произведение.  

Мы не будем подробно разбирать вопросы осу-
ществления прав на совместное произведение в 
рамках настоящей главы, а лишь отметим некото-
рые основные моменты связанные с договором по 
которому эти права осуществляются. Во-первых, как 
уже было сказано выше, соглашение о соавторстве 
в целом и соглашение о соавторстве, регулирующее 
правоотношения по эксплуатации произведения в 
частности это непоименованный договор. Вместе с 
тем, по нашему мнению, существует возможность 
применять некоторые положения ГК РФ по аналогии 
к такому договору. К таким договорам можно отне-
сти соглашения об управлении общим имуществом, 
находящимся в совместной собственности, но ст. 
1227 ГК РФ, запрещающая применение раздела II 
ГК РФ о вещных правах, несколько ограничивают та-
кую возможность.  

Вместе с тем, существует еще один договорной 
тип, позволяющий опосредственно использовать 
нормативное регулирование этого договорного 
типа, а именно договор «простого товарищества». 
Так согласно п. 1 ст. 1041 ГК РФ, по договору про-
стого товарищества (договору о совместной дея-
тельности) двое или несколько лиц (товарищей) 
обязуются соединить свои вклады и совместно дей-
ствовать без образования юридического лица для 
извлечения прибыли или достижения иной не про-
тиворечащей закону цели. Согласно п. 2 ст. 1042 ГК 
РФ, вкладом товарища признается все то, что он 
вносит в общее дело, в том числе деньги, иное иму-
щество, профессиональные и иные знания, навыки 
и умения, а также деловая репутация и деловые 
связи.  

Мы полагаем, что существует реальная возмож-
ность применять положения данной статьи к отно-
шениям соавторов, выраженных в их соглашении 
между собой по поводу эксплуатации произведения. 
Данную идею касательно применения норм, регули-
рующих договор простого товарищества, к соглаше-
нию соавторов мы встретили у Ю.С. Харитоновой1. 

Однако наиболее очевидным и прямо указанным 
в ГК РФ соглашением в данном случае будет согла-
шение между несколькими правообладателями од-
ного исключительного права по поводу его эксплуа-
тации (п. 3 ст. 1229 ГК РФ). Во-первых, п. 3 ст. 1258 
ГК РФ сам делает отсылку на эту статью, регулируя 
вопросы распределения доходов от исключитель-
ного права и его распоряжения. Во-вторых, нормы п. 

                                                 
1 Харитонова Ю.С. Соглашение о соавторстве как основание са-
мостоятельного вида коллективного управления исключитель-
ными правами // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. N 
1. С. 20 

3 ст. 1229 ГК РФ сами по себе являются наиболее 
близкими по содержанию к проблематике совмест-
ной эксплуатации соавторами созданного ими про-
изведения.  

Причиной по которым нормы п. 3 ст. 1229 ГК РФ 
могут оказаться недостаточными могут лежать в 
плоскости того, что, во-первых, они сами по себе ла-
коничны, а во-вторых, соглашение о соавторстве 
может регулировать не только вопросы эксплуата-
ции исключительного права, но и вопросы связан-
ные с созданием произведения. Более того, отноше-
ния по поводу создания произведения могут прямо 
перетекать к отношениям по поводу распределения 
доходов. Так соавторы могут договориться о том, 
что распределение доходов между ними будет за-
висеть от объема выполненной творческой работы 
при создании произведения. Правоприменителю в 
таком случае может понадобиться обращение к 
иным договорным конструкциям предусмотренным 
ГК РФ, например, как уже было сказано выше, к до-
говору простого товарищества. 

В том случае, если соглашением соавторов 
также регулируются вопросы отчуждения исключи-
тельного права на произведение между соавторами 
или предоставления соавторам лицензии на такое 
произведение после отчуждения, к такому договору 
должны также применяться положения ГК РФ о со-
ответствующих договорах, что делает соглашение 
между соавторами также и смешанным договором.  

В последней части статьи хотелось бы ещё раз 
подчеркнуть основные выводы, к которым уда-
лось прийти по результатам проведённого научного 
исследования: 

1) Наличие соглашения о соавторстве для воз-
никновения соавторства необязательно. Невоз-
можно осуществлять «совместную деятельность», 
другой элемент юридического состава соавторства, 
без наличия соглашения между соавторами. Таким 
образом отдельное выделение соглашения о соав-
торстве как элемента юридического состава соав-
торства бессмысленно. 

2) Юридическая природа соглашения о соавтор-
стве имеет неоднозначный характер. В науке выска-
зывались мнения о том, что соглашение о соавтор-
стве имеет природу договора простого товарище-
ства. В любом случае, по нашему мнению, соглаше-
ние о соавторстве — это непоименованный договор, 
а в некоторых случаях договор смешанный. 

3) Соглашение о соавторстве может регулиро-
вать 2 основные группы правоотношений между со-
авторами. Во-первых, это отношения по поводу со-
здания произведения, включающее в себя вопросы 
распределения труда при создании произведения, 
юридической ответственности за нарушение усло-
вий создания произведения и тому подобные отно-
шения. Во-вторых, это отношения по поводу сов-
местной эксплуатации произведения и распределе-
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ния доходов. Две вышеназванные группы отноше-
ний также могут быть связаны между собой. Так, 
например, соавторы могут договориться о распре-
делении доходов в зависимости от количества при-
ложенных творческих усилий каждого из соавторов 
в ходе процесса создания произведения.  
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Co-authorship agreement as an element of the legal 
composition of the emergence of co-authorship 
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This article is devoted to the topic of co-authorship agreement. 

Co-authorship agreement is a controversial element of the 
legal composition of co-authorship. The main problematic 
point is the question of the necessity of a co-authorship 
agreement for the emergence of co-authorship. There is 
no unambiguous opinion in legal science about its 
necessity. Also, the legal nature of such an agreement, 
what contractual type it belongs to, is not fully defined. 
Various assumptions are made on this matter, including 
classifying such an agreement as a simple partnership 
agreement. 

Within the framework of this article, all the above issues are 
examined, namely the question of the necessity of a co-
authorship agreement for the emergence of co-authorship, 
the question of the contractual type of co-authorship 
agreement and the issues of the specifics of legal relations 
between co-authors within the framework of the 
agreement. 
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Государственная регистрация корпораций:  
механизм реализации и юридическое значение 
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Статья посвящена изучению механизма государственной реги-
страции корпораций в России и анализу его юридического значе-
ния. Актуальность обусловлена необходимостью обеспечения 
законности и прозрачности корпоративных отношений, а также 
снижением рисков фиктивных регистраций и внесения недосто-
верных сведений в реестр. Новизна работы заключается в ком-
плексном подходе к исследованию двойственной природы госу-
дарственной регистрации, рассматриваемой одновременно в 
публично-правовой и гражданско-правовой плоскостях. В рамках 
статьи описаны этапы процедуры регистрации, изучены норма-
тивные основы и практические проблемы её реализации. Особое 
внимание уделено последствиям государственной регистрации: 
возникновению правосубъектности корпораций, легитимации их 
деятельности и информационной прозрачности. Цель исследо-
вания – определить юридическое значение государственной ре-
гистрации для создания и функционирования корпораций. Ис-
пользованы методы нормативного анализа и изучения правопри-
менительной практики. Исследованы работы Закупень Т.В., По-
водыревой Н.Ю., Стельмах Е.Ю. и других авторов. В заключении 
предлагаются меры по совершенствованию механизма государ-
ственной регистрации. Статья будет полезна юристам, правове-
дам, специалистам в области корпоративного и административ-
ного права. 
Ключевые слова: государственная регистрация, корпорация, 
ЕГРЮЛ, юридическое лицо, регистрационная процедура, право-
субъектность, юридическое значение, корпоративное право, 
фирма-однодневка, регистрационные сведения. 
 
 
 

Введение 
Государственная регистрация юридических лиц 

является необходимым условием приобретения ор-
ганизацией статуса юридического лица в Россий-
ской Федерации. В соответствии с п.2 ст.51 Граж-
данского кодекса РФ юридическое лицо считается 
созданным со дня внесения записи о нем в Единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 
Таким образом, актуальность темы обусловлена 
тем, что без государственной регистрации корпора-
ция не возникает как субъект права и не может 
участвовать в гражданском обороте.  

Далее, регистрация выполняет важные кон-
трольные и информационные функции, обеспечи-
вая государственный учет организаций и прозрач-
ность данных о них для третьих лиц. Вместе с тем в 
современной науке и практике обсуждаются про-
блемы эффективности регистрационного процесса: 
выявлены случаи фиктивной регистрации фирм-од-
нодневок, недостоверности сведений (например, 
адресов) в реестре, что подрывает доверие к дан-
ным ЕГРЮЛ. В юридической литературе нет един-
ства взглядов на правовую природу государствен-
ной регистрации – одни авторы относят ее к инсти-
тутам гражданского права, другие акцентируют ад-
министративно-правовой характер процедуры. Все 
это свидетельствует о необходимости комплексного 
исследования механизма государственной реги-
страции корпораций и его юридического значения.  

Цель данного исследования – проанализировать 
механизм реализации государственной регистрации 
корпораций в РФ и определить ее юридическое зна-
чение для корпораций как субъектов права. Для до-
стижения этой цели решаются следующие задачи: 

1) Проанализировать нормативно-правовую 
базу и процедуру государственной регистрации кор-
пораций в России, выявить ее особенности и этапы. 

2) Выявить юридически значимые последствия 
(значение) факта государственной регистрации для 
создания и деятельности корпораций. 

3) Изучить научные публикации и правоприме-
нительную практику, выявить проблемы реализации 
процедуры государственной регистрации и предло-
жить направления их решения. 

 
Результаты 
Нормативные основы и механизм государ-

ственной регистрации корпораций.  
Государственная регистрация юридических лиц 

в Российской Федерации регламентируется нор-
мами Гражданского кодекса РФ и специальным Фе-
деральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О гос-
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ударственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей». Согласно ст.1 
данного закона, государственная регистрация пред-
ставляет собой акт уполномоченного государствен-
ного органа, осуществляемый путем внесения све-
дений о создании, реорганизации и ликвидации 
юридических лиц в государственные реестры. 
Иными словами, регистрация фиксирует юридиче-
ский статус организации на определенный момент – 
будь то возникновение новой корпорации, внесение 
изменений в сведения о ней или прекращение её де-
ятельности (ликвидация). Именно запись в ЕГРЮЛ 
служит юридическим фактом, с которым закон свя-
зывает появление или прекращение самого субъ-
екта права. Как отмечает Т.В. Закупень, государ-
ственная регистрация – это акт регистрирующего 
органа, в результате которого организация приобре-
тает либо утрачивает статус юридического лица [2].  

В современной России регистрирующим органом 
является ФНС России (налоговые органы), что 
стало результатом административной реформы 
начала 2000-х годов, установившей единую центра-
лизованную систему регистрации. До введения еди-
ного федерального закона отсутствовала унифика-
ция порядка регистрации: в различных регионах 
действовали регистрационные палаты или органы 
местной власти, имевшие собственные реестры и 
дополнительные требования. Это приводило к бю-
рократической раздробленности и препятствиям 
для бизнеса. Принятие Закона №129-ФЗ и создание 
ЕГРЮЛ решили проблему разрозненности, заложив 
основу явочно-нормативного порядка регистрации 
коммерческих организаций. Явочно-нормативный 
(заявительный) способ означает, что учредители, 
подготовив необходимые документы по установлен-
ной форме, подают заявление в регистрирующий 
орган, и при соблюдении требований закона реги-
страция должна быть произведена без дискрецион-
ного усмотрения.  

Государственный орган проверяет представлен-
ные документы по форме и содержанию и, при их 
соответствии требованиям закона, обязан внести 
запись в реестр. Закон устанавливает сжатые сроки 
регистрации – не более 5 рабочих дней со дня пред-
ставления документов, что направлено на упроще-
ние открытия нового бизнеса.  

Этапы регистрации и ее юридическое значение 
для корпораций.  

Процедура государственной регистрации корпо-
рации включает несколько стадий:  

1) принятие учредителями решения о создании 
юридического лица и формирование учредительных 
документов;  

2) подача в регистрирующий орган установлен-
ного комплекта документов (заявление по форме, 
устав, решение о создании, квитанция об уплате 
госпошлины и др.);  

3) проверка документов уполномоченным орга-
ном и внесение записи в ЕГРЮЛ либо отказ в реги-
страции при наличии законных оснований;  

4) выдача свидетельства о государственной ре-
гистрации (в настоящее время — листа записи 
ЕГРЮЛ) и присвоение ОГРН новой корпорации.  

После внесения записи о создании корпорации в 
реестр наступают важные правовые последствия. 
Во-первых, корпорация приобретает правосубъект-
ность (способность иметь гражданские права и 
нести обязанности) – согласно п.3 ст.49 ГК РФ пра-
воспособность юридического лица возникает с мо-
мента государственной регистрации и прекраща-
ется с момента исключения из реестра. До регистра-
ции организация не признается юридическим лицом 
и не может участвовать в гражданском обороте. Та-
ким образом, конститутивное значение регистрации 
состоит в юридическом «рождении» субъекта права.  

Во-вторых, регистрация придает созданной орга-
низации легитимность и законную силу в глазах гос-
ударства и контрагентов. Как отмечает Н.Ю. Пово-
дырева, регистрация корпорации наделяет ее за-
конной силой как полноправного участника граждан-
ско-правовых отношений [5]. Без прохождения этой 
процедуры создание, реорганизация или ликвида-
ция корпорации не имеют юридического значения – 
государство попросту не признает возникновение 
либо прекращение организации вне рамок регистра-
ционного процесса.  

Кроме факта создания юридического лица, госу-
дарственная регистрация имеет и другие важные 
юридические значения. Единый государственный 
реестр выполняет функцию официального источ-
ника сведений о корпорации: фиксирует дату ее воз-
никновения, наименование, организационно-право-
вую форму, сведения об учредителях, размере 
уставного капитала, органах управления, адресе, а 
также все изменения этих сведений (смену руково-
дителя, участника, адреса, редакции устава и т.д.). 
В реестре отражается и факт прекращения деятель-
ности (ликвидации) корпорации.  

Таким образом, государственная регистрация 
обеспечивает гласность и достоверность ключевых 
данных о корпорации. Эти данные открыты для тре-
тьих лиц: любой заинтересованный контрагент или 
государственный орган может получить выписку из 
ЕГРЮЛ и тем самым проверить юридический статус 
потенциального партнера (действует организация 
или ликвидирована, кто ее руководство и учреди-
тели и пр.). Доступность информации из реестра по-
вышает определенность и безопасность граждан-
ского оборота, снижает риски контрагентов.  

Государственная регистрация преследует и пуб-
личные цели: по мнению исследователей, она необ-
ходима для государственного контроля (надзора) за 
экономической деятельностью организации с мо-
мента ее создания до момента ликвидации [6]. 
Иными словами, через регистрацию государство от-
слеживает появление новых субъектов в экономике, 
что позволяет при необходимости применять меры 
налогового, антимонопольного, статистического и 
иного регулирования. И.В. Зыкова выделяет три ос-
новные цели государственной регистрации юриди-
ческих лиц [3]: 

1. Государственный контроль за ведением хо-
зяйственной (предпринимательской) деятельности 
субъектов. Регистрация служит точкой отсчета, с ко-
торой компания становится объектом надзорных и 
регулирующих полномочий государства (налогового 
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контроля, соблюдения требований законодатель-
ства и т.д.). 

2. Получение статистических сведений для госу-
дарственных нужд. Единый реестр формирует базу 
данных о количестве, видах, организационных фор-
мах юридических лиц, что необходимо для экономи-
ческого планирования и разработки регуляторной 
политики. 

3. Информационное обеспечение участников 
оборота и органов власти. Посредством реестра 
становится доступна официальная информация о 
субъектах хозяйственного оборота для всех заинте-
ресованных лиц – это повышает прозрачность и до-
верие в деловых отношениях. 

Так, регистрация корпораций имеет комплексное 
юридическое значение: она одновременно является 
условием возникновения самой корпорации как 
субъекта гражданского права и инструментом госу-
дарственного влияния на экономические процессы. 
Регистрация носит правоустанавливающий харак-
тер, поскольку именно с ней связано приобретение 
корпорацией прав и обязанностей, и правоохрани-
тельный характер, так как обеспечивает легитима-
цию законопослушных организаций и отсеивание 
заведомо незаконных схем.  

Проблемы реализации механизма государ-
ственной регистрации и правоприменительная 
практика.  

Несмотря на детальную регламентацию проце-
дуры в законодательстве, на практике выявляются 
определенные проблемы и пробелы в механизме 
государственной регистрации корпораций. Одна из 
основных проблем – фиктивные регистрации юри-
дических лиц (создание фирм, не предназначенных 
для реальной деятельности, часто на подставных 
лиц, т.н. «фирмы-однодневки»). Законодатель дол-
гое время предусматривал проверку только фор-
мальных требований к документам, что позволило 
недобросовестным лицам использовать регистра-
цию в незаконных целях. Как отмечается в исследо-
ваниях, в Россию проник феномен фиктивных юри-
дических лиц, создаваемых для мошеннических 
схем, уклонения от налогов и иных противоправных 
целей [8]. Подобные псевдо-корпорации представ-
ляют угрозу экономической безопасности государ-
ства, подрывают доверие к институту регистрации.  

Государство предприняло меры против такого 
злоупотребления: введено понятие фиктивной реги-
страции юридического лица (Федеральный закон от 
21.12.2013 № 376-ФЗ) и установлен уголовный за-
прет на незаконное создание (реорганизацию) юри-
дических лиц. В Уголовный кодекс РФ были добав-
лены статьи, устанавливающие ответственность за 
образование юридического лица через подставных 
лиц (ст.173.1 УК РФ) и за предоставление заведомо 
ложных сведений для государственной регистрации 
(ст.173.2 УК РФ). Правоприменительная практика 
последних лет демонстрирует активное преследо-
вание организаторов массовых фиктивных реги-
страций. Другой существенный пробел – недоста-
точная проверка достоверности сведений, пред-
ставляемых на регистрацию. Регистрация в заяви-

тельном порядке предполагает доверие к докумен-
там заявителя, и регистрирующий орган не уполно-
мочен проводить глубокую проверку данных, выхо-
дящую за рамки формальной экспертизы. Н.Ю. По-
водырева указывает, что отсутствие всесторонней 
правовой проверки документов при регистрации за-
ставляет задуматься о корректировке законода-
тельства или пересмотре принципов заявительного 
порядка [5]. На практике распространены случаи, ко-
гда в ЕГРЮЛ вносятся заведомо недостоверные 
сведения (например, фиктивный адрес местонахож-
дения организации, несуществующее наименова-
ние органа управления и т.д.).  

Налоговые органы в ряде случаев отказывают в 
регистрации, если им доподлинно известно о недо-
стоверности сведений (например, адрес признан 
«массовым» или руководитель числится номиналь-
ным в сотнях фирм). Однако нормативных основа-
ний для отказа по мотиву недостоверности данных 
закон долгое время прямо не предусматривал, что 
вынуждало налоговые органы прибегать к последу-
ющему административному контролю уже после ре-
гистрации.  

Так, законодатель ввел механизм исключения 
недействующих (фактически прекративших дея-
тельность) юридических лиц из ЕГРЮЛ без ликви-
дации – репутационная санация реестра. Тем не ме-
нее, количество жалоб на действия налоговых орга-
нов, связанные с оценкой достоверности представ-
ленных сведений (в частности, отказ в регистрации 
по причине «неблагонадежного» адреса или учре-
дителя), остается значительным. Это свидетель-
ствует о том, что баланс между облегченным поряд-
ком регистрации и необходимостью фильтрации 
правонарушителей еще не полностью найден.  

Также проблемным аспектом является возмож-
ность злоупотребления правом при регистрации. 
Например, недобросовестные учредители могут 
вносить изменения в учредительные документы 
(смена директора, участников) с целью вывести ак-
тивы и затем инициировать ликвидацию, осложняя 
возможность притязаний кредиторов. Закон №129-
ФЗ предусматривает государственную регистрацию 
изменений, что дает официальное подтверждение 
новым сведениям. Однако если сами изменения 
направлены на причинение вреда (фиктивная смена 
руководства на подставное лицо перед банкрот-
ством и т.п.), регистрация формально должна быть 
проведена, так как регистрирующий орган не вправе 
оценивать мотивы. Такие ситуации показывают 
ограниченность контрольных функций регистрации.  

Обобщая, можно отметить, что основания для 
отказа в государственной регистрации по закону 
ограничены закрытым перечнем (несоответствие 
формы документов требованиям, непредставление 
обязательных документов, нарушение исключи-
тельного права на фирменное наименование, 
уплата государственной пошлины и др.). Включение 
дополнительных фильтров (проверка благонадеж-
ности учредителей, адреса) требует законодатель-
ных изменений, чтобы не нарушать заявительный 
принцип. В то же время потребность в таких филь-
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трах диктуется самой жизнью, о чем свидетель-
ствует борьба с фирмами-однодневками. Правопри-
менительная практика постепенно восполняет про-
белы: разъяснения высших судов подтверждают 
право регистрирующего органа откладывать реги-
страцию до подтверждения реальности адреса или 
полномочий заявителя, а в случае внесения недо-
стоверных сведений – обращаться в суд для призна-
ния регистрации недействительной. Однако эти 
меры носят реактивный характер.  

Так, анализ законодательства и практики выявил 
следующие основные проблемы механизма госу-
дарственной регистрации корпораций: 

a) риск регистрации фиктивных юридических 
лиц,  

b) недостаточная проверка достоверности пред-
ставляемых сведений, 

c) потенциальные злоупотребления заявитель-
ным порядком регистрации. 

Эти проблемы частично смягчаются последую-
щим контролем (административным и уголовно-пра-
вовым), но требуют совершенствования самой про-
цедуры регистрации. 

 
Обсуждение 
Полученные результаты подтвердили ключевую 

роль государственной регистрации в механизме 
формирования и функционирования корпоративных 
юридических лиц. Выявлено, что государственная 
регистрация обладает двойственной правовой при-
родой: с одной стороны, это административная про-
цедура, регулируемая нормами публичного права, с 
другой – необходимое условие реализации граж-
данско-правового статуса корпорации. Подобный 
вывод согласуется с позицией ряда исследовате-
лей. Например, Е.Ю. Стельмах характеризует реги-
страцию юридических лиц как комплексный админи-
стративно-правовой режим, посредством которого 
государство осуществляет влияние на обществен-
ные отношения и контроль за экономической дея-
тельностью организации на всех этапах ее суще-
ствования [6].  

Одновременно результатом этой администра-
тивной процедуры является возникновение субъ-
екта гражданского оборота, что относится к плоско-
сти гражданского права. Иными словами, публично-
правовая форма служит достижению частноправо-
вого результата – приобретению корпорацией пра-
восубъектности. В научной литературе наблюда-
ется дискуссия относительно приоритета граждан-
ско-правовых или административно-правовых 
начал в институте регистрации. Так, К.О. Панова, 
анализируя природу государственной регистрации, 
указывает, что она проявляется в фиксации факта 
образования юридического лица, после чего органи-
зация может стать участником гражданского обо-
рота; в этом подходе природа регистрации во мно-
гом обусловлена ее публично-правовым характе-
ром [4]. Автор делает вывод о наличии в институте 
регистрации также гражданско-правовых норм, по-
скольку регистрация опосредует допуск организа-
ции в гражданский оборот.  

В противоположность ей С.В. Алексеев полагает, 
что система государственной регистрации организа-
ций целиком относится к сфере административного 
права, рассматривая регистрацию прежде всего как 
функцию государственного управления [1]. Наше ис-
следование показывает, что полностью отдать при-
оритет одной из сторон нельзя: права и обязанности 
корпорации возникают по нормам гражданского 
права, но сами условия и порядок возникновения 
(регистрации) диктуются административно-право-
выми правилами. Подобная сочетанная природа 
объясняет и особое место института регистрации на 
стыке частного и публичного права.  

Многие авторы сходятся во мнении, что государ-
ственная регистрация корпораций – это пример ре-
ализации публичных интересов (законность, про-
зрачность, учет) в механизме частноправового регу-
лирования. Также результаты исследования под-
твердили конститутивный характер государствен-
ной регистрации для корпораций. Этот тезис явля-
ется общепризнанным в науке: без акта регистрации 
не возникает самого юридического лица, а все 
сделки, совершенные до регистрации от имени еще 
не существующей организации, не создают юриди-
ческих последствий для нее. Вывод о правоустанав-
ливающем значении регистрации согласуется с вы-
водами Н.Ю. Поводыревой и других исследовате-
лей.  

Нормативная база (ГК РФ и Закон №129-ФЗ) 
прямо закрепляет такую роль регистрации, и про-
анализированные научные источники это подтвер-
ждают. Расхождений в данном вопросе между 
нашим исследованием и предыдущими работами 
нет: все авторы признают, что создание корпорации 
проходит завершающую стадию именно через гос-
регистрацию, которая придает юридическую силу 
факту образования организации.  

Интересные параллели и различия проявились 
при сопоставлении контрольной функции регистра-
ции. С одной стороны, ряд теоретиков (например, 
И.В. Зыкова, Е.Д. Филипенко) указывают, что одной 
из основных целей государственной регистрации 
является недопущение в гражданский оборот орга-
низаций с противоправными целями, своего рода 
предварительная фильтрация субъектов [7]. Это 
превентивная задача, призванная защитить закон-
ность экономических отношений. С другой стороны, 
практические исследования (Н.Ю. Поводырева и 
др.) отмечают, что на деле регистрационный орган 
сегодня не обладает достаточными полномочиями 
для полноценного фильтра на стадии регистрации. 
В результате фильтрационная функция реализу-
ется слабо – недобросовестные субъекты могут 
пройти регистрацию при формальном соблюдении 
требований, а их пресечение происходит уже пост-
фактум (например, уголовное наказание номиналь-
ных директоров, исключение «брошенных» фирм из 
реестра). Причина этого расхождения – законода-
тельный выбор в пользу облегчения процедуры со-
здания бизнеса (что отвечает интересам экономиче-
ской свободы) в ущерб глубине предварительного 
контроля. Наши выводы в части необходимости уси-
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ления проверки сведений при регистрации перекли-
каются с позицией ряда авторов, предлагающих ре-
формировать заявительный порядок. В частности, 
высказанное нами предложение о внесении измене-
ний в Закон №129-ФЗ в направлении усиления про-
верки документов согласуется с мнением Н.Ю. По-
водыревой о требовании повысить качество право-
вой экспертизы на этапе регистрации.  

Отметим также, что результаты анализа под-
твердили эффективность некоторых новелл законо-
дательства последних лет. Введение понятий «фик-
тивное юридическое лицо» и «фиктивная регистра-
ция» и установление ответственности за такие дея-
ния стало реакцией законодателя на выявленные 
пробелы. Это подтверждает, что практика непо-
средственным образом влияет на развитие теории 
и норм о регистрации. Наше исследование, выявив 
недостатки механизма реализации регистрации, 
фактически опирается на те же факты, которые сти-
мулировали законодательные изменения 2013–
2015 гг.  

Таким образом, выводы нашего исследования 
совпадают с выводами других авторов о необходи-
мости поддержания баланса между доступностью 
государственной регистрации и обеспечением за-
конности и достоверности данных реестра. Разли-
чия наблюдаются лишь в акцентах: одни исследова-
тели больше фокусируются на упрощении и цифро-
визации процедур для удобства добросовестных 
лиц, другие – на усилении контрольных барьеров. 
Представляется, что оптимальным является ком-
плексный подход: сочетание модернизации (элек-
тронная регистрация, межведомственное взаимо-
действие) с адресным ужесточением контроля (про-
верка подозрительных случаев, ответственность за 
ложные сведения).  

В целом, обсуждение результатов в контексте су-
ществующих научных работ подтверждает обосно-
ванность наших предложений. Наша аргументация 
опирается на современные тенденции правового 
развития: усиление электронных сервисов реги-
страции при одновременном повышении требова-
ний к достоверности данных. Другие авторы прихо-
дят к сходным рекомендациям, различаясь лишь в 
степени радикальности мер. Например, одни пред-
лагают полностью перейти к электронному докумен-
тообороту и исключить человеческий фактор при 
проверке, другие – наоборот, вернуть элемент раз-
решительного контроля для определенных видов 
юридических лиц (например, финансовых организа-
ций). Эти дискуссии выходят за рамки настоящей 
работы, однако подтверждают ее центральный те-
зис: институт государственной регистрации корпо-
раций нуждается в дальнейшем развитии, опираю-
щемся на научно обоснованный баланс публичных 
и частных интересов. 

 
Заключение 
Проведенное исследование позволило сформу-

лировать выводы и предложения, имеющие значе-
ние для теории и практики государственной реги-
страции корпораций в России: 

– Государственная регистрация носит правоуста-
навливающий характер и является обязательным 
завершающим этапом создания, реорганизации и 
ликвидации корпоративных юридических лиц. Без 
регистрации корпорация не приобретает статус 
юридического лица, а следовательно, не становится 
носителем прав и обязанностей в гражданском обо-
роте. Данное положение подчеркнуто в законода-
тельстве и подтверждается единой позицией уче-
ных. 

– Механизм реализации государственной реги-
страции корпораций в РФ представляет собой адми-
нистративную процедуру, осуществляемую уполно-
моченным органом (ФНС) в строго установленные 
сроки и по унифицированным правилам. Он основан 
на явочно-нормативном (заявительном) принципе, 
предполагающем минимальное усмотрение реги-
стрирующего органа при условии соблюдения фор-
мальных критериев. Это обеспечивает простоту и 
скорость создания организаций, что положительно 
сказывается на предпринимательской активности. 

– Юридическое значение государственной реги-
страции многоаспектно. Во-первых, регистрация 
обеспечивает возникновение правосубъектности 
корпорации, то есть является фактом, с которым 
связано начало ее полноценной деятельности. Во-
вторых, она придает организации легитимность в 
правовой системе, служит доказательством закон-
ности ее статуса. В-третьих, через механизм 
ЕГРЮЛ регистрация выполняет информационную 
функцию – все заинтересованные лица могут полу-
чить достоверные сведения о корпорации, что со-
здает основу для доверия в имущественном обо-
роте. В-четвертых, регистрация – это инструмент 
государственного контроля: фиксируя «жизненный 
цикл» корпорации от создания до ликвидации, госу-
дарство получает возможность отслеживать и при 
необходимости регулировать деятельность юриди-
ческих лиц (налогообложение, статистика, пресече-
ние незаконных практик). 

– Анализ практики показал, что действующий по-
рядок регистрации нуждается в совершенствовании 
с целью предотвращения злоупотреблений. Пред-
лагается внести уточнения в законодательство, 
наделив регистрирующий орган правом более ак-
тивно проверять достоверность ключевых сведений 
(адрес, данные об учредителях) до внесения за-
писи. Одновременно необходимо развивать меха-
низмы обмена информацией между ведомствами, 
чтобы еще на этапе регистрации отсеивать заве-
домо незаконные схемы (например, запретить реги-
страцию на дисквалифицированных лиц автомати-
чески). Такой подход позволил бы усилить превен-
тивную функцию регистрации без превращения ее в 
разрешительную систему.  

– Теоретическое значение полученных выводов 
состоит в более четком понимании гибридной пра-
вовой природы государственной регистрации. Ин-
ститут регистрации корпораций объединяет пуб-
лично-правовые и частноправовые начала, что под-
тверждает необходимость комплексного правового 
регулирования. Сочетание административной про-
цедуры и гражданско-правового результата делает 
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данный институт уникальным, требующим учета ин-
тересов как государства, так и бизнеса. Углублен-
ное исследование этой двойственной природы по-
может развивать теорию корпоративного права и 
административного права, устраняя противоречи-
вые трактовки.  

– Практическое значение заключается в выра-
ботке рекомендаций по улучшению процесса реги-
страции. Реализация предложений (усиление про-
верки, использование цифровых технологий, повы-
шение ответственности за ложные сведения) приве-
дет к повышению надежности данных ЕГРЮЛ и 
укреплению законности в сфере корпоративных от-
ношений. В конечном итоге это создаст более бла-
гоприятные условия для добросовестных участни-
ков экономического оборота и снизит риски для гос-
ударства и инвесторов. 

Подводя итог, государственная регистрация кор-
пораций в РФ – это фундаментальный правовой ин-
ститут, от правильного функционирования которого 
зависит стабильность гражданского оборота и эф-
фективность государственного контроля. Ее меха-
низм эволюционирует от простого формального 
акта к высокотехнологичной услуге (например, элек-
тронная регистрация через интернет) при сохране-
нии жестких юридических гарантий достоверности. 
Научно обоснованное совершенствование данного 
института будет способствовать развитию предпри-
нимательства, не умаляя при этом защиту публич-
ных интересов. Полученные выводы и рекоменда-
ции могут быть использованы законодателем при 
дальнейшей модернизации законодательства о ре-
гистрации юридических лиц, а также правопримени-
тельными органами для более эффективного ис-
полнения уже имеющихся норм. 
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State registration of corporations: implementation 

mechanism and legal significance 
Laricheva T.V. 
Moscow University. S. Yu. Witte 
The article is devoted to the study of the mechanism of state 

registration of corporations in Russia and the analysis of 
its legal significance. The relevance is due to the need to 
ensure the legality and transparency of corporate 
relations, as well as to reduce the risks of fictitious 
registrations and entering false information into the 
register. The novelty of the work lies in the integrated 
approach to the study of the dual nature of state 
registration, considered simultaneously in the public law 
and civil law planes. The article describes the stages of the 
registration procedure, studies the regulatory framework 
and practical problems of its implementation. Particular 
attention is paid to the consequences of state registration: 
the emergence of legal personality of corporations, 
legitimization of their activities and information 
transparency. The purpose of the study is to determine the 
legal significance of state registration for the creation and 
functioning of corporations. The methods of normative 
analysis and study of law enforcement practice are used. 
The works of Zakupen T.V., Povodyreva N.Yu., Stelmakh 
E.Yu. and other authors are examined. In conclusion, 
measures are proposed to improve the mechanism of 
state registration. The article will be useful for lawyers, 
legal experts, specialists in the field of corporate and 
administrative law.  

Keywords: state registration, corporation, Unified State 
Register of Legal Entities, legal entity, registration 
procedure, legal capacity, legal significance, corporate 
law, one-day firm, registration information. 
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Об актуальных вопросах обеспечения законности  
в деятельности таможенных органов в условиях 
формирования новой системы правовых актов, 
регулирующих таможенные правоотношения 
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Статья посвящена исследованию актуальных вопросов обеспе-
чения законности в деятельности таможенных органов в усло-
виях формирования новой системы правовых актов, регулирую-
щих таможенные правоотношения. Автором обосновывается ак-
туальность и значимость темы исследования. В условиях дина-
мично меняющейся международной среды и постоянного обнов-
ления правовых норм, вопросы обеспечения законности в дея-
тельности таможенных органов становятся особенно актуаль-
ными. Совершенствование правовой базы, регулирующей тамо-
женные правоотношения, требует комплексного подхода, 
направленного на устранение правовых пробелов и упрощение 
процедур. Цель статьи – проанализировать текущие проблемы и 
дать рекомендации по их решениям в контексте новой системы 
правовых актов. Для достижения этой цели используются ме-
тоды сравнительного анализа, анализа законодательства и прак-
тических кейсов. В результате исследования автором выявлены 
ключевые проблемы и предложены меры, направленные на оп-
тимизацию работы таможенных органов и обеспечение законно-
сти в их деятельности. 
Ключевые слова: законность, таможенные органы, законода-
тельство, контроль, надзор, автоматизация, цифровизация, ин-
формационные технологии, правовое регулирование, прозрач-
ность, экономическое развитие. 
 
 

Введение.  
Как известно, в последнее время всё больше 

внимания уделяется строгому соблюдению право-
вых норм, установленных национальным и между-
народным законодательством. Эти нормы направ-
лены на выполнение требований, связанных с защи-
той национального и экономического потеПоскольку 
Россия является полноправным членом Евразий-
ского экономического союза, контроль за соблюде-
нием этих требований возложен на таможенные ор-
ганы, а именно на Федеральную таможенную 
службу России.  

При реализации мер нормативного регулирова-
ния необходимо учитывать различные аспекты, та-
кие как интеграция, экономические отношения, та-
моженно-тарифное регулирование и другие. 

Безусловно, правовая система, регулирующая 
таможенные отношения, является важной частью 
экономической политики страны. Обеспечение за-
конности в работе таможенных органов не только 
способствует защите интересов государства, но и 
создает комфортные условия для ведения бизнеса. 
Тем не менее, с появлением новых вызовов и изме-
нений в международной торговле актуализируются 
вопросы, касающиеся эффективности существую-
щих правовых норм и практики их применения. В то 
время как глобализация требует более гибких и 
адаптивных подходов, необходимость соблюдения 
законности и прозрачности становится краеуголь-
ным камнем в деятельности таможенных органов 
[1]. 

Чтобы провести подробный анализ обеспечения 
законности в деятельности таможенных органов 
России в условиях формирования новой системы 
правовых актов, регулирующих таможенные право-
отношения, необходимо учитывать несколько клю-
чевых аспектов. Эти аспекты включают как суще-
ствующее законодательство, так и новые инициа-
тивы, которые могут влиять на таможенные про-
цессы. 

Во-первых, необходимо обратить внимание на 
недостатки текущей правовой базы, которая может 
содержать нечеткие формулировки и противоречия. 
Это создает неопределенность как для таможенных 
органов, так и для предпринимателей. Во-вторых, 
существующие механизмы контроля и надзора за 
деятельностью таможни могут требовать усовер-
шенствования. Важно, чтобы системы контроля не 
только обеспечивали соблюдение закона, но и были 
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доступны для обжалования действий таможенных 
органов, что повысит доверие к системе в целом. 

Таким образом, одной из главных проблем явля-
ется недостаточная ясность и однозначность норм, 
регулирующих таможенные процедуры. Множество 
понятий в действующем законодательстве оста-
ются неопределенными, что приводит к различным 
толкованиям со стороны таможенных органов и су-
дебных инстанций. Например, это касается вопро-
сов классификации товаров или определения тамо-
женной стоимости. Отсутствие четких критериев ча-
сто становится причиной конфликтов между пред-
принимателями и таможенными службами, по-
скольку одна и та же операция может восприни-
маться по-разному. 

Судебная практика свидетельствует о наличии 
многочисленных дел, где суды сталкиваются с необ-
ходимостью разрабатывать собственные подходы к 
интерпретации этих норм. В некоторых случаях это 
приводит к противоречивым решениям, что, в свою 
очередь, создает неустойчивую правовую опреде-
ленность для участников ВЭД. Например, в делах о 
перераспределении финансовых санкций за непра-
вильную классификацию товаров судебные инстан-
ции могут принимать решения, противоречащие 
имеющимся в аналогичных делах прецедентам 
(Дело № А40-123875/2020 (305-ЭС21-16966)) [2]. 

Во-вторых, проблема практической реализации 
норм таможенного законодательства в условиях от-
сутствия должной правовой базы, касающейся элек-
тронного декларирования и других технологий, 
также остается актуальной. Судебная практика по-
казывает, что применение электронных систем ча-
сто нарушается из-за недостатка регулирования и 
стандартов, что вызывает затруднения как для 
предприятий, так и для таможенных органов. Напри-
мер, отсутствие продуманной системы электронных 
подсчетов и отчетности приводит к ошибкам и недо-
разумениям, которые в дальнейшем могут обер-
нуться судебными разбирательствами (Дело № 
А52-2567/2020) [3]. Более того, в настоящее время, 
процессы автоматизации и цифровизации стано-
вятся все более актуальными, и соответственно 
внедрение современных информационных техноло-
гий позволяет не только повысить оперативность 
работы таможенных органов, но и снизить уровень 
коррупции, минимизируя возможности для манипу-
ляций. Тем не менее, разработка и внедрение элек-
тронных систем требует четкого правового регули-
рования, включая защиту данных и конфиденциаль-
ность информации. 

Третий аспект, требующий внимания, - это недо-
статочная защита прав участников внешнеэкономи-
ческой деятельности. Несмотря на наличие законо-
дательных актов, направленных на защиту интере-
сов бизнеса, в реальной практике часто встреча-
ются случаи недобросовестных действий со сто-
роны таможенных органов. Проводимые проверки 
могут быть избыточными или неправомерными, что 
подчеркивается рядом решений судов, признанных 
нарушающими права бизнеса. В ряде случаев суды 
приходят к выводам о том, что действия таможен-

ных органов превышают полномочия и не соответ-
ствуют принципам законности и обоснованности, 
однако такие решения не всегда приводят к эффек-
тивным изменениям на уровне таможенной службы. 

Кроме того, ещё одним важным моментом явля-
ется отсутствие комплексного подхода к борьбе с 
коррупцией и непрозрачностью процедур. Судебная 
практика показывает, что в ряде случаев коррупци-
онные схемы становятся возможными именно из-за 
недостатков в правовой базе и ненадлежащей орга-
низации работы таможенных органов. Разные дела 
могут демонстрировать, что незащищенность от 
произвольных действий таможенников сталкива-
ется с правовой неопределенностью, где оспарива-
ние решений происходит в условиях неблагоприят-
ного равновесия сил. 

Таким образом, важно отметить, что недостатки 
текущей правовой базы, проанализированные с уче-
том судебной практики, создают серьезные вызовы 
для участников внешнеэкономической деятельно-
сти.  

Отметим, что в период с 2020 по 2024 год была 
проведена масштабная работа по устранению про-
блемных моментов в правоприменительной прак-
тике. Кроме того, были предприняты активные уси-
лия по разработке и совершенствованию норматив-
ных актов в таможенной сфере. В 2020 году был раз-
работан документ, который разрешил ряд ключевых 
вопросов, касающихся проверки таможенных и иных 
документов (сведений), порядка уплаты таможен-
ных пошлин, налогов, процентов и пеней, а также 
частных аспектов декларирования отдельных видов 
товаров, включая те, которые перемещаются в не-
собранном или разобранном виде или в некомплект-
ном или незавершенном состоянии. 

С целью четкого разграничения задач и функций 
между электронными таможнями и таможнями фак-
тического контроля, а также для оптимизации управ-
ленческого процесса административного аппарата, 
были внесены изменения в отдельные организаци-
онно-управленческие документы. 

Значительный объем работы был выполнен по 
разработке документа, который стал основой для 
завершения процесса реформирования системы та-
моженных органов. Этот документ касался измене-
ния предельного срока пребывания сотрудников на 
службе в сторону увеличения. В 2021 году работа 
была сосредоточена на уточнении действующих 
норм (положений, порядков, инструкций, правил, 
механизмов взаимодействия) и необходимости их 
переработки. Проводимые мероприятия были свя-
заны с переходом на электронный формат взаимо-
действия между штатными таможенными подразде-
лениями и участниками внешнеэкономической дея-
тельности, а также с наделением первых дополни-
тельными функциями и полномочиями. 

В настоящее время на рассмотрении находится 
проект федерального закона «О таможенных орга-
нах Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» [4]. В случае его принятия будут решены 
вопросы, касающиеся организационно-управленче-
ских и правовых основ деятельности таможенной 



 115

З
А
К
О
Н

 и
 В
Л
А
С
Т
Ь

 

системы России, а также будут конкретизированы 
особенности прохождения службы. Кроме того, ос-
новополагающие положения этого документа позво-
лят оптимизировать правовое регулирование отно-
шений, складывающихся в сфере служебной дея-
тельности. Особо стоит отметить таможенную дея-
тельность, связанную с четким разграничением ме-
роприятий по осуществлению (организации) тамо-
женного и ведомственного контроля. Функциональ-
ные полномочия по проведению ведомственного 
контроля сосредоточены в рамках Региональной та-
моженной управления (РТУ), что благоприятно ска-
залось на служебно-профессиональном потенци-
але государственных служащих [5]. 

С 1 января 2022 года таможенные органы предо-
ставили возможность использования электронного 
сервиса подачи жалобы на действия или бездей-
ствие должностных лиц таможенных органов через 
«Личный кабинет». Это стало еще одним шагом к 
цифровизации правовой деятельности. В 2023 году 
была разработана новая редакция Таможенного ко-
декса, которая направлена на упрощение процедур 
таможенного оформления и снижение администра-
тивных барьеров для бизнеса. Основное внимание 
уделено цифровизации процессов, что позволило 
значительно сократить время на оформление гру-
зов и повысить прозрачность взаимодействия 
между участниками внешнеэкономической деятель-
ности и таможенными органами. Важным аспектом 
новой редакции стало внедрение электронного де-
кларирования и возможность подачи заявлений и 
документов в онлайн-формате, что сделало про-
цесс более удобным и доступным для всех участни-
ков. Также был обновлен ряд нормативных актов, 
касающихся классификации товаров. В 2024 году 
продолжилась работа по совершенствованию пра-
воприменительной практики. В частности, были раз-
работаны методические рекомендации для тамо-
женных органов и участников внешнеэкономической 
деятельности, которые касаются правильной клас-
сификации товаров и определения их таможенной 
стоимости. Учитывались изменения в международ-
ной практике, а также предложены четкие критерии 
для разъяснения, какие товары должны относиться 
к той или иной товарной позиции [6]. 

Помимо этого, в 2025 году запланированы оче-
редные реформы, среди которых ожидается созда-
ние единого портала для взаимодействия всех за-
интересованных сторон, включая предпринимате-
лей, таможенные органы и другие госструктуры. Это 
должно помочь улучшить координацию действий и 
обеспечить более эффективную работу всех си-
стем, связанных с таможенной деятельностью, а 
также увеличить уровень доверия со стороны биз-
неса к государственным органам. Кроме того, в ре-
зультате проведенных мероприятий ожидается не 
только упрощение работы с таможенными орга-
нами, но и снижение коррупционных рисков, что в 
долгосрочной перспективе положительно отразится 
на бизнес-климате и привлечении иностранных ин-
вестиций в страну.  

Таким образом, что необходима работа по улуч-
шению законодательства, направленная на устра-
нение неопределенностей, оптимизацию процедур 
и обеспечение защиты прав участников ВЭД. Эти 
меры должны быть дополнены механизмами, спо-
собствующими повышению прозрачности и леги-
тимности действий таможенных органов, что, в свою 
очередь, поможет укрепить доверие к системе и 
улучшить условия для бизнеса. Также следует об-
ратить внимание на необходимость повышения ква-
лификации кадров. В условиях постоянного измене-
ния законодательства и новых вызовов, связанных 
с международной политикой и экономикой, тамо-
женные органы должны располагать специали-
стами, способными быстро адаптироваться и при-
менять современные методы работы. Образова-
тельные программы и тренинги могут стать важным 
инструментом для повышения профессионального 
уровня сотрудников. 

 
Заключение. 
Вышесказанное позволяет сделать объективное 

заключение о том, что обеспечение законности в де-
ятельности таможенных органов требует комплекс-
ного подхода, который включает как правовые 
меры, так и организационные изменения. Необходи-
мость реформирования законодательства, упроще-
ния процедур и внедрения инновационных техноло-
гий представляется очевидной. Повышение квали-
фикации кадров также является важным аспектом, 
обеспечивающим эффективность работы таможен-
ных служб. Важно подчеркнуть, что эффективная 
реализация этих мер требует комплексного под-
хода, включающего модернизацию образователь-
ных программ для сотрудников таможни, оптимиза-
цию работы с IT-системами и увеличение взаимо-
действия с бизнесом. 
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On topical issues of ensuring legality in the activities of 

customs authorities in the context of the formation of 
a new system of legal acts regulating customs 
relations 

Movchan A.Z. 
Russian Customs Academy 
The article is devoted to the study of topical issues of ensuring 

legality in the activities of customs authorities in the 
context of the formation of a new system of legal acts 
regulating customs relations. The author substantiates the 
relevance and significance of the research topic. In the 
context of a dynamically changing international 
environment and the constant updating of legal norms, the 
issues of ensuring legality in the activities of customs 
authorities are becoming particularly relevant. Improving 
the legal framework governing customs relations requires 
an integrated approach aimed at eliminating legal gaps 
and simplifying procedures. The purpose of the article is to 
analyze current problems and provide recommendations 
for their solutions in the context of the new system of legal 
acts. To achieve this goal, methods of comparative 
analysis, analysis of legislation and practical cases are 
used. As a result of the research, the author identified key 
problems and proposed measures aimed at optimizing the 
work of customs authorities and ensuring the rule of law in 
their activities. 
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Правовая сущность антикоррупционного комплаенса  
в организациях  
 
 
 
 
Оганисян Елизавета Гургеновна 
студент ДВИУ РАНХиГС, elizaveta.oganisyan@mail.ru  
 
Статья посвящена исследованию правовой сущности антикор-
рупционного комплаенса в организациях, его становлению, прин-
ципам и методам реализации. Автор рассматривает историю воз-
никновения комплаенса, начиная с его зарождения в США в 
начале XX века, и анализирует его развитие в международной и 
российской практике. Особое внимание уделено антикоррупци-
онному комплаенсу, который направлен на минимизацию рисков, 
связанных с коррупцией, и обеспечение соответствия деятельно-
сти организаций законодательным требованиям. В статье по-
дробно описаны ключевые принципы комплаенс-контроля. Также 
рассмотрены методы управления рисками, включая идентифика-
цию, прогнозирование и управление рисками. Автор подчёрки-
вает важность внедрения антикоррупционных мер в организа-
циях любого уровня, включая малый и средний бизнес, и приво-
дит примеры международного законодательства, регулирующего 
антикоррупционную деятельность. В заключение статьи предла-
гаются конкретные меры для внедрения антикоррупционного 
комплаенса, такие как разработка кодекса этики, обучение со-
трудников и проведение мониторинга. Статья актуальна для ру-
ководителей компаний, юристов и специалистов в области кор-
поративного управления. 
Ключевые слова: комплаенс, антикоррупционный комплаенс, 
коррупция, управление рисками, кодекс этики, международные 
стандарты, корпоративное управление, прогнозирование рисков, 
конфликт интересов, антикоррупционная политика. 
 
 

Понятие и становление комплаенса 
Система комплаенс – относительно новое явле-

ние в российской правовой и бизнес-среде. Термин 
«комплаенс» происходит от английского слова 
compliance (глагол to comply – исполнять) и означает 
соответствие правилам и нормам. В современном 
понимании комплаенс – это процесс создания и со-
блюдения правил поведения, направленных на ми-
нимизацию рисков и угроз для бизнеса. Основная 
цель комплаенс-контроля – обеспечение эффектив-
ного функционирования бизнеса через анализ и 
прогнозирование неблагоприятных ситуаций для 
своевременного реагирования, что помогает избе-
жать серьёзных проблем, включая банкротство. 

Зарубежные эксперты определяют комплаенс 
как стремление топ-менеджмента обеспечить «игру 
по правилам» в организации. Международная ком-
плаенс-ассоциация рассматривает его как незави-
симую функцию, выявляющую и оценивающую 
риски, связанные с несоблюдением законодатель-
ства, что может привести к юридическим санкциям, 
финансовым потерям и ущербу репутации. 

История комплаенса началась в США в начале 
XX века с создания FDA (Food and Drug 
Administration), но активное развитие он получил в 
1970-х годах после коррупционных скандалов. Рас-
следование выявило, что более 400 компаний 
участвовали в незаконных платежах зарубежным 
чиновникам на сумму свыше 300 млн. долларов. Это 
привело к принятию в 1977 году Закона о борьбе с 
коррупцией за рубежом (FCPA), установившего 
строгие требования к документации и взаимодей-
ствию с госслужащими. В 1990-х годах были разра-
ботаны «Разъяснения о порядке применения уго-
ловного наказания для организаций» (Federal 
Sentencing Guidelines), а в 2002 году – Закон 
Сарбейнса–Оксли, обязавший компании принять ко-
дексы этического поведения. В 2010 году Велико-
британия приняла Закон «О взятках». 

Международная организация по стандартизации 
(ISO) в 2014 году выпустила стандарт ISO 19600, а 
в 2021 году – ISO 37301, который заменил предыду-
щий и установил требования к системам управле-
ния соответствием. 

В России понятие комплаенса впервые было ис-
пользовано в 1999 году в Указании Банка России № 
603-У. Особенностью его развития в стране явля-
ется высокая регулируемость банковского сектора, 
в то время как в других отраслях остаются пробелы. 
Комплаенс-контроль чаще применяется компани-
ями с международными активами, но его внедрение 
в малый и средний бизнес также важно, так как санк-
ции могут затрагивать компании любого уровня. 



 118 

№
 3

 2
0
2
5
 [
З
и
В

] 
 

Система комплаенса активно развивается в 
Средней Азии, Закавказье и Китае, что подчёрки-
вает стратегические перспективы его развития в 
России. 

 
Принципы и методы реализации комплаенс-

контроля 
Принципы - это основополагающие начала в лю-

бом процессе. Принципы комплаенса - это то, что 
является идейным началом системы и без которой 
невозможно исполнение поставленных пред ком-
плаенсом целей и задач.  

Выделяют следующие начала комплаенса: 
- Самым важным является обеспечение незави-

симости комплаенс-служащих, которые должны 
принимать самостоятельно решения, основываясь 
на своих знаниях норм права. Чтобы это сделать 
возможным комплаенс-служба должна иметь офи-
циальный статус в организации; руководитель ком-
плаенс-службы должен нести ответственность за 
координацию управления комплаенс-риском в орга-
низации; не должно быть конфликтов интересов; 
персонал комплаенс-службы должен иметь доступ к 
информации, необходимой для исполнения своих 
обязанностей; 

- Принцип недопустимости игнорирования ком-
плаенс-политики. Руководство организаций должны 
следовать рекомендациям комплаенс-служащих; 

- Принцип законности осуществления хозяй-
ственной деятельности. Означает строгое соблюде-
ние норм права;  

- Принцип соответствия процедуры проведения 
комплаенса общепризнанным международным 
стандартам;  

- Принцип систематического контроля и оценки 
рисков.  

Таким образом, без учитывания данных принци-
пов невозможно реализовать в полной мере поли-
тику комплаенса.  

Методология комплаенс-контроля представляет 
систему методов и способов управления бизнес - 
процессами. На практике выделяют такие методы 
как идентификация риска, прогнозирование рисков 
и управление рисками.  

Идентификация риска позволяет своевременно 
выявить проблемные точки в бизнес процессе, тем 
самым быстро реагировать на них и предпринимать 
меры по их предотвращению. Данный метод оцени-
вает вероятность наступления тех или иных послед-
ствий, оценивает факторы, влияющие на возникно-
вение рисков и разрабатывает эффективные вари-
анты их решения.  

Прогнозирование рисков нацелено на расчёт ве-
роятности наступления какого-либо риска. Этот ме-
тод оценивает предполагаемые финансовые и иные 
материальные потери. Реализовывается он во вза-
имодействии с органами управления компании и с 
его профильными подразделениями, для того чтобы 
получить обратную связь и понять в каком направ-
лении должен действовать комплаенс- контроль. 

Таким образом, управление рисками включает в 
себя все вышеперечисленные методы и разрабаты-

вает специальную комплаенс-политику по предот-
вращению наступления правовых санкций для орга-
низации.  

 
Нормативно-правовая база антикоррупцион-

ного комплаенса 
Какие же бывают направления в комплаенсе? 

Система комплаенс затрагивает множество сфер 
функционирования бизнеса, в основном выделяют: 
антикоррупционный, антимонопольный, санкцион-
ный, налоговый, трудовой, банковский комплаенс, 
этический комплаенс и др. Каждый из этих видов 
компаленса реализуется в соответствии с потребно-
стями компании. Подробно в этой работе будет рас-
смотрен антикоррупционный комплаенс. 

Антикоррупционный комплаенс.  
Как ранее было отмечено комплаенс - это соот-

ветствие каким-либо нормам и правилам. Разновид-
ностью комплаеса является антикоррупционный 
комплаенс. Причина возникновения данного вида 
кроется, во-первых, в самой сущности коррупции, в 
том очевидном ущербе, который причиняется как на 
государственному уровне, так и на частном, поэтому 
международное сообщество активно борется с ней. 
Во-вторых, распространение комплаенса связано с 
личными интересами хозяйствующих субъектов, их 
обеспокоенность о сохранении своих предприятий, 
репутации и,конечно, желание не попасть под уго-
ловное преследование. Буквально на днях, в начале 
марта 2023 года крупная компания в сфере телеком-
муникаций Ericsson была признана виновной в мас-
штабной схеме подкупа иностранных чиновников, и 
поэтому обязалась выплатить более 1 млрд долла-
ров штрафных санкций. Как мы видим, денежная 
сумма огромная и не все предприятия способны пе-
режить такие потрясения, поэтому и каждое пред-
приятие нуждается в системе, которая смогла бы 
оценить и предотвратить хоть и не все возможные 
риски, но хотя бы большую часть из них. Безусловно 
к таким рискам подвержены больше крупные компа-
нии, однако малый и средний бизнес всё-таки дол-
жен выстраивать свои процессы на основании меж-
дународных актов, стандартов и национального за-
конодательства, но при этом, принимая только то, 
что целесообразно для каждого конкретного пред-
приятия. Для того чтобы понимать каким законам 
надо соответствовать и в целом какие документы 
регулируют антикоррупционный комплаенс, следует 
обратиться к изучению ключевых законодательных 
актов, как отдельных стран, так и к актам, издан-
ными международными организациями: 

- Конвенция ООН 2003 года против коррупции. 
Страны-участники обязались в национальном праве 
криминализировать определённый перечень дея-
ний, для которых обязательно предусмотрена уго-
ловная ответственность. Сделан акцент на преду-
преждении коррупции (Глава 2), также согласовыва-
ется международное сотрудничество о взаимной 
правовой помощи. Особенность конвенции заклю-
чается в том, что там нет определение термина 
«коррупция», таким образом, помимо обговорённых 
деяний (обязательность которых зафиксировано 
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конвенцией) страны -участники могут внести в наци-
ональное законодательство свой перечень дей-
ствий, попадающие в сферу национального анти-
коррупционного законодательства. В этой конвен-
ции также регулируется деятельность бывших 
должностных лиц, в отношении которых должно 
быть повышенное внимание, так как они распола-
гают определенным объёмом служебной информа-
ции; 

- Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом ино-
странных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок 1997 год. 
Данный документ даёт обширное понятие долж-
ностному лицу, перечисляет перечень деяний, попа-
дающие под уголовную ответственность. Также ре-
гулируется юрисдикционный аспект: «статья 4 1. 
Каждая Сторона принимает все необходимые меры 
к тому, чтобы установить свою юрисдикцию в отно-
шении подкупа иностранного должностного лица, 
когда деяние совершается полностью или частично 
на его территории. 2. Каждая Сторона, в юрисдик-
цию которой входит уголовное преследование 
своих граждан за деяния, совершенные за рубежом, 
принимает все необходимые меры в целях установ-
ления своей юрисдикции и в отношении подкупа 
иностранного должностного лица в соответствии с 
теми же принципами»1.  

ОЭСР также разработал собственные рекомен-
дации по развитию антикоррупционного комплаенс-
контроля и в них входит следующий перечень: сти-
мулировать компании на разработку мер компла-
енс-контроля; разрабатывать корпоративную этику; 
обучать сотрудников; выстроить беспрепятствен-
ную систему фиксирования каких-либо нарушений и 
др. 

- Важную роль играет в развитии антикоррупци-
онного комплаенса Международная комиссия по 
борьбе с отмывание денег - ФАТФ ( Financial Acrion 
Task Force ). Хотя это другой вид комплаенса, но 
всё-таки основные меры по противодействию пере-
секаются с исследуемым видом комплаенса. Отли-
чительной чертой ПОД/ФТ является её обязатель-
ный характер для многих структур, в то время как 
антикоррупционный комплаенс не является таким. 
ФАТФ в целом содействует внедрению антикорруп-
ционных мер в законодательства стран-участников. 
В 2012 году были разработаны рекомендации, в них 
указывался перечень рисков, которым могут под-
вергнуться организации; 

- Закон Великобритании «О взяточничестве» 
(Bribery Act) 2010 года. В соответствии с ним все 
компании, сотрудничающие с организациями из Ве-
ликобритании, должны следовать данному закону 
(экстртерриториальное применение). Для иностран-
ных компаний обязанность исполнения норм зако-
нодательства Великобритании по борьбе с корруп-
цией может возникнуть в следующих случаях:  

                                                 
1 Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должност-
ных лиц при осуществлении международных коммерческих сде-
лок 1997 год. 

1) компания имеет филиал, представительство 
в Великобритании, ведёт бизнес или часть бизнеса 
в Великобритании; 

2) компания является агентом или дистрибьюто-
ром компании, зарегистрированной в Великобрита-
нии, оказывает услуги британской компании. 

Важно отметить, что иностранная компания, ве-
дущая часть бизнеса в Великобритании, может 
нести ответственность по законодательству Велико-
британии и в том случае, если взятка никак не свя-
зана с бизнесом в Великобритании, была дана в ин-
тересах этой компании в третьей стране, лицом, не 
имеющим какой-либо связи с Великобританией. 

Министерство юстиции Великобритании сформу-
лировала 6 принципов, которые должны лежать в 
основе антикоррупционной политики компании:  

Принцип 1. Пропорциональность процедур. В Ре-
комендациях отмечается, что применяемые проце-
дуры должны соответствовать уровню риска, с кото-
рым сталкивается компания, её масштабам и харак-
теру бизнеса. При этом термином «процедуры» 
охватываются как политики компании по предотвра-
щению взяточничества, так и процедуры по импле-
ментации политик. Процедуры должны быть понят-
ными, эффективными и практически исполнимыми. 

Принцип 2. Обязанности высшего руководства. 
Суть второго принципа заключается в том, что выс-
ший менеджмент и владельцы компании обязаны 
принимать меры по предотвращению взяточниче-
ства со стороны ассоциированных с компанией лиц 
и способствовать созданию в компании культуры, 
при которой взяточничество неприемлемо ни при ка-
ких условиях. От отношения к взяточничеству выс-
шего руководства компании во многом зависит, как 
поведут себя сотрудники, если столкнутся с предло-
жением дачи или получения взятки. 

Принцип 3. Оценка риска. Компания должна про-
водить оценку потенциальных внутренних и внеш-
них рисков взяточничества со стороны ассоцииро-
ванных с ней лиц. Оценка риска должна осуществ-
ляться периодически, а её результаты докумен-
тально фиксироваться. 

Принцип 4. Дью-дилидженс (должная осмотри-
тельность). Компания должна применять процедуры 
должной осмотрительности в отношении лиц, кото-
рые действуют от имени или по поручению компа-
нии в целях снижения риска вовлечения во взяточ-
ничество. Степень проверки зависит от оценки 
уровня риска. Например, работа с новым партнёром 
в юрисдикции с высоким уровнем риска требует его 
углублённой проверки. 

Принцип 5. Коммуникации (включая обучение). 
Реализация принципа коммуникации предполагает 
необходимость обеспечить доступность информа-
ции об антикоррупционной политике компании, как 
среди сотрудников, так и для внешних партнёров, а 
также проведение обучения. Принцип 6. Мониторинг 
процедур. Компании должны осуществлять регуляр-
ный мониторинг антикоррупционных процедур и при 
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необходимости вносить изменения. Необходимо 
предусмотреть регулярную отчётность по примене-
нию процедур и оценку эффективности их примене-
ния.2  

- Закон США 1977 года «О борьбе с коррупцией 
во внешнеэкономической деятельности», также 
имеет экстртерриториальное применение.  

Субъектами, подпадающими по действие Закона 
США, являются: граждане США; американские ком-
пании; эмитенты ценных бумаг, которые котируются 
в США, должностные лиц эмитентов, распоряди-
тели, служащие, представители эмитентов, акцио-
неры, действующих в интересах эмитентов; ино-
странные граждане и компании, в случае если они 
осуществляют отдельные действия, связанные с со-
вершением коррупционного преступления, на тер-
ритории США. 

Если обращаться к судебной практики, то многие 
международные компании несут уголовную ответ-
ственность именно по этому закону. Например, есть 
прецедент, когда российские компании обвинялись 
в нарушения FCPA. Так МТС был обвинён в даче 
взяток высокопоставленным лицам в Республике 
Узбекистан в размере около 420 миллионов долла-
ров. Данная компания была привлечена к уголовной 
ответственности в соответствии с законодатель-
ством США, так как МТС являлся эмитентом на фон-
довом рынке США. В 2019 году МТС обязался вы-
платить 850 млн долларов, из них 750 млн долларов 
Министерству юстиции, и 100 млн долларов Комис-
сии по ценным бумагам и биржам, также МТС нахо-
дится под антикоррупционным мониторингом и дол-
жен в соответствии с ним доказать свою дальней-
шую профессиональную добросовестность. 

- Международные стандарты 37301 и 37001 яв-
ляется основой, по которой разрабатывается анти-
коррупционный комплаенс.  

- В России регулируется Федеральным законом 
«О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 
273-ФЗ, КоАП И УК.  

В ФЗ «О противодействии коррупции» в статье 
13.3 зафиксирована обязанность организаций при-
нимать меры по предупреждению, однако нет упо-
минания об ответственности за её не исполнение, 
то есть фактически внедрение антикоррупционных 
мер является выбором для каждой компании. Также 
в КоАП предусматривается ответственность юриди-
ческих лиц в даче взятки, а для физических лиц гро-
зит уголовная ответственность (статья 291 УК РФ).  

Таким образом, мы видим, что ответственность 
за нарушение коррупционного законодательства 
большая, и это касается не только компаний между-
народного уровне, также касается бизнеса, работа-
ющий только под юрисдикцией РФ, поэтому очень 
важно, чтобы компании любого уровня разрабаты-
вали свою антикоррупционную политику.  

Чтобы утвердить необходимость полномасштаб-
ного внедрение антикоррупционного комплаенса, 

                                                 
2 Guidance about procedures which relevant commercial 
organizalons can put into place to prevent persons associated with 
them from bribing. Ministry of Juslce. March 2011 // Op. cit. 2. 

стоит обратиться к различным статистическим дан-
ным.  

Данные некоммерческой деловой ассоциации 
TRACE International, которая представляет собой 
средневзвешенную оценку уровня рисков, с кото-
рыми могут столкнуться компании частного сектора 
при ведении бизнеса в разных странах. В 2022 году 
исследование проводилось по отношению к 194 гос-
ударств. Рейтинг TRACE Matrix* представляет со-
бой рассчитанную для каждой страны средневзве-
шенную оценку уровня коррупционных рисков для 
коммерческих организаций по четырём направле-
ниям: взаимодействие бизнеса с государством – 
40% общей оценки; антикоррупционное законода-
тельство и правоприменение – 15% оценки; про-
зрачность деятельности правительства и государ-
ственной службы – 22,5% оценки; контроль со сто-
роны гражданского общества – 22,5% оценки. Чем 
меньше баллов получает по итогам оценки страна, 
тем безопаснее и проще ведение бизнеса под её 
юрисдикцией. 

Россия заняла 142 место в этом рейтинге и были 
выделены следующие причины такой низкой пози-
ции: низкий уровень взаимодействия бизнес-сооб-
щества с государственными органами; высокий уро-
вень ожидания вымогательства взяток со стороны 
должностных лиц; низкое качество существующих 
механизмов борьбы со взяточничеством; низкий 
уровень прозрачности деятельности государствен-
ных органов; недостаточная свобода СМИ; невовле-
ченность гражданского общества в противодей-
ствие коррупции и т.д.3 

По сведениям Генеральной Прокуратуры РФ в 
2022 году был прирост зарегистрированных пре-
ступлений по статье 290 УК РФ «Получение взятки» 
и по подсчётам Генпрокуратуры, первые три месяца 
2022 года стоили казне 15,6 млрд рублей – именно 
столько составил ущерб от преступлений коррупци-
онной направленности. 

Делая вывод, можно сказать, что проблема кор-
рупции является насущной, и антикоррупционный 
комплаенс хоть и не очень понятен для российской 
корпоративной среды, но он является действующим 
инструментом по достижению благоприятного биз-
нес климата, где все организации будут стремиться 
к соблюдению законодательства.  

В чем же именно заключается риски для малого 
и среднего бизнеса. Антикоррупционный комплаенс 
нацелен на урегулирование корпоративного управ-
ления и построения эффективного способа взаимо-
действия внутри бизнеса, то есть главная функция - 
оценка рисков во всех звеньях управления компа-
нией и обнаружение потенциальных коррупционных 
рисков. 

Данная необходимость заключается в том, что 
бизнес подвержен таким проблемам как безграмот-
ное управление со стороны менеджмента, то есть 

3 Источ-
ник: https://anticor.hse.ru/main/news_page/opublikovan_indeks_korr
uptsionnyh_riskov_pri_vedenii_biznesa 
© Антикоррупционный центр НИУ ВШЭ 
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принятие своевольных решений, которые могут от-
рицательно сказаться на компании; налоговые 
риски также при недостаточном уделении внимания 
к денежным транзакциям может привести к тому, что 
компания будет обвиняться в отмывании денег и 
финансированию терроризма ( Федеральный закон 
"О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путём, и финансиро-
ванию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (послед-
няя редакция)) под этот закон могут попасть любые 
денежные суммы, имеющие подозрительный харак-
тер. 

 
Меры для внедрения антикоррупционного 

комплаенса 
В России для эффективного внедрения антикор-

рупционного комплаенса следует ознакомиться с 
Методическими рекомендациями по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции Министерства труда и 
социальной защиты РФ. В данном документе зафик-
сированы основные меры и этапы по осуществле-
нию антикоррупционной политик в компаниях. Там 
даются конкретные подходы по реализации данной 
политики, основные способы реагирования на те 
или иные спорные ситуации. Также на наш взгляд 
важным является ознакомление с практикой реали-
зации антикоррупционного комплаенса выработан-
ной Центром международного частного предприни-
мательства ( CIPE ). В своей же работе мы хотим 
наглядно продемонстрировать конкретные меры по 
внедрению антикоррупционного комплаенса как в 
крупный бизнес, так в средний и малый.  

Первым этапом является разработка кодекса 
этики и служебного поведения работников. Этот до-
кумент отражает ценности и принципы компании, ко-
торые в последующем распространяются на дея-
тельности как самой организации, так и сотрудни-
ков. Для того чтобы этот кодекс работал, необхо-
димо добросовестно следовать всем его положе-
ниям и постоянно проводить проверку среди работ-
ников на знание этого документа. Чтобы внедрение 
данного локального нормативного акта проходило 
ненесильно, нужно провести объяснительный разго-
вор с сотрудниками о необходимости этого доку-
мента, и, конечно же, руководство на своём примере 
должно демонстрировать приверженность всем 
правилам, зафиксированные в кодексе. Важно обес-
печить беспрепятственный доступ к документу, по-
этому следует разместить его во внутреннем корпо-
ративном портале, а также каждый сотрудник дол-
жен иметь этот кодекс на своём рабочем столе. Все 
это делается для того, чтобы избежать ситуации, ко-
гда кодекс является лишь фикцией и на самом деле 
его не используют на практике.  

В процессе свой деятельности сотрудник сталки-
вается со многими задачами и проблемами и кодекс 
нацелен на снижение рисковых ситуаций и предот-
вращения попадания работников в опасное для него 
положения. Кодекс должен быть разработан специ-
ально под запросы компании, так как принципы за-
фиксированные в нем, должны отталкиваться от де-
ятельности компании, её размеров, функционала, 

поэтому обычно в кодексе делают два раздела. Пер-
вый: общие этические положения. Второй: специа-
лизированные этические положения. К общим отно-
сятся: Соблюдение высоких этических стандартов 
поведения; Следование принципу добросовестной 
конкуренции; Соблюдение законности и принятых 
на себя договорных обязательств; Поддержание 
высоких этических стандартов поведения и др. К 
специальным относится регламентация поведения 
в сфере кадровой политики, взаимодействие с госу-
дарственными должностными лицами и др. Также с 
кодексом должно быть опубликовано положение, 
детально регламентирующие ситуации, связанные 
с конфликтом интересов. В соответствии с п. 1 ст. 10 
ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», под конфликтом интересов понимается си-
туация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего долж-
ность, замещение которой предусматривает обя-
занность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или 
может повлиять на надлежащее, объективное и бес-
пристрастное исполнение им должностных (служеб-
ных) обязанностей (осуществление полномочий). 
Ответственность за разработку и внедрение ко-
декса лежит на начальнике департамента компла-
енса и деловой этики (крупная компания), если же 
ресурсы ограничены, то этим может заниматься ру-
ководитель одного из подразделений компании, 
либо привлечение специалиста со стороны. Таким 
образом, кодекс этики и служебного поведения яв-
ляется ядром проведения антикоррупционного ком-
плаенса, так как невозможно обеспечение коррупци-
онной политики без установления высоких этиче-
ских стандартов.  

В разработке антикоррупционной политики 
должны участвовать специалисты, чётко знающие 
антикоррупционное законодательство, а также 
лица, умеющие прогнозировать, анализировать и 
оценивать потенциальные риски для организации. 
Профессионалы в данной сфере нужны для того, 
чтобы политика компании была актуальна для са-
мого бизнеса, то есть у каждой компании есть свои 
особенности и политика должна быть выстроена в 
соответствии с ними. Например, если организация 
не является международной и не имеет активов за 
рубежом, то в антикоррупционной политике не надо 
указывать требования предъявляемые экстратер-
риториальными законами (Закон США и Закон Ве-
ликобритании «О взяточничестве») или если компа-
ния не собирается заниматься финансированием 
политических партий, то ей не стоит указывать дан-
ный вид деятельности в антикоррупционной поли-
тике. В крупных компаниях этим вопросом занима-
ется штаб специалистов: это департамент компла-
енса и юристконсультанты, а в средних предприя-
тиях: это либо аудитор, либо юрист, смотря какими 
ресурсами обладает компания. Очень важным тре-
бованием при разработке антикоррупционной поли-
тики является взаимодействие с руководством ком-
пании, с сотрудниками, учёт их мнения насчёт вно-
симых мер в антикоррупционную политику, то есть 
процесс должен затрагивать всех лиц, которые в 
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дальнейшем обязуются беспрекословно соблюдать 
все нормы данного документа. 

Следующим этапом является обучение сотруд-
ников, оснащению их самой нужной в практической 
деятельности информацией. Тренинги должны быть 
нацелены на то, чтобы работник знал как реагиро-
вать на коррупционные действия, какие меры дол-
жен предпринять при сталкивании с конфликтом ин-
тересов, как нужно вести документооборот. Часто 
обучение является бренной ношей для сотрудников, 
чтобы избежать такой ситуации, нужно учебный ма-
териал подготавливать на простом и понятном 
языке, моделировать ситуации на практическую де-
ятельность работника, обеспечить взаимодействие 
сотрудников с разных подразделений, тем самым 
обеспечить обмен информацией и опытом.  

Без мониторинга и аудита невозможно опреде-
лить эффективно ли функционирует принятая анти-
коррупционная политика.  

Ниже приведу общепринятые инструменты и 
приёмы непрерывного мониторинга и аудита  

«Утверждение Кодекса поведения, политик, ме-
ханизмов раскрытия информации - Отслеживание 
процента утверждённых политик, слежка за исклю-
чениями и тенденциями; Данные о проведённых 
тренингах - Следует отслеживать процент прове-
дённых тренингов и определять негативные тенден-
ции; Опросы и анкетирования - Оценивать уровень 
знаний, аспекты культурного характера, степень во-
влечения сотрудников; 

Оценка тенденций получения информации по го-
рячей линии - Тенденции получения информации от 
анонимных источников по сравнению с установлен-
ными источниками, «горячие точки»; Самооценка и 
самостоятельное предоставление сведений - 
оценка посредством механизмов внутреннего кон-
троля, инструменты самостоятельного предостав-
ления сведений в режиме онлайн (например,кон-
фликт интересов, подарки и увеселительные меро-
приятия); Анализ тенденций применительно к отчёт-
ности или транзакциям - анализ бюджетных и фак-
тических финансовых показателей, уровень общих 
и административных расходов; Анализ показателей 
выявленного риска - Тревожные сигналы относи-
тельно потенциальных проявлений коррупции, 
сравнение возмещения представительских расхо-
дов и расходов на деловые поездки в наличной 
форме по сравнению с кредитными карточками; 
Коммуникация - Обращения инвесторов, совещания 
по организации сбыта; 

Рационализация хозяйственной деятельности в 
сравнении с передовой практикой - Элементы про-
граммы, статистика горячей линии и т.д; Фокус 
группы - Области высокого риска или выявленные 
«горячие точки». Общепринятые инструменты и 
приёмы аудита: Посещение объектов и собеседова-
ния; Тестирование/проверка эффективности меха-
низмов внутреннего контроля; Детальное тестиро-
вание транзакции; Приёмы бухгалтерской экспер-
тизы или аудита на предмет мошенничества; 

Верификация результатов мониторинга; Внеоче-
редная проверка и последующие меры. 

Таким образом, тщательная проверка всех эта-
пов принятия и реализация решений предостере-
гает от таких проявлений как: 

- оплата услуг, характер которых не определён 
либо вызывает сомнения; - предоставление дорого-
стоящих подарков, оплата транспортных, развлека-
тельных услуг, выдача на льготных условиях зай-
мов, предоставление иных ценностей или благ 
внешним консультантам, государственным или му-
ниципальным служащим, работникам аффилиро-
ванных лиц и контрагентов; выплата посреднику или 
внешнему консультанту вознаграждения, размер ко-
торого превышает обычную плату для организации 
или плату для данного вида услуг; - закупки или про-
дажи по ценам, значительно отличающимся от ры-
ночных; - сомнительные платежи наличными. 

Таким образом, без постоянной проверки нельзя 
рассчитывать на эффективность принятых докумен-
тов, поэтому скрупулёзная проверка хоть и за-
тратна, но это ключевая составляющая успешной 
реализации антикоррупционной политики, потому 
что любые сомнительные действия сотрудников мо-
гут попасть под санкции антикоррупционного зако-
нодательства, что может причинить огромный вред 
организации.  

Стоит отметить, что в обязательном порядке в 
каждой компании должна быть введена действую-
щая анонимная горячая линия, куда беспрепят-
ственно могли бы поступать жалобы. При принятии 
и обработки жалоб, должны быть выстроены быст-
рые способы реагирования на проблемы, то есть в 
краткосрочный период вынести решение о про-
блеме (указать срок, например, в течение n дней бу-
дет расследоваться та или иная жалоба). 

 
Заключение 
Подводя итог мы пришли к выводу, что внедре-

ние антикоррупционного комплаенса является важ-
ной частью успешного функционирования организа-
ций. Множество нюансов в отечественном и зару-
бежном законодательстве заставляет компаниям 
подстраиваться под эти требования, а иначе орга-
низация может попасть под большие санкции, кото-
рые отрицательно скажутся на жизнеспособности 
бизнеса. Чтобы предотвратить это, нужно внедрять 
антикоррупционную политику, кодекс служебной 
этики и поведения, разрабатывать меры предотвра-
щения конфликтов интересов. 

Таким образом, в российской бизнес среде 
должна быть сформирована атмосфера привержен-
ности к выстраиванию корпоративной культуры на 
основе высоких моральных принципов.  
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Legal essence of anti-corruption compliance in 
organizations  
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RANEPA 
The article is devoted to the study of the legal essence of anti-

corruption compliance in organizations, its formation, 
principles and methods of implementation. The author 
considers the history of compliance, starting from its origin 
in the USA in the early XX century, and analyzes its 
development in international and Russian practice. 
Special attention is paid to anti-corruption compliance, 
which is aimed at minimizing the risks associated with 
corruption and ensuring compliance of organizations' 
activities with legislative requirements. The article 
describes in detail the key principles of compliance control. 
It also discusses risk management methods, including risk 
identification, forecasting and risk management. The 
author stresses the importance of implementing anti-
corruption measures in organizations at any level, 
including SMEs, and provides examples of international 
legislation regulating anti-corruption activities. The article 
concludes with specific measures for implementing anti-
corruption compliance, such as developing a code of 
ethics, employee training and monitoring. The article is 
relevant for CEOs, lawyers and corporate governance 
professionals. 

Keywords: compliance, anti-corruption compliance, 
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В настоящее время предпринимательство играет ключевую роль 
в экономическом развитии общества, при этом его значение рас-
ширяется за пределы совершеннолетних граждан, охватывая 
также лиц, которым еще не исполнилось восемнадцать лет. 
Этому способствует стремительное развитие цифровых техноло-
гий, социальных сетей и платформ электронной коммерции, 
предоставляющих молодым людям уникальные возможности 
для реализации инновационных идей и проектов. В связи с этим, 
становится критически важным проведение глубокого анализа 
правовых аспектов предпринимательской деятельности несовер-
шеннолетних, а также исследование соответствующих ограниче-
ний и возможностей, предоставляемых законодательством. 
Ключевые слова: несовершеннолетние лица, предпринима-
тельство, право на осуществление деятельности предпринима-
теля, субъект, государственный реестр, идея, проект, публично-
правовое образование, способность, имущество, регистрация, 
государство. 
 
 

В современном мире тема предпринимательства 
становится всё более актуальной не только для 
взрослых, но и для несовершеннолетних. Развитие 
цифровых технологий, социальных сетей и плат-
форм электронной коммерции открывает перед мо-
лодым поколением широкие возможности для реа-
лизации собственных идей и проектов. В этом кон-
тексте возникает необходимость глубокого анализа 
и понимания особенностей реализации всех прав 
лиц, не достигших восемнадцатилетия, на ведение 
предпринимательской деятельности. 

В рамках 34 статьи, действующей на территории 
нашего государства Конституции РФ [1] даются га-
рантии о том, что каждый человек в нашем государ-
стве может использовать собственные способности 
и личное имущества для ведения любого незапре-
щенного в нашем государстве вида предпринима-
тельской деятельности. В рамках второй статьи 
действующего на территории нашего государства 
ГК РФ к числу субъектов гражданского оборота при-
нято относить следующие лица: 

- физические; 
- юридические; 
- иные публично-правовые образования. 
В рамках 23 статьи действующего на территории 

нашего государства ГК РФ каждое физическое лицо 
имеет возможность проводить предприниматель-
скую деятельность, если оно прошло обязательную 
регистрацию в государственных органах и получило 
статус индивидуального предпринимателя, а также 
в исключительных случаях, которые касаются опре-
деленных типов предпринимательской деятельно-
сти, не требующих проведения необходимой реги-
страции. Таким образом, возможность реализации 
прав, заложенных в Конституции РФ и связанных с 
ведением предпринимательской деятельности на 
территории государства, может появиться только 
при соблюдении конкретных условий, которые уста-
новлены в действующем законодательстве, а 
именно: 

- достижении минимально допустимого возраста 
физического лица для того, чтобы стать предприни-
мателем; 

- осуществление регистрации своей деятельно-
сти в случаях, которые указаны в действующем за-
конодательстве. 

В рамках действующего законодательства в 
гражданской сфере нет конкретных указаний о воз-
расте, начиная с которого становится возможным 
подача необходимых заявлений в государственные 
органы для проведения регистрации и дальнейшего 
присвоения статуса индивидуального предпринима-
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теля. Однако данную цифру можно получить, про-
ведя анализ такого термина, как «гражданская дее-
способность». 

В результате данного анализа становится понят-
ным, что для физических лиц полная дееспособ-
ность, по сравнению с правоспособности, появля-
ется в тот момент (как указано в 21 статье ГК РФ), 
когда лицо достигает своего восемнадцатилетия 
(совершеннолетия). Значит после того, как физиче-
скому лицу исполнилось 18 лет, оно имеет полное 
право подать все необходимые документы, которые 
указаны в статье 22.1 ФЗ «О государственно реги-
страции юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», вступившего в силу с 8 августа 2001 
года, и которые необходимы для проведения реги-
страции и получения статуса индивидуального 
предпринимателя. Помимо этого, физическое лицо 
может вести свою деятельность как самозанятый 
гражданин и выплачивать налог государству за ока-
зание своей профессиональной деятельности, ве-
личина которого оговаривается в ФЗ № 422 «О про-
ведении эксперимента по установлению специаль-
ного налогового режима «Налог на профессиональ-
ный доход», вступившем в силу с 27 ноября 2018 
года. 

Однако все вышеперечисленное не говорит о 
том, что несовершеннолетние физические лица не 
могут принимать участие в предпринимательской 
сфере, пока им не исполнится 18 лет. В частности, 
их интересы могут представляться узаконенными 
представителями и, помимо этого, статьи 26 и 28 
действующего на территории нашего государства 
ГК РФ устанавливают частичное участие в рамках 
гражданского оборота физических лиц в возрасте 
14-18 лет (дееспособность несовершеннолетних) и 
6-14 лет (малолетняя дееспособность). 

В рамках первого пункта 26 статьи ГК РФ для 
каждого физического лица, относящегося к катего-
рии несовершеннолетних, устанавливается возмож-
ность самостоятельного распоряжения собствен-
ными доходами. Этот пункт достаточно хорошо кор-
релирует с 34 статьей, действующей на территории 
нашего государства Конституции РФ, что, в конеч-
ном итоге, дает физическому лицу право на прохож-
дение процедуры регистрации индивидуального 
предпринимательства. В случае возникновения же-
лания у физического лица осуществить данную про-
цедуру, ему, в соответствии с пунктом «з» части пер-
вой статьи 22.1 ФЗ № 129, обязательно потребуется 
предоставить в органы родительское или попечи-
тельское согласие на ведение им соответствующей 
деятельности, которое должно быть заверено у но-
тариуса. 

Анализ действующего законодательства позво-
ляет сделать вывод, что одним из способов получе-
ния прав на ведение предпринимательской дея-
тельности в нашем государстве для лиц в возрасте 
14-18 лет является заключение брака. В рамках дей-
ствующего семейного законодательства на террито-
рии Российской Федерации, заключить брак воз-
можно либо находясь в возрасте 18 лет и старше, 
либо начиная с 16 лет в том случае, если имеет ме-

сто наличие уважительных причин и разрешение ор-
ганов местной власти, где прописаны и проживают 
физические лица. Однако в семейном законода-
тельстве не прописываются те причины, которые 
могут быть отнесены к категории уважительных. [3] 

Важной особенностью в данной ситуации явля-
ется тот факт, что полученная таким образом дее-
способность будет полноценно действовать даже в 
ситуации, когда брак будет расторгнут ранее 18-ле-
тия сторон. Но в ряде ситуаций, когда брак будет 
считаться недействительным, суд имеет право ли-
шить дееспособности супруга (в соответствии со 
вторым пунктом 21 статьи действующего на терри-
тории нашего государства ГК РФ). 

Начиная с момента регистрации деятельности 
несовершеннолетнего физического лица, он полу-
чает хозяйственную компетенцию и может зани-
маться предпринимательством от своего лица. При-
нятое государственным органом регистрации реше-
ние служит причиной для занесения необходимой 
записи в определенный государственный реестр. 
Никаких различий по сравнению с процессом реги-
страции индивидуального предпринимателя в дан-
ном случае не существует. [6] 

Получив свой статус, несовершеннолетнее фи-
зическое лицо может заниматься тем видом дея-
тельности, который был отмечен им в подаваемом 
на регистрацию заявлении. Однако для заключение 
договора на проведение расчетно-кассового обслу-
живания дополнительно потребуется родительское 
согласие, в котором будут фигурировать обе сто-
роны и которое обязательно должно быть заверено 
у нотариуса. В случае ведения физическим лицом 
своей деятельности без ее официальной регистра-
ции, все полученные доходы будут конфискованы. 

Еще одним вариантом получения прав на веде-
ние предпринимательской деятельности в нашем 
государстве для лиц несовершеннолетнего воз-
раста является эмансипация, однако для этого 
необходимо выполнение таких условий, как: 

- обязательное достижение физическим лицом 
16-летнего возраста; 

- наличие официально составленного и подпи-
санного обоими сторонами трудовой договора или 
же родительского согласие на ведение деятельно-
сти, обязательно заверенного у нотариуса). [9] 

Проведенный выше анализ дает возможность 
утверждать, что для того, чтобы у несовершенно-
летних физических лиц была возможность зани-
маться легальным предпринимательством, можно 
выполнить следующие действия: 

- пройти процедуру регистрации в государствен-
ных органах для получения статуса индивидуаль-
ного предпринимателя в возрасте 14 лет, для чего 
ему обязательно потребуется предоставить в ор-
ганы родительское или попечительское согласие на 
ведение им соответствующей деятельности, кото-
рое должно быть заверено у нотариуса; 

- вести разрешенные ФЗ № 422 типы предприни-
мательской деятельности. [7] 

Проведенный анализ материалов по проблем-
ной тематике подчеркивает наличие в данной сфере 
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определенных проблемных вопросов. Одной из та-
ковых является нечеткость законодательных норм и 
правил, закрепленных в СК РФ, которые позволяют 
получать право ведения предпринимательской дея-
тельности при заключении брака или эмансипации. 
Как отмечается рядом исследователей, уже сейчас 
зафиксированы случаи, в которых на территории 
нашего государства статус индивидуального пред-
принимателя имеют несовершеннолетние граждане 
в возрасте 14 лет, что достаточно часто приводит к 
появлению различных проблемных ситуаций. Оче-
видно, что данный законодательный вопрос требует 
оперативного решения, например, посредством 
уточнения уже имеющихся положений СК РФ и уже-
сточения действующих лазеек. Помимо этого, обя-
зательно необходимо законодательно закрепить 
список возможных для заключения сделок в данном 
случае. 

Некоторые исследователи, занимающиеся дан-
ной проблемной областью, выделяют еще одну про-
блему, связанную с необходимостью четкого указа-
ния в действующем законодательстве нижней воз-
растной планки получения несовершеннолетним 
физическим лицом статуса предпринимателя. Дан-
ное нововведение является очень важным по при-
чине того, что в настоящее время существенно по-
вышается важность малого бизнеса, и именно это 
новшество позволит бизнесу эффективнее разви-
ваться, т.к. несовершеннолетним будет дана закон-
ная возможность развивать личный потенциал в 
сфере предпринимательства. Поэтому актуальным 
является изменение второй части 26 статьи ГК РФ. 
[8] 

Все вышеперечисленные нововведения, несо-
мненно, помогут в будущем наиболее эффективно 
решать различные проблемные вопросы, которые 
могут возникнуть в данной сфере, и в полной мере 
решить проблему с выплатой налогов несовершен-
нолетних, занимающихся предпринимательской де-
ятельностью. Однако в случае с решением про-
блемных вопросов, касающихся эмансипации несо-
вершеннолетних, вышестоящие органы обязаны 
осуществлять полную проверку и выполнение всех 
положенных условий перед тем, чтобы вынести по-
ложительный вердикт. 

Несовершеннолетние физические лица в рамках 
третьего пункта 26 статьи ГК РФ лично несут ответ-
ственность за заключенные ими сделки, что отмеча-
ется в первом и втором пунктах 28 статьи ГК РФ. В 
случае нанесения вреда несовершеннолетние фи-
зические лица будут нести ответственность в тех 
рамках, которые установлены в положениях ГК РФ. 

Как родители, так и попечители могут привле-
каться к субсидиарной ответственности, связанной 
с наличием различных обязательств несовершенно-
летнего физического лица, занимающегося пред-
принимательством, при отсутствии и последнего ка-
кого-либо дохода и личного имущества, однако в 
данной ситуации суд должен обязательно доказать, 
что именно родители или попечители непосред-
ственным образом виноваты в нанесенном вреде 
(1074 статья ГК РФ). Показателем присутствия вины 

родителей или попечителей выступает их безответ-
ственное поведение в вопросах воспитания и неосу-
ществление необходимого надзора за несовершен-
нолетним физическим лицом. 

В ряде случаев несовершеннолетнее физиче-
ское лицо, которое хочет пройти государственную 
регистрацию и получить статус индивидуального 
предпринимателя, может обратиться к своим роди-
телям или иным ответственным лицам для того, 
чтобы они дали свое согласие на ведение предпри-
нимательской деятельности, которое обязательно 
должно быть заверено у нотариуса, однако они от-
казывают ему в данной возможности и проведение 
регистрации в государственных органов в данной 
ситуации не может быть выполнена. В данной ситу-
ации без имеющегося регистрационного разреше-
ния ведение любого типа предпринимательской де-
ятельности несовершеннолетними физическими 
лицами может быть трактовано как осуществление 
незаконного предпринимательства (в соответствии 
со статьей 14.1 КоАП РФ). Однако если возраст 
несовершеннолетнего физического лица, занимаю-
щегося предпринимательством, составляет от 14 до 
16 лет, то его невозможно привлечь к ответственно-
сти за административные правонарушения, которые 
описаны в 14 главе КоАП РФ по причине того, что 
возраст данного лица не достиг значения, которое 
указано в статье 2.3 КоАП РФ. В данном случае ро-
дителям или иным представителям несовершенно-
летнего физического лица допускается вменять ис-
ключительно статью 5.35 КоАП РФ, а ни одно из по-
ложений статьи 14.1 КоАП РФ не может быть приме-
нена к ним. 

Следовательно, участие несовершеннолетних 
физических лиц в возрасте от 14-16 лет в предпри-
нимательской деятельности без внесения измене-
ний в действующее законодательство связано с до-
статочно большими рисками. Для улучшения дан-
ного вопроса необходимо разрабатывать эффек-
тивные комплексы мероприятий по совершенство-
ванию действующего законодательства, что говорит 
о высокой актуальности продолжения работ в дан-
ном направлении. 
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Currently, entrepreneurship plays a key role in the economic 

development of society, while its importance extends 
beyond adult citizens, including people who have not yet 
turned eighteen years old. This is facilitated by the rapid 
development of digital technologies, social networks and 
e-commerce platforms, which provide young people with 
unique opportunities to implement innovative ideas and 
projects. In this regard, it becomes critically important to 
conduct an in-depth analysis of the legal aspects of the 
entrepreneurial activity of minors, as well as to study the 
relevant limitations and opportunities provided by 
legislation.  
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Генеративный ИИ: авторское право, ключевые проблемы и 
вопросы 
 
 
 
 
Ренжин Илья Александрович 
аспирант, Российская государственная академия интеллектуаль-
ной собственности 
 
Внедрение генеративного искусственного интеллекта (ГИИ) в 
России сталкивается с рядом правовых и социальных вызовов, 
связанных с нарушением авторских прав, защитой данных, эти-
ческими вопросами и влиянием на рынок труда. Настоящая ста-
тья исследует основные проблемы использования ГИИ с точки 
зрения авторского права, анализируя три ключевых типа наруше-
ний: использование защищенных данных для обучения моделей, 
воспроизведение контента, схожего с оригинальными произведе-
ниями, и создание производных произведений без разрешения 
правообладателя. Научная новизна исследования заключается в 
систематизации этих проблем, предложении механизмов их ре-
шения и акценте на необходимости создания четкой норматив-
ной базы для регулирования деятельности ГИИ. Статья также об-
суждает пути защиты интересов авторов через документирова-
ние использования их работ, маркировку контента и внедрение 
механизмов компенсации. 
Ключевые слова: генеративный искусственный интеллект, ав-
торское право, защита данных, нарушение прав, лицензирова-
ние, производные произведения, регулирование. 
 

Развитие технологий генеративного искусственного 
интеллекта (Далее-ГИИ) открывает новые возмож-
ности для создания контента, но одновременно по-
рождает множество правовых и этических вопросов. 
В зависимости от способности создавать новое ис-
кусственный интеллект принято делить на сильный 
(Strong AI) и слабый (Weak AI). Наиболее радикаль-
ные сторонники сильного искусственного интел-
лекта считают, что при соблюдении верного алго-
ритма и всех составляющих программы возможно 
создать ИИ, который будет мыслить точно так же, 
как человек, то есть, они убеждены в том, что, со-
здавая машину они создают человеческий мозг.[1] 

Особую актуальность приобретают проблемы 
нарушения авторских прав, возникающие при обуче-
нии моделей, воспроизведении контента и создании 
производных произведений. Настоящее исследова-
ние направлено на анализ этих проблем. Воспроиз-
ведение контента, схожего с оригинальными произ-
ведениями является одним из ключевых правовых 
вызовов при использовании генеративного искус-
ственного интеллекта (ГИИ) представляет собой 
воспроизведение контента, который существенно 
похож на оригинальные произведения из обучаю-
щего набора данных. Анализ данного вопроса тре-
бует детального анализа, так как он затрагивает гра-
ницы между "добросовестным использованием" и 
нарушением авторских прав. 

Концепция добросовестного использования : В 
рамках законодательства многих стран, включая 
США, существуют нормы, разрешающие ограничен-
ное использование защищенных авторским правом 
произведений без согласия правообладателя при 
соблюдении определенных условий. Ключевыми 
факторами при оценке добросовестности использо-
вания являются: Цель и характер использования 
(коммерческое или образовательное);Природа ори-
гинального произведения; Объем и значимость ис-
пользуемой части по отношению к целому произве-
дению; Влияние использования на потенциальный 
рынок или ценность оригинального произведения. 
Обучающие данные ГИИ : Использование обшир-
ных наборов данных для обучения моделей ГИИ мо-
жет привести к несанкционированному воспроизве-
дению элементов оригинальных произведений. 
Если модель генерирует контент, который слишком 
близок к исходным материалам, это может быть 
расценено как нарушение авторских прав. Однако, 
если созданный контент является новым и уникаль-
ным, даже если он частично основывается на исход-
ных данных, его можно рассматривать как производ-
ное произведение, находящееся в рамках допусти-
мого использования. Производные произведения : 
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Производное произведение — это новое творческое 
произведение, основанное на существующем защи-
щенном авторском правом произведении. Чтобы из-
бежать нарушения авторских прав, новое произве-
дение должно содержать достаточную степень ори-
гинальности, чтобы отличаться от исходного мате-
риала. Это вызывает сложности при применении 
ГИИ, поскольку модели могут воспроизводить сти-
листические элементы, фразы или идеи, что может 
быть воспринято как недостаточно оригинальное. 

 
ГИИ способен создавать контент, демонстрирую-

щий значительное сходство с оригинальными про-
изведениями, включая тексты, изображения, музыку 
и видео. Такое сходство может быть результатом 
переобучения модели или намеренной попытки 
имитации стиля конкретного автора. Например, мо-
дели, такие как Stable Diffusion или DALL-E , могут 
генерировать изображения в стиле известных ху-
дожников, что поднимает вопросы о нарушении ав-
торских прав.больших объемах данных, среди кото-
рых часто встречаются материалы, защищенные 
авторским правом. Например, тексты, изображения, 
музыка и другие объекты интеллектуальной соб-
ственности могут использоваться для анализа и об-
работки без согласия правообладателей. Это может 
быть расценено как прямое нарушение исключи-
тельного права на воспроизведение произведений. 
Примером такого конфликта является дело 
Andersen et al. v. Stability AI Ltd , где художники об-
винили компанию в использовании миллиардов 
изображений из интернета для обучения своих мо-
делей. А именно В этом иске группа художников об-
винила платформу Stability AI и другие компании, ис-
пользующие ГИИ, в нарушении авторских прав пу-
тем обучения своих моделей с помощью миллиар-
дов изображений, взятых из сети без разрешения 
правообладателей. Этот иск, который в настоящее 
время рассматривается в калифорнийских судах, 
представляет собой очередную попытку в рамках 
законодательства об авторском праве разобраться 
с тем, как эти технологии обучаются и создают кон-
тент. Центральное место в деле занимают вопросы 
о том, можно ли считать наборы данных, состоящие 
из защищенных авторским правом изображений, 
произведениями, нарушающими авторские права, и 
если да, то каким образом можно возложить ответ-
ственность на компании, разрабатывающие и внед-
ряющие эти модели искусственного интеллекта. 

Такие действия подчеркивают важность разра-
ботки механизмов лицензирования данных и обес-
печения прозрачности процесса обучения. 

ГИИ способен генерировать контент, который су-
щественно похож на произведения из обучающего 
набора данных. Это может быть результатом пере-
обучения модели или намеренной попытки имити-
ровать стиль конкретного автора. Хотя общий стиль 
не охраняется законом, использование конкретных 
элементов может быть расценено как нарушение 
авторских прав. 

Например, модели вроде Stable Diffusion спо-
собны создавать изображения в стиле известных ху-
дожников, что вызывает вопросы о законности таких 

действий. По мнению экспертов [2], такие случаи 
требуют особого внимания к определению границ 
"добросовестного использования" и разработке ме-
ханизмов компенсации авторам. 

Контент, созданный ГИИ на основе существую-
щих произведений, может быть признан производ-
ным произведением. Если такое использование 
происходит без разрешения правообладателя, это 
считается нарушением. Например, преобразование 
текста или изображения с минимальными измене-
ниями не освобождает от ответственности за копи-
рование исходного материала. 

Согласно §101 раздела 17 Свода законов США, 
любое преобразование оригинального произведе-
ния в новое требует согласия правообладателя. 
Аналогичные требования должны быть учтены в 
российском законодательстве. 

Пожалуй, самым важным для выбора стратегии 
правового регулирования технологии искусствен-
ного интеллекта является то, что применяются и 
развиваются самые разные технологии, которые ос-
нованы или связаны с интеллектуальными систе-
мами, но не всегда подпадают под понятие класси-
ческого искусственного интеллекта [3] 

 
В заключении работы хочется подытожить выше-

сказанное. Внедрение генеративного искусствен-
ного интеллекта (ГИИ) в России сталкивается с мно-
жеством правовых, технологических и социальных 
вызовов, требующих комплексного решения. Одной 
из ключевых проблем остается отсутствие четкого 
правового статуса ИИ и регулирования его деятель-
ности. Это создает неопределенность при опреде-
лении ответственности за действия ГИИ, особенно 
в случаях, когда такие системы влияют на права 
третьих лиц или производят контент, нарушающий 
авторские права. 

Особую сложность представляет вопрос исполь-
зования защищенных данных для обучения моде-
лей ГИИ. Многие современные системы обучаются 
на материалах, таких как тексты, изображения, му-
зыкальные композиции, без согласия правооблада-
телей. Такой подход может быть расценен как нару-
шение исключительного права на воспроизведение 
произведений.  

Еще один важный аспект — создание контента, 
схожего с оригинальными произведениями. ГИИ 
способен воспроизводить элементы стилей извест-
ных авторов или демонстрировать значительное 
сходство с существующими работами [4]. Хотя об-
щий стиль творческой деятельности не охраняется 
законом, использование конкретных элементов ори-
гинальных произведений может быть расценено как 
нарушение авторских прав.  

Также необходимо обратить внимание на класси-
фикацию контента, созданного ГИИ, как производ-
ного произведения. Если такой контент основан на 
существующих объектах авторского права, он дол-
жен соответствовать требованиям, предъявляемым 
к производным произведениям, включая получение 
согласия правообладателя [5]. Однако отсутствие 
четких критериев для определения производных 
произведений создает правовой вакуум. 
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Обновление нормативной базы, создание меха-
низмов саморегулирования, внедрение эксперимен-
тальных правовых режимов и усиление междуна-
родного сотрудничества являются ключевыми 
направлениями для решения выявленных проблем. 
Эти меры позволят обеспечить баланс между раз-
витием технологий и защитой прав всех участников 
процесса — от правообладателей до конечных 
пользователей.  

Решение этих вопросов является необходимым 
условием для безопасного и эффективного исполь-
зования генеративного ИИ в России, что создаст 
благоприятные условия для дальнейшего развития 
цифровой экономики и инновационных технологий. 
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The streaming of video games, as one of the forms of using 

objects of copyright in the digital environment, raises a 
wide range of legal questions. This article examines the 
main categories of copyright violations that may arise 
during video game streaming in accordance with current 
Russian legislation. The scientific novelty of the study lies 
in the systematization of types of copyright violations 
during video game streaming and the analysis of their legal 
consequences under the norms of the Civil Code of the 
Russian Federation. Special attention is paid to a 
comparative analysis of various approaches to solving 
these problems. 
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«Синергия», 2509905@bk.ru 
 
В современных условиях цифровой трансформации искусствен-
ный интеллект (далее – ИИ) становится важным инструментом в 
различных сферах общественной жизни, включая гражданское 
судопроизводство. В статье рассматривается правовой статус и 
потенциал использования технологий ИИ в судебных процессах, 
анализируются возможности и ограничения их внедрения, а 
также обсуждаются перспективы нормативного правового регу-
лирования данного направления. 
Одним из ключевых аспектов исследования является анализ пре-
имуществ применения ИИ в гражданском судопроизводстве, 
среди которых ускорение рассмотрения дел, повышение точно-
сти обработки информации, автоматизация рутинных задач, сни-
жение судебной нагрузки и минимизация человеческого фактора 
при вынесении решений. Особое внимание уделяется функцио-
нированию интеллектуальных систем при прогнозировании су-
дебных решений, анализе судебной практики и формировании 
рекомендаций для судей. 
Автор подчеркивает необходимость создания четкого норматив-
ного регулирования, способного обеспечить баланс между эф-
фективностью работы судов и защитой прав участников судеб-
ного процесса. Развитие ИИ в гражданском судопроизводстве 
требует комплексного подхода, включающего технические, пра-
вовые и этические аспекты, а также международный опыт регу-
лирования. 
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, нейросеть, 
искусственный интеллект, применение искусственного интел-
лекта, ответственность за применение искусственного интел-
лекта. 
 
 

Введение 
Среди приоритетных векторов модернизации су-

дебной отрасли особое место занимает интеграция 
систем искусственного интеллекта (ИИ) в процессы 
рассмотрения гражданских дел. Цифровая транс-
формация правосудия во многом опирается именно 
на применение ИИ при разрешении гражданско-пра-
вовых споров. Современные технологии позволяют 
автоматизировать рутинные процессы, ускорять 
рассмотрение дел и повышать доступность право-
судия. Однако использование ИИ в судебной сфере 
также порождает ряд сложных вопросов, связанных 
с юридической ответственностью, соблюдением 
процессуальных принципов и защитой прав участ-
ников судопроизводства. 

Развитие искусственного интеллекта в правосу-
дии основано на глобальных тенденциях цифровой 
трансформации. Ведущие государства мира разра-
батывают нормативные акты и этические принципы, 
регулирующие применение ИИ в судебной практике. 
Примерами таких документов являются Европей-
ская этическая хартия о применении ИИ в правосу-
дии (2018), План развития технологий искусствен-
ного интеллекта в Китае (2017) и инициативы по 
цифровизации судопроизводства в США, Велико-
британии, России и других странах. 

Использование ИИ в гражданском судопроизвод-
стве может включать автоматизированный анализ 
судебной практики, электронный документооборот, 
предиктивное правосудие, интеллектуальную обра-
ботку доказательств и даже вынесение решений в 
упрощенных судебных процедурах. Однако для пол-
ноценного внедрения таких технологий необходимо 
учитывать основные принципы правосудия: закон-
ность, равенство сторон, независимость суда, со-
стязательность и прозрачность. 

Данная работа посвящена анализу возможно-
стей и ограничений применения искусственного ин-
теллекта в гражданском судопроизводстве. Рас-
сматриваются его вспомогательная роль, проблемы 
законодательного регулирования, перспективы ис-
пользования алгоритмов в правосудии, а также воз-
можные риски, связанные с предвзятостью ИИ, за-
щитой персональных данных и сохранением судеб-
ного контроля. 

 
Основная часть 
Технологии ИИ стремительно набирают популяр-

ность в России. По данным последних исследова-
ний, свыше 400 российских компаний уже внедрили 
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ИИ-решения в свои бизнес-процессы и активно при-
меняют их в работе4. Среди таких технологий можно 
выделить системы обучения автопилотов, обра-
ботку естественного языка (виртуальные асси-
стенты, чат-боты), алгоритмы распознавания лиц, 
применяемые в сфере безопасности, а также «ком-
пьютерное зрение», которое широко используется в 
производственных процессах и других отраслях. 

История развития искусственного разума уходит 
корнями в античную эпоху, когда древнегреческие 
мыслители впервые задумались о возможности со-
здания мыслящих механизмов. Последующие сто-
летия ознаменовались стремлением изобретателей 
автоматизировать человеческий труд. Знаковыми 
вехами на этом пути стали изобретение Блезом 
Паскалем первого механического калькулятора в 
XVII столетии и революционный станок Жаккара с 
перфокартным управлением в XIX веке5. 

Поворотным моментом стала разработка Ала-
ном Тьюрингом концепции универсального вычис-
лительного устройства в 1937 году. Двумя годами 
позже публику впечатлил механический андроид 
Electro, представленный вместе с роботизирован-
ным псом Sparco в Нью-Йорке. Однако настоящий 
прорыв в создании интеллектуальных программных 
систем произошел только после завершения Второй 
мировой войны6. 

Фундаментальное видение будущего искусствен-
ного интеллекта было изложено Тьюрингом в его ре-
волюционной публикации 1950 года «Вычислитель-
ные машины и разум». Центральной темой работы 
стал вопрос о способности машин к мышлению. 
Именно здесь был представлен знаменитый крите-
рий оценки машинного интеллекта, впоследствии 
получивший название «тест Тьюринга». 

Сам термин «artificial intelligence» вошел в науч-
ный оборот благодаря Джону Маккарти, создателю 
языка Lisp, который впервые употребил это слово-
сочетание на научной конференции в Дартмутском 
университете в 1956 году. Впоследствии термин 
прочно закрепился как в научных кругах, так и в по-
вседневном употреблении7. 

В современном дискурсе высших эшелонов вла-
сти и представителей бизнес-сообщества все отчет-
ливее звучит мысль о первостепенной значимости 
искусственного интеллекта в формировании гряду-
щего миропорядка8. Особенно показательна пози-
ция президента В.В. Путина, подчеркивающего, что 
доминирование в сфере ИИ-технологий станет 
определяющим фактором экономического превос-
ходства на международной арене. При этом глава 

                                                 
4 Зараменских Е. Гонка решений на базе искусственного интел-
лекта: игроки ускоряются // URL: 
https://www.finam.ru/publications/item/gonka-resheniy-na-baze-
iskusstvenno-intellekta-igroki-uskoryayutsya-20230209-1557 (дата 
обращения: 06.02.2025). 
5 Искусственный интеллект [Электронный ресурс]. URL: 
https://iot.ru/wiki/iskusstvennyy-intellekt (дата обращения: 
06.02.2025). 
6 Что такое искусственный интеллект? [Электронный ресурс] // 
ForkLog. URL: https://forklog.com/cryptorium/ai/chto-takoe-
iskusstvennyj-intellekt (дата обращения: 06.02.2025). 
7 Искусственный интеллект: что это такое и где он используется? 
[Электронный ресурс] // Цифровой Океан.РФ. URL: 

государства с оптимизмом оценивает потенциал 
страны, отмечая наличие необходимой интеллекту-
альной базы и образовательной инфраструктуры9. 

Воздействие технологий искусственного интел-
лекта на повседневную реальность демонстрирует 
устойчивую тенденцию к усилению. Современные 
достижения в этой области уже воплотились в це-
лом ряде впечатляющих разработок: от автономных 
транспортных средств и интеллектуальных систем 
поддержки образовательного процесса до передо-
вых бионических конечностей для людей с ампута-
циями и роботизированных помощников в сфере 
медицинского ухода10. 

Современное развитие технологий оказывает 
значительное влияние на все сферы жизни, вклю-
чая правосудие. ИИ уже активно применяется в раз-
личных отраслях права, включая гражданское судо-
производство. 

Регламентация сферы искусственного интел-
лекта на законодательном уровне пока не имеет 
унифицированного международного подхода. Пио-
нером в этой области выступила Южная Корея, где 
в 2008 году вступил в силу первый в мировой прак-
тике нормативный акт, затрагивающий вопросы ИИ 
и робототехники - Закон о развитии и распростране-
нии умных роботов (Intelligent Robots Development 
and Distribution Promotion). 

Значимой вехой в развитии правового регулиро-
вания искусственного интеллекта стало принятие в 
2018 году Европейской этической хартии о примене-
нии ИИ в правосудии - первого межгосударствен-
ного документа, определяющего принципы исполь-
зования технологий искусственного интеллекта в су-
дебной практике. В этом документе выделены ос-
новные принципы использования ИИ в судебной си-
стеме: 

1. Принцип уважения фундаментальных прав – 
требует, чтобы разработка и внедрение ИИ-реше-
ний в судебных системах обеспечивали справедли-
вое правосудие и защищали основные права граж-
дан. 

2. Принцип недискриминации – исключает любую 
форму дискриминации между участниками судеб-
ного процесса при использовании ИИ. 

3. Принцип качества и безопасности – устанавли-
вает, что обработка судебных данных должна осу-
ществляться исключительно с использованием сер-
тифицированных источников и надежных техноло-
гий, обеспечивающих их защиту. 

4. Принцип прозрачности, беспристрастности и 
достоверности – обязывает применять понятные и 

https://digitalocean.ru/n/iskusstvennyj-intellekt (дата обращения: 
06.02.2025). 
8 Борисова Л.В. О понятии искусственного интеллекта и правовом 
режиме произведений, созданных им без творческого участия че-
ловека // Актуальные проблемы российского права. 2024. № 8. С. 
21-23. 
9 Владимир Путин поставил задачу добиться лидерства России в 
сфере технологий будущего // URL: https://www.1tv.ru/news/2019-
07-10/368378 (дата обращения: 06.10.2025). 
10 Будущее искусственного интеллекта // URL: 
https://invlab.ru/texnologii/budushhee-iskusstvennogo-intellekta 
(дата обращения: 06.020.2025). 
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доступные методы обработки данных, соответству-
ющие требованиям нейтральности, объективности и 
достоверности. 

5. Принцип контроля со стороны человека – га-
рантирует, что специалисты судебной системы мо-
гут пересматривать и корректировать решения, при-
нятые искусственным интеллектом. Судья имеет 
право не соглашаться с предложенным алгоритмом 
решением и принимать собственное. 

6. Право на традиционное судебное разбира-
тельство – участник спора должен иметь возмож-
ность обратиться в суд без использования ИИ, а 
также право оспорить решение, вынесенное алго-
ритмом11. 

Мировая практика демонстрирует разнообразие 
подходов к стратегическому планированию разви-
тия ИИ-технологий. Соединенные Штаты в 2011 
году запустили два ключевых проекта: National 
Robotics Initiative и Roadmap for US Robotics. Япон-
ские власти представили в 2015 году комплексный 
документ «Новая стратегия роботов», включающий 
обзор отрасли, стратегические ориентиры и план 
конкретных мероприятий. В 2017 году Китай обозна-
чил свои амбиции в данной сфере, утвердив мас-
штабный План развития технологий искусственного 
интеллекта. Подобные стратегические инициативы 
реализуются и другими государствами. 

В российском правовом поле официальная де-
финиция искусственного интеллекта закреплена в 
Федеральном законе № 123-ФЗ от 24.04.2020, ре-
гламентирующем экспериментальное правовое ре-
гулирование в сфере ИИ на территории Москвы12. 
Согласно статье 2 данного закона, искусственный 
интеллект определяется как «комплекс технологи-
ческих решений, позволяющий имитировать когни-
тивные функции человека (включая самообучение и 
поиск решений без заранее заданного алгоритма) и 
получать при выполнении конкретных задач резуль-
таты, сопоставимые как минимум с результатами 
интеллектуальной деятельности человека». 

Легальное определение искусственного интел-
лекта, закрепленное в Национальной стратегии раз-
вития ИИ до 2030 года13, полностью совпадает с 
формулировкой, представленной в ФЗ № 123. При 
этом трактовка, предложенная в ГОСТ Р 43.0.5-
2009, где ИИ характеризуется как «моделируемая 
                                                 
11 Совет Европы принял хартию о судебном применении искус-
ственного интеллекта. URL: 
http://www.rapsinews.ru/international_news/20181204/292074043. 
(дата обращения: 07.02.2025). 
12 Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального регулирования в 
целях создания необходимых условий для разработки и внедре-
ния технологий искусственного интеллекта в субъекте Россий-
ской Федерации – городе федерального значения Москве и вне-
сении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персо-
нальных данных» // СЗ РФ. 27.04.2020. № 17, ст. 2701. 
13 Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искус-
ственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с Наци-
ональной стратегией развития искусственного интеллекта на пе-
риод до 2030 года) // СЗ РФ. 2019. № 41. Ст. 5700. 
14 Чуча С.Ю. Проблемы и перспективы внедрения элементов ис-
кусственного интеллекта в регулирование трудовых отношений // 
Проблемы трудового и социального права в условиях цифровой 
трансформации общества: сборник науч. трудов / редкол.: К.Л. 
Томашевский (отв. ред.) [и др.]. Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 

интеллектуальная деятельность мышления чело-
века», отличается меньшей точностью и практиче-
ской применимостью. По справедливому замечанию 
С.Ю. Чучи, современные технологии позволяют 
лишь имитировать когнитивные функции, но не вос-
производить их полностью14. 

В международном правовом пространстве еди-
ного подхода к определению ИИ не выработано. 
Англо-американская правовая традиция тяготеет к 
практическому пониманию искусственного интел-
лекта через призму конкретных технологий и интел-
лектуальных систем15. 

Отечественная правовая доктрина проводит чет-
кую демаркационную линию между понятиями «ис-
кусственный интеллект» и «робот». Ключевыми кри-
териями разграничения выступают автономность 
существования ИИ вне физических устройств16 и 
специфика мыслительных процессов17. В научном 
дискурсе принято выделять две основные категории 
искусственного интеллекта: «сильный», стремя-
щийся воспроизвести работу человеческого мозга, и 
«слабый», ориентированный на решение специали-
зированных задач18. 

В большинстве научных исследований искус-
ственный интеллект рассматривается как программ-
ная или программно-аппаратная система, основан-
ная на алгоритмах. В.Б. Наумов и Е.В. Тытюк опре-
деляют ИИ как алгоритм, обладающий рядом клю-
чевых характеристик: он предназначен для обра-
ботки данных, способен анализировать информа-
цию о внешней среде, функционирует автономно, а 
также имеет способность к самообучению без непо-
средственного вмешательства человека в процесс 
его работы19. 

Согласно И.В. Понкину и А.И. Редькиной, искус-
ственный интеллект представляет собой сложную 
кибернетическую систему, включающую программ-
ные и аппаратные компоненты. Он обладает такими 
характеристиками, как самостоятельность, способ-
ность к моделированию, обучению и адаптации 
своих действий в зависимости от изменений окружа-
ющей среды.»20. 

В интерпретации И.В. Воробьевой и В.Д. Сала-
хутдинова ключевой характеристикой искусствен-
ного интеллекта выступает его способность реали-
зовывать функции, ранее доступные исключительно 

2023. С. 50; Он же. Предпосылки внедрения искусственного ин-
теллекта в трудовые правоотношения // Трудовое и социальное 
право. 2022. № 4. С. 25. 
15 McCarthy J. Artificial Intelligence, Logic and Formalizing Common 
Sense. 1990. URL: http://jmc.stanford.edu/articles/ailogic.html (дата 
обращения: 06.02.2025). 
16 Габов А.В., Хаванова И.А. Эволюция роботов и право XXI в. // 
Вестник Томского государственного университета. 2018. № 435. 
С. 215. 
17 Лаптев В.А. Понятие искусственного интеллекта и юридическая 
ответственность за его работу // Право. Журнал высшей школы 
экономики. 2019. № 2. С. 84. 
18 Наумов В.Б., Тытюк Е.В. К вопросу о правовом статусе «твор-
чества» искусственного интеллекта // Правоведение. 2018. Т. 62. 
№ 3. С. 532. 
19 Там же. С. 534. 
20 Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект с точки 
зрения права // Вестник Российского университета дружбы наро-
дов. Серия «Юридические науки». 2018. Т. 22. № 1. С. 91. 
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представителям живой природы, в первую очередь 
человеку. Такой подход акцентирует внимание на 
практической составляющей технологий ИИ и их 
роли в замещении биологического интеллекта21. 

По мнению автора настоящей статьи, главный 
недостаток представленных доктринальных опре-
делений ИИ заключается в том, что они акценти-
руют внимание на способах его реализации, тогда 
как эти механизмы могут значительно отличаться в 
зависимости от уровня научно-технического про-
гресса в конкретный исторический момент. При 
сравнении с человеком можно отметить, что при 
оценке его интеллектуальных способностей или де-
еспособности учитываются не анатомические осо-
бенности мозга, а функциональные проявления 
мышления и поведения. Точно так же в случае с ис-
кусственным интеллектом ключевым аспектом яв-
ляется не его техническая структура, а его искус-
ственное происхождение, способность анализиро-
вать данные, обрабатывать информацию и прини-
мать решения. При исследовании искусственного 
интеллекта целесообразно применять функцио-
нальный подход, основанный на принципе «черного 
ящика», где ключевое значение имеет не внутрен-
няя архитектура системы, а ее способность обраба-
тывать информацию и решать поставленные за-
дачи. Такой подход обеспечивает универсальность 
определения ИИ, не зависящую от текущего уровня 
технологического прогресса. При этом критерии эф-
фективности ИИ варьируются в зависимости от 
сферы применения - будь то промышленность, 
здравоохранение, культура или оборонный ком-
плекс. 

Формулировка, закрепленная в ФЗ № 123 и 
Национальной стратегии, наиболее полно отражает 
данный подход. Существующая критика этого опре-
деления, основанная на сопоставлении с человече-
скими познавательными способностями22, пред-
ставляется недостаточно аргументированной, по-
скольку само понятие интеллекта неразрывно свя-
зано с человеческой природой. Данная дефиниция 
демонстрирует универсальность, охватывая как су-
ществующие, так и перспективные технологии ИИ. 

В контексте гражданского судопроизводства 
научное сообщество выделяет два типа систем ис-
кусственного интеллекта: вспомогательные, под-
держивающие работу судей, и автономные, способ-
ные самостоятельно выносить решения23. В россий-
ской судебной практике преобладает концепция 
«слабого» ИИ в роли «электронного помощника 

                                                 
21 Воробьева И.В., Салахутдинов В.Д. Проблемы правового регу-
лирования искусственного интеллекта // Малышевские чтения - 
2020. Наука и образование: будущее и цели устойчивого разви-
тия: материалы XVI Международной научной конференции: в 4 ч. 
/ под ред. А.В. Семенова. М.: Московский университет имени 
С.Ю. Витте, 2020. Ч. 4. С. 62 - 72. 
22 Минбалеев А.В. Понятие «искусственный интеллект» в праве // 
Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 
2022. № 6. С. 1097. 
23 Дрозд Д.О. «Процессуальные формы использования элемен-
тов искусственного интеллекта в современном арбитражном и 
гражданском судопроизводстве»: дис. … канд. юрид. наук. 
Москва, 2024. 249 с. 

судьи», который дополняет, но не заменяет чело-
века в процессе правосудия. 

Современное правосудие, как справедливо под-
черкивает К.В. Шундиков, неотделимо от цифровых 
технологий и электронного документооборота24. 
При этом, учитывая социальную значимость судеб-
ной системы и фундаментальные принципы граж-
данского судопроизводства, в частности, закреплен-
ный в ст. 8 ГПК РФ25 принцип независимости судей, 
контроль над отправлением правосудия должен 
оставаться прерогативой человека. Тем не менее, 
внедрение ИИ в качестве вспомогательного инстру-
ментария способно существенно оптимизировать 
судебную работу, автоматизировав процессы подго-
товки документации, включая проекты судебных ре-
шений. 

Интеграция технологий искусственного интел-
лекта открывает новые горизонты для повышения 
качества и результативности судопроизводства26. 
Особую ценность представляет способность ИИ 
оперативно обрабатывать масштабные информаци-
онные массивы, что высвобождает время судей для 
углубленного анализа сложных аспектов рассматри-
ваемых дел. 

На этапе подготовки дела к судебному разбира-
тельству потенциал ИИ может быть реализован в 
нескольких направлениях. Система способна авто-
матизировать формирование процессуальных доку-
ментов, генерировать запросы и анализировать 
большие объемы данных. Цифровизация процессов 
регистрации и обработки поступающих материалов 
существенно ускоряет документооборот и повы-
шает эффективность судопроизводства. 

Д.О. Дрозд выделяет дополнительные перспек-
тивные области применения ИИ: разъяснение про-
цессуального статуса участникам процесса через 
специализированные чат-боты, выявление непра-
вомерных аргументов сторон с привлечением акту-
альной судебной практики, а также автоматизация 
выбора экспертов и принятия обеспечительных 
мер. Последнее может осуществляться в автомати-
ческом режиме при условии защиты интересов от-
ветчика через механизм встречного обеспечения 
посредством депозита суда27. 

На стадии непосредственного рассмотрения 
дела возможности применения искусственного ин-
теллекта существенно ограничены, что обуслов-
лено фундаментальными принципами правосудия. 
Согласно ст. 195 ГПК РФ, вынесение законного и 
обоснованного решения базируется на тщательном 
исследовании доказательств в процессе судебного 

24 Шундиков К.В. Искусственный интеллект в Российском право-
судии: состояние и перспективы // Образование и право. 2023. № 
8. С. 316. 
25 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. 18.11.2002. № 46, ст. 4532 
26 Алехина А.О. Использование технологий искусственного ин-
теллекта при отправлении правосудия // Заметки ученого. 2023. 
№ 8. С. 250. 
27 Дрозд Д.О. «Процессуальные формы использования элемен-
тов искусственного интеллекта в современном арбитражном и 
гражданском судопроизводстве»: дис. … канд. юрид. наук. 
Москва, 2024. С. 178-182. 
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разбирательства, где определяющим фактором вы-
ступает внутреннее убеждение судьи, формируе-
мое в рамках правового поля28. 

Идея полной замены судьи-человека искусствен-
ным интеллектом затрагивает глубокие биоэтиче-
ские аспекты. Е.П. Русакова отмечает контраст 
между китайским обществом, где такая перспектива 
находит поддержку, и российским менталитетом, 
демонстрирующим преимущественно негативное 
отношение к подобной возможности. Исследова-
тель аргументирует это принципиальными различи-
ями в механизмах обработки информации: если че-
ловеческий мозг характеризуется двунаправлен-
ными нейронными связями, позволяющими гибко 
анализировать и корректировать поступающие дан-
ные, то искусственный интеллект функционирует 
линейно, без механизмов обратной связи и понима-
ния нюансов правового регулирования, что ставит 
под сомнение его способность обеспечить справед-
ливость и верховенство закона29. 

Алгоритмическая природа искусственного интел-
лекта, базирующаяся на заранее установленных че-
ловеком параметрах, создает потенциальную уяз-
вимость при оценке фактических обстоятельств 
дела. Подобная предопределенность критериев 
анализа несет в себе риск формирования необъек-
тивных или даже несправедливых судебных реше-
ний. 

Более того, существует целый комплекс техноло-
гических вызовов, препятствующих полной пере-
даче судебных полномочий системам ИИ. К ним от-
носятся возможные технические неполадки, по-
грешности в алгоритмах, потенциальные угрозы ки-
бербезопасности, а также проблематика обеспече-
ния надежной защиты процессуальных данных. Со-
вокупность этих факторов делает преждевремен-
ным рассмотрение вопроса о замещении судьи-че-
ловека искусственным интеллектом. 

По мнению автора статьи, несмотря на очевид-
ные преимущества, ИИ не может полностью заме-
нить судью, так как: 

не обладает юридическим мышлением – не 
учитывает все нюансы и специфику конкретного 
дела; 

не способен оценивать моральные и этиче-
ские аспекты – суд должен учитывать не только 
нормы права, но и принципы справедливости; 

возможны ошибки алгоритма – предвзятость, 
вызванная обучением на устаревших или некор-
ректных данных; 

ограничен рамками законодательства – не мо-
жет применять судебное усмотрение или творче-
ский подход к правоприменению. 

В определенных формах судопроизводства, в 
частности приказном, где не требуется разрешение 
правового спора, допустимо привлечение техноло-
гий искусственного интеллекта для формирования 

                                                 
28 Жеребкина Е.В., Жукова А.И. Цифровая трансформация в 
гражданском судопроизводстве // Современный ученый. 2024. № 
6. С. 366-373.  
29 Русакова Е.П. Воздействие цифровизации на гражданское су-
допроизводство в России и за рубежом: опыт Китая, Индии, Син-
гапура, Европейского Союза, США, ЮАР и некоторых других 

финальных постановлений. Например, в соответ-
ствии со статьей 126 ГПК РФ, вынесение судебного 
приказа происходит без вызова участников про-
цесса и судебного разбирательства. При этом функ-
ции ИИ носят преимущественно вспомогательный 
характер: автоматизация создания документов, их 
рассылки, а также оптимизация работы судебного 
аппарата через равномерное распределение 
нагрузки между судьями, мониторинг сроков и фор-
мирование графика заседаний30. 

При рассмотрении судебных дел искусственный 
интеллект способен автоматически фиксировать 
ход заседаний в протоколах, что особенно акту-
ально при дистанционном формате слушаний, а 
также генерировать процессуальные документы и 
уведомления. Особую ценность представляет спо-
собность ИИ обрабатывать масштабные информа-
ционные массивы для ведения судебной стати-
стики. Анализ Big Data позволяет оперативно обна-
руживать несоответствия в правоприменительной 
практике, обеспечивать ее последовательность и 
содействовать в подготовке проектов постановле-
ний Пленума Верховного Суда РФ. 

Стоит подчеркнуть, что интеграция автоматизи-
рованных систем коммуникации (чат-ботов) могла 
бы значительно упростить процесс информирова-
ния участников процесса о деталях судебных засе-
даний, текущем статусе дела и предоставления про-
цессуальных документов, включая итоговые реше-
ния и протоколы. 

В области судебных доказательств технологии 
искусственного интеллекта приобретают особую 
значимость при определении их допустимости. В со-
временных реалиях, когда технологии дипфейков 
становятся все более совершенными, ИИ может 
служить эффективным инструментом для обнару-
жения подделок и верификации подлинности предо-
ставленных документов, включая их цифровые вер-
сии. 

При апелляционном рассмотрении дел и реали-
зации судебных постановлений искусственный ин-
теллект, основываясь на комплексном анализе пра-
воприменительной практики и нормативной базы, 
способен прогнозировать возможные осложнения. В 
частности, система может заблаговременно указать 
на потенциальные трудности в розыске имущества 
должников или местонахождения ответчиков. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что 
интеграция ИИ в гражданское судопроизводство 
должна осуществляться исключительно в качестве 
вспомогательного механизма. Несмотря на то, что 
искусственный интеллект не может подменить су-
дью в принятии решений, его роль незаменима в об-
работке масштабных информационных массивов, 
автоматизации документооборота и оценке досто-
верности доказательственной базы. Это обуславли-
вает необходимость создания правовой базы для 

стран: автореф. дис. … докт. юр. наук / Рос. ун-т дружбы народов. 
Москва, 2022. С. 15 – 16. 
30 Жеребкина Е.В., Жукова А.И. Искусственный интеллект в граж-
данском судопроизводстве: проблемы законодательной регла-
ментации // Образование и право. 2024. № 5. С. 330. 
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регулирования применения ИИ в качестве электрон-
ного ассистента судьи в гражданском процессе. Це-
лесообразно внести соответствующие поправки в 
ГПК РФ, включив новую статью, регламентирующую 
понятийный аппарат, требования и пределы исполь-
зования подобных технологий. В частности, следует 
законодательно закрепить термин «электронный по-
мощник судьи» и дополнить п.3 ст. 47.1 ГПК РФ по-
ложением о запрете выполнения им функций по от-
правлению правосудия31. 

Некоторые страны уже предпринимают шаги в 
сторону законодательного закрепления ИИ в судо-
производстве. Эстония разрабатывает систему 
«электронного судьи» для рассмотрения малых ис-
ков (до 7 000 евро). Китай внедрил виртуальные 
суды, где дела рассматриваются с использованием 
ИИ и блокчейна. Франция ввела запрет на исполь-
зование предиктивного правосудия для прогнозиро-
вания решений конкретных судей, чтобы избежать 
давления на них. 

Проблематика распределения ответственности 
при использовании искусственного интеллекта в су-
дебной системе требует особого внимания. Возни-
кает закономерный вопрос о субъекте ответствен-
ности в случае технических сбоев или ошибок ИИ - 
будь то некорректный анализ доказательственной 
базы или погрешности при подготовке судебных до-
кументов. 

В данном контексте необходимо определить, кто 
должен нести юридическую ответственность: компа-
ния-разработчик программного обеспечения, пред-
ставители судебной власти или государственные 
органы в целом? Этот вопрос приобретает особую 
актуальность, учитывая, что последствия таких 
ошибок могут существенно повлиять на судьбы 
участников процесса и законность принимаемых ре-
шений. 

Установление четкого механизма ответственно-
сти становится критически важным элементом пра-
вового регулирования применения систем искус-
ственного интеллекта в гражданском судопроизвод-
стве. Это требует тщательной проработки соответ-
ствующих нормативных положений с учетом специ-
фики взаимодействия человека и машины в судеб-
ной системе. 

Может ли гражданин обжаловать решение, при-
нятое с участием ИИ, и на каких основаниях? 

Как исключить возможность манипуляции алго-
ритмами и предвзятости при вынесении судебных 
решений? 

Возможные пути решения обозначенных про-
блем видятся нам в следующем: 

– закрепление в ГПК процедуры пересмотра ре-
шений, принятых с участием ИИ; 

– определение ответственности за ошибки ИИ на 
уровне судебной системы и разработчиков про-
граммного обеспечения. 

Заключение 

                                                 
31 Жеребкина Е.В., Жукова А.И. Искусственный интеллект в граж-
данском судопроизводстве: проблемы законодательной регла-
ментации // Образование и право. 2024. № 5. С. 330. 

На основании изложенного, можно сделать сле-
дующие выводы:  

Внедрение ИИ позволяет автоматизировать ру-
тинные юридические задачи, такие как анализ доку-
ментов, подготовка процессуальных бумаг, систе-
матизация доказательств и правоприменительной 
практики. Это снижает нагрузку на судей и секрета-
риаты, сокращая сроки рассмотрения дел. 

Искусственный интеллект может анализировать 
судебную практику, находить релевантные право-
вые нормы и предлагать варианты решений на ос-
нове накопленного опыта. Это особенно важно при 
рассмотрении сложных гражданских дел, требую-
щих учета прецедентов и детального анализа зако-
нодательства. 

Использование алгоритмов ИИ способствует по-
вышению объективности судебных решений, мини-
мизируя влияние субъективных факторов, таких как 
эмоциональное восприятие дела судьей или сто-
ронним экспертом. 

Цифровизация судебных процессов и внедрение 
ИИ позволяют ускорить процедуры рассмотрения 
дел и облегчить доступ граждан к правосудию. Ав-
томатизированные юридические помощники могут 
помочь гражданам подготовить исковые заявления 
и ориентироваться в процессуальных вопросах. 

Искусственный интеллект способен прогнозиро-
вать возможные исходы судебных процессов, что 
полезно как для судей, так и для сторон процесса. 
Это позволяет участникам оценивать перспективы 
спора и выбирать оптимальные стратегии защиты 
своих прав. 

Несмотря на очевидные преимущества, исполь-
зование ИИ в гражданском судопроизводстве свя-
зано с рядом проблем.  

На данный момент законодательство большин-
ства стран, включая Россию, не содержит четкого 
регулирования использования ИИ в судебной си-
стеме. Это затрудняет определение его полномо-
чий, степени ответственности, а также границ допу-
стимого применения в процессе рассмотрения граж-
данских дел. 

При вынесении судебного решения важен вопрос 
ответственности за возможные ошибки ИИ. Если ал-
горитм допустит неточность или некорректно интер-
претирует данные, остается неясным, кто будет 
нести ответственность – разработчики, суд, госу-
дарство или сам искусственный интеллект. 

Судебное разбирательство должно основы-
ваться на принципах законности, независимости су-
дей, состязательности и равенства сторон. Исполь-
зование ИИ может повлиять на восприятие данных 
принципов, если алгоритмы будут иметь приоритет 
перед субъективной оценкой судьи. 

ИИ способен анализировать законы и судебную 
практику, но не может учитывать человеческие цен-
ности, нравственные нормы и социальный контекст, 
которые часто играют ключевую роль в гражданском 
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судопроизводстве. Решения, основанные исключи-
тельно на алгоритмах, могут оказаться несправед-
ливыми или неприменимыми в конкретных ситуа-
циях. 

Общество пока не готово полностью доверять 
искусственному интеллекту принятие решений, осо-
бенно в таких значимых сферах, как правосудие. 
Многие граждане и юристы скептически относятся к 
возможности ИИ заменить или даже помочь судье в 
вынесении справедливого решения. 

Алгоритмы ИИ обучаются на больших объемах 
данных, но если эти данные содержат предвзятые 
решения, система может наследовать и усугублять 
существующие проблемы. Это может привести к не-
справедливому распределению решений в зависи-
мости от социальных, этнических или иных факто-
ров. 

Многие современные системы искусственного 
интеллекта работают по принципу «черного ящика», 
когда даже разработчики не могут полностью объяс-
нить процесс принятия решений системой. Это про-
тиворечит принципу прозрачности судебного разби-
рательства. 

ИИ анализирует огромные массивы информа-
ции, но если данные содержат ошибки, устаревшие 
или противоречивые сведения, алгоритм может 
привести к неправильным выводам. В гражданском 
судопроизводстве ошибки при рассмотрении дел 
могут нанести серьезный ущерб сторонам спора. 

Использование ИИ в судебной системе требует 
обработки конфиденциальной информации. Это 
увеличивает риски кибератак, взлома систем и 
утечки персональных данных участников судебных 
разбирательств. 

Итак, ИИ может служить полезным инструментом 
для оптимизации работы судов, но пока он не спо-
собен заменить человека при принятии судебных 
решений. Для безопасного внедрения технологий 
ИИ в правосудие необходимо разработать четкие 
регламентирующие нормы, обеспечивающие про-
зрачность, справедливость и защиту прав граждан. 
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Artificial Intelligence in Civil Litigation 
Saburov I.Ya. 
Moscow Financial and Industrial University «Synergy» 
In modern conditions of digital transformation artificial 

intelligence (hereinafter - AI) becomes an important tool in 
various spheres of public life, including civil proceedings. 
The article considers the legal status and potential of using 
AI technologies in court proceedings, analyses the 
opportunities and limitations of their implementation, and 
discusses the prospects of normative legal regulation of 
this direction. 

One of the key aspects of the study is the analysis of the 
advantages of AI application in civil proceedings, among 
which are acceleration of case processing, improvement 
of accuracy of information processing, automation of 
routine tasks, reduction of court workload and 
minimisation of the human factor in decision-making. 
Special attention is paid to the functioning of intelligent 
systems in predicting court decisions, analysing court 
practice and forming recommendations for judges. 

At the same time, attention is emphasised on the legal risks 
and ethical problems of using AI in the judicial sphere. The 
article discusses the issues of possible errors of 
algorithms, ensuring transparency of decisions, 
compliance with the principles of independence and 
impartiality of the court. 

The author emphasises the need to create a clear regulatory 
framework capable of ensuring a balance between the 
efficiency of the courts and the protection of the rights of 
the participants in the judicial process. The development 
of AI in civil proceedings requires a comprehensive 
approach that includes technical, legal and ethical 
aspects, as well as international regulatory experience. 

Keywords: Civil proceedings neural network, artificial 
intelligence, application of artificial intelligence, 
responsibility for the use of artificial intelligence. 
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В современном обществе возникают проблемы с применением 
сроков исковой давности, что требует научного исследования 
для понимания дальнейших перспектив развития законодатель-
ства в данной сфере. Законодательство, регулирующее сроки ис-
ковой давности, проходит обзорный анализ в статье. Определе-
ние сроков исковой давности, хотя закреплено в нормах граждан-
ского права, вызывает много вопросов у сторон споров и право-
применителей. Изучение научного познания включает использо-
вание разнообразных общенаучных методов, таких как фор-
мально-юридический, сравнительно-правовой, формально-логи-
ческий и другие. В статье рассматривается важность установле-
ния сроков исковой давности как средства обеспечения стабиль-
ности гражданского оборота и предотвращения злоупотреблений 
субъектами своими правами. Важное значение в реализации за-
щиты гражданских прав и имущественной ответственности субъ-
ектов имеет исковая давность. Этот срок для защиты права по 
иску лица, права которого нарушены, способствует соблюдению 
порядка и стабильности в отношениях между субъектами. Сто-
роны в правоотношениях под воздействием этого института 
гражданского права проявляют заботу об осуществлении и за-
щите своих прав заблаговременно. 
Ключевые слова: исковая давность, срок, требование, исчисле-
ние исковой давности, приостановление срока исковой давности, 
возобновление срока исковой давности, сроки в гражданском 
праве, защита гражданских прав, право на защиту, толкование 
права.  
 
 

Исковая давность является одним из основных ин-
ститутов гражданского права, так как практически 
все гражданско-правовые отношения связаны с вре-
менной протяженностью и институтом сроков, вклю-
чая исковую давность [8, с.43]. 

Понятие исковой давности, определенное в ста-
тье 195 Гражданского кодекса РФ, означает времен-
ной лимит для защиты права через суд у лица, чье 
право нарушено. Недостаточная ясность законода-
тельного определения создает ряд проблем, свя-
занных с исковой давностью. Установленные зако-
ном сроки исковой давности обусловливают усло-
вия защиты нарушенного субъективного права в 
суде, что делает это правило актуальным всегда и 
везде: в каждый период времени и в каждой системе 
права [3]. 

Юридический срок, не имеющий четкого опреде-
ления в законодательстве, описывается в толковом 
русском словаре как промежуток времени или мо-
мент наступления последствий из-за истечения 
определенного времени. Согласно классификации 
юридических фактов, срок относится к волевым со-
бытиям, но не является сам по себе событием, так 
как стороны имеют возможность влиять на его тече-
ние. Например, можно ускорить или замедлить 
наступление обязательств, а также прервать дав-
ность исковыми требованиями. Следовательно, 
связь между сроком и временем является относи-
тельной и зависит от действий участников граждан-
ско-правовых отношений. 

Следовательно, истечение срока исковой давно-
сти является законом установленной мерой для за-
щиты права по иску человека, право которого нару-
шено. Важно выделять два понятия иска: иск в ма-
териальном смысле и иск в процессуальном контек-
сте. Право на иск в материальном плане представ-
ляет собой возможность принудительного восста-
новления, нарушенного субъективного граждан-
ского права. Это право связано с определенными 
сроками исковой давности, превышение которых 
приводит к утрате возможности принудительного 
восстановления субъективного права по требова-
нию ответчика [10, с. 67]. 

В процессуальном плане право на обращение в 
суд для защиты нарушенного субъективного права 
или охраняемого законом интереса называется пра-
вом на иск. Исковая давность не применима к дан-
ному праву, и возможность подачи искового заявле-
ния не ограничена временными рамками. 

Отсутствие материального права на иск может 
послужить причиной для отказа в удовлетворении 
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требований, выдвигаемых в иске, однако не явля-
ется препятствием для принятия искового заявле-
ния. Суд, арбитраж или третейский суд рассматри-
вают требование о защите нарушенного права без 
учета исковой давности. 

Общий срок исковой давности устанавливается в 
три года. 

Для отдельных видов требований законом могут 
устанавливаться специальные сроки исковой давно-
сти, сокращенные или более длительные по сравне-
нию с общим сроком. Сроки исковой давности и по-
рядок их исчисления не могут быть изменены согла-
шением сторон. 

Требование о защите нарушенного права прини-
мается к рассмотрению судом независимо от исте-
чения срока исковой давности. Исковая давность 
применяется судом только по заявлению стороны в 
споре, сделанному до вынесения судом решения. 
Истечение срока исковой давности, о применении 
которой заявлено стороной в споре, является осно-
ванием к вынесению судом решения об отказе в 
иске. 

Течение срока исковой давности начинается со 
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своего права. По обязательствам с 
определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполне-
ния [9, с. 53]. 

По обязательствам, срок исполнения которых не 
определен либо определен моментом востребова-
ния, течение исковой давности начинается с мо-
мента, когда у кредитора возникает право предъ-
явить требование об исполнении обязательства, а 
если должнику предоставляется льготный срок для 
исполнения такого требования, исчисление исковой 
давности начинается по окончании указанного 
срока. По регрессным обязательствам течение ис-
ковой давности начинается с момента исполнения 
основного обязательства. 

Перемена лиц в обязательстве не влечет изме-
нения срока исковой давности и порядка его исчис-
ления. 

Течение срока исковой давности приостанавли-
вается: 

-если предъявлению иска препятствовало чрез-
вычайное и непредотвратимое при данных условиях 
обстоятельство (непреодолимая сила); 

-если истец или ответчик находится в составе 
Вооруженных Сил, переведенных на военное поло-
жение; 

-в силу установленной на основании закона Пра-
вительством Российской Федерации отсрочки ис-
полнения обязательств (мораторий); 

-в силу приостановления действия закона или 
иного правового акта, регулирующего соответству-
ющее отношение (ст. 202 ГК РФ) [3]. 

Течение срока исковой давности приостанавли-
вается при условии, если указанные обстоятельства 
возникли или продолжали существовать в послед-
ние шесть месяцев срока давности, а если этот срок 
равен шести месяцам или менее шести месяцев — 
в течение срока давности. 

Со дня прекращения обстоятельства, послужив-
шего основанием приостановления давности, тече-
ние ее срока продолжается. Остающаяся часть 
срока удлиняется до шести месяцев, а если срок ис-
ковой давности равен шести месяцам или менее 
шести месяцев — до срока давности [5, с. 81]. 

Течение срока исковой давности прерывается 
предъявлением иска в установленном порядке, а 
также совершением обязанным лицом действий, 
свидетельствующих о признании долга. После пере-
рыва течение срока исковой давности начинается 
заново; время, истекшее до перерыва, не засчиты-
вается в новый срок (ст. 203 ГК РФ) [3]. 

Если иск оставлен судом без рассмотрения, то 
начавшееся до предъявления иска течение срока 
исковой давности продолжается в общем порядке. 

Если судом оставлен без рассмотрения иск, 
предъявленный в уголовном деле, то начавшееся 
до предъявления иска течение срока исковой дав-
ности приостанавливается до вступления в закон-
ную силу приговора, которым иск оставлен без рас-
смотрения; время, в течение которого давность 
была приостановлена, не засчитывается в срок ис-
ковой давности. При этом если остающаяся часть 
срока менее шести месяцев, она удлиняется до ше-
сти месяцев (ст. 204 ГК РФ) [3]. 

В исключительных случаях, когда суд признает 
уважительной причину пропуска срока исковой дав-
ности по обстоятельствам, связанным с личностью 
истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, 
неграмотность и т.п.), нарушенное право гражда-
нина подлежит защите. Причины пропуска срока ис-
ковой давности могут признаваться уважитель-
ными, если они имели место в последние шесть ме-
сяцев срока давности, а если этот срок равен шести 
месяцам или менее шести месяцев — в течение 
срока давности (ст. 205 ГК РФ) [3]. 

Должник или иное обязанное лицо, исполнившее 
обязанность по истечении срока исковой давности, 
не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы 
в момент исполнения указанное лицо и не знало об 
истечении давности. 

С истечением срока исковой давности по глав-
ному требованию истекает срок исковой давности и 
по дополнительным требованиям (неустойка, залог, 
поручительство и т.п.). 

Исковая давность не распространяется на [8, 
с.224]: 

-требования о защите личных неимущественных 
прав и других нематериальных благ, кроме случаев, 
предусмотренных законом; 

-требования вкладчиков к банку о выдаче вкла-
дов; 

-требования о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью гражданина. Однако требова-
ния, предъявленные по истечении трех лет с мо-
мента возникновения права на возмещение такого 
вреда, удовлетворяются за прошлое время не бо-
лее чем за три года, предшествовавшие предъявле-
нию иска; 

-требования собственника или иного владельца 
об устранении всяких нарушений его права, хотя бы 



 142 

№
 3

 2
0
2
5
 [
З
и
В

] 
 

эти нарушения не были соединены с лишением вла-
дения; 

Если определять в отраслях российского права 
принадлежность исковой давности к институтам 
этих отраслей, то очевидна смешанная природа 
данного явления, ведь нормы о рассматриваемых 
сроках имеют как материальную, так процессуаль-
ную природу [10, 94]. 

Суть дискуссии отражается и в том, что в граж-
данском праве используются формулировки в 
форме долженствования (пример: «должен знать» 
или «обязан»), что дает неоднозначную картину в 
определении субъективного или объективного кри-
терия исковой давности. 

Неоднозначным является и то положение, что 
физическое лицо вправе защищать свои права ос-
новываясь на своей дееспособности и правоспособ-
ности, жизненном опыте и сложившимися конкрет-
ными обстоятельствами. Отметим, что это касается 
дееспособных граждан, которые вольны самостоя-
тельно отстаивать свою защиту, но будет ли это ка-
саться недееспособных или лиц с ограниченной де-
еспособностью в их ситуациях в полной мере осу-
ществляя свои гражданские права, как «обычные» 
граждане, что является неким камнем преткновения 
в гражданском законодательстве. 

Также стоит отметить, что сроки исковой давно-
сти следует различать от иных сроков в существую-
щем в гражданском праве, поскольку последние мо-
гут иметь совершенно другие, укороченные сроки, 
как например в защите исключительных прав, или 
же иметь бессрочный характер, как противодей-
ствие терроризму [9, с. 67]. 

Фиксируем тот факт, что можно сделать неодно-
значный, но все же вывод о том, концепция исковой 
давности, как способа защиты прав бывает невоз-
можна из-за присутствия объективных факторов не-
возможности юридической защиты, что и вызывает 
противоречия. 

Иванов А.А. указывает нам на то, что в граждан-
ских правоотношениях изменения срока действия 
исковой давности, а именно его десятилетний объ-
ективный срок играет важную роль для принципа 
определенности в праве. Особый акцент, при этом 
делается на императивность сроков, и связано это 
с правовым регулированием касаемо правоотноше-
ний. Но, как показывает практика, после начала или 
окончания этого срока сильно страдает правовая 
определённость для участников гражданского обо-
рота, поскольку существует множество факторов и 
условий изменения срока, что, как следствие, вызы-
вает у них непонимания какими нормативно- право-
выми актами пользоваться для защиты свои прав [5, 
с. 65]. 

Учтем то обстоятельство, что продолжитель-
ность срока в некоторых случаях не имеет значения, 
если само дело и его объективные факты лежат на 
поверхности, но существует и обратная сторона, ко-
гда для подготовки и нахождении нужных доказа-
тельств требуется намного больше времени, чем 
вышеупомянутые условия. Это доказывает, что дан-

ная тема является дискуссионной и требует тща-
тельного изучения, чтобы учесть все факторы и при-
вести в баланс всевозможные обстоятельства. 

Из этого можно сделать соответствующий вывод 
о том, что законодательная база подстроилась под 
определенные течение социально-экономической 
жизни общества, и, как следствие, возникают проти-
воречия, что не дает однозначного характера в от-
ношении применения норм права в судебных разби-
рательствах, тем самым создавая с одной стороны 
сложность ведения процессов, а с другой отсут-
ствие унификации правовой базы и возникновение 
отсутствие четкого понимания у граждан своих воз-
можностей при защите нарушенных прав после су-
дебного процесса. 

Подводя итог, стоит сказать о том, что проблема-
тика и специфика искового права остаются по сей 
день актуальной для российского законодатель-
ства. Главной целью Российской Федерации 
должно являться то, что каждый ее гражданин смо-
жет без всяких затруднений защитить нарушенные 
права, основываясь на понятных и четких законных 
основаниях. Отсюда следует то, что законодатель-
ная база несовершенна и требует модернизации и 
унификации. 
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Limitation period in civil law, substantive and 

professional legal aspects 
Soldatova M.M. 
Moscow Financial and Industrial University "Synergy" 
In modern society, there are problems with the use of 

limitation periods, which requires scientific research to 
understand further prospects for the development of 
legislation in this area. The article examines the legislation 
governing the limitation period. The definition of the 
limitation period, although fixed in the norms of civil law, 
raises many questions among the parties to disputes and 
law enforcement agencies. The study of scientific 
knowledge involves the use of a variety of general 
scientific methods, such as formal legal, comparative 
legal, formal logical, and others. The article discusses the 
importance of setting limitation periods as a means of 
ensuring the stability of civil turnover and preventing the 
abuse of their rights by subjects. 

The statute of limitations is important in the implementation of 
the protection of civil rights and property liability of 
subjects. This period, in order to protect the right of a 
person whose rights have been violated, contributes to 
maintaining order and stability in relations between 
subjects. The parties in legal relations, under the influence 
of this institution of civil law, take care of the exercise and 
protection of their rights in advance. 

Keywords: statute of limitations, term, statement of claim, 
calculation of the statute of limitations, suspension of the 
statute of limitations, renewal of the statute of limitations, 
limitation periods in civil law, protection of civil rights, right 
to defense, interpretation of the law.  
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Правовое регулирование доходов супругов от 
предпринимательской деятельности и проблемы их раздела 
при расторжении брака 
 
 
 
 
Терехов Евгений Александрович 
аспирант, ФГБОУ ВО «НГУЭУ», eaterehov@mail.ru 
 
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования до-
ходов супругов от предпринимательской деятельности в России. 
Анализируются особенности включения таких доходов в состав 
общего имущества супругов, проблемы определения их состава 
и порядка раздела при расторжении брака. Отмечается отсут-
ствие в российском законодательстве понятия «семейное пред-
принимательство» и связанные с этим правовые коллизии. Также 
рассматриваются актуальные правовые проблемы, возникаю-
щие при разделе имущества супругов, вовлеченного в коммерче-
ский оборот. Анализируются пробелы в законодательстве, а 
именно отсутствие четких критериев раздела бизнеса и про-
блемы оценки стоимости активов. 
Ключевые слова: доходы супругов, раздел имущества, коммер-
ческий оборот, предпринимательская деятельность, судебная 
практика, оценка бизнеса, правовые пробелы. 
 

Введение 
Раздел имущества супругов – сложная правовая 

категория, особенно если имущество используется 
в предпринимательской деятельности. Актуаль-
ность исследования обусловлена отсутствием в 
российском законодательстве четкого правового ре-
гулирования доходов супругов от предприниматель-
ской деятельности. Вопрос о правовом режиме та-
ких доходов имеет большое значение, как для су-
пругов, так и для третьих лиц – контрагентов, креди-
торов, налоговых органов. Также в российском зако-
нодательстве отсутствуют четкие критерии разгра-
ничения личного и совместного имущества. В осо-
бенности это касается случаев, когда один супруг 
вложил совместные средства в бизнес, а другой не 
участвовал в его ведении. Проблема усугубляется 
отсутствием унифицированных правил оценки стои-
мости бизнеса, что влияет на справедливость раз-
дела имущества. Отсутствие регулирования данных 
категорий приводит к множеству правовых проблем 
и судебных споров. Действующая законодательная 
база не учитывает особенностей ведения бизнеса в 
семейных отношениях, что приводит к правовой не-
определенности. 

 
Литературный обзор. Правовая основа иссле-

дования включает нормативно-правовые акты, регу-
лирующие вопросы раздела имущества супругов, 
вовлеченного в коммерческий оборот. В основе ис-
следования лежат положения Конституции Россий-
ской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Граж-
данского процессуального кодекса РФ, Налогового 
кодекса РФ, Семейного кодекса РФ. Эмпирическую 
основу исследования составляют акты судебной 
практики, включая определения Конституционного 
Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда 
РФ, а также определения и обзоры Верховного Суда 
РФ и арбитражных судов. Также проанализированы 
работы множества авторов в данной сфере. Боль-
шое количество исследований посвящены брач-
ному договору, но реже брачному договору супру-
гов-предпринимателей (Г.А. Трофимова, С.Г. Побе-
режный). Попытку комплексного анализа правового 
режима доходов супругов от предпринимательской 
деятельности предпринимает О.В. Яшин. Традици-
онно большое внимание уделяется разделу имуще-
ства при расторжении брака супругов, в том числе и 
супругов-предпринимателей (А.Н. Левушкин, Н.В. 
Летова, Т.В. Краснова, Ю.А. Метелева). Особо стоит 
отметить вклад в развитие доктринальных исследо-
ваний предпринимательской деятельности супругов 
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доктора юридических наук, профессора А.Н. Левуш-
кина, работы которого затрагивают вопросы семей-
ного предпринимательства как феномена с позиций 
правовых исследований в цивилистической пара-
дигме, проблемы применения прав супругов при 
осуществлении предпринимательской деятельно-
сти. Левушкин говорит о семейном бизнесе как о 
сложной категории на стыке экономики и права, со-
циально-экономической связи членов семьи, кото-
рая представляет собой совокупность имуществен-
ных и неимущественных отношений, в рамках кото-
рых реализуются права и обязанности супругов в 
сфере предпринимательской деятельности и непо-
средственное её ведение. 

 
Материалы и методы. Методология исследова-

ния включает использование общих научных и спе-
циальных правовых методов. Общие методы, такие 
как анализ и синтез, индукция и дедукция, сравни-
тельный и исторический методы, а также системный 
подход, позволяют детально изучить предмет ис-
следования, выявить его внутренние связи и зави-
симости. Правовые методы включают формально-
юридический метод для анализа законодательства 
и судебных актов, метод толкования права для глу-
бокого понимания содержания правовых норм и их 
применения. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. В 

соответствии со статьей 34 Семейного кодекса РФ 
доходы от предпринимательской деятельности от-
носятся к общему имуществу супругов [1]. Однако 
отсутствует четкое определение момента включе-
ния таких доходов в общее имущество, что создает 
правовую неопределенность. Судебная практика 
исходит из того, что моментом включения доходов в 
общее имущество является дата возникновения 
права на них, а не фактическое получение денеж-
ных средств. Кроме того, отсутствует дифференци-
ация доходов с учетом понесенных расходов, что 
может приводить к нарушению интересов одного из 
супругов. Обойден вниманием законодателя и мо-
мент включения таких доходов в общее имущество. 

Определение понятия «доход» сегодня содер-
жится только в статье 41 НК РФ, где доходом при-
знается экономическая выгода в денежной или нату-
ральной форме, учитываемая в случае возможно-
сти ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду 
можно оценить [2]. Такая выгода определяется в со-
ответствии с выбранной субъектом предпринима-
тельства системой налогообложения, регламенти-
рующей порядок включения поступлений в денеж-
ной и в натуральной формах в состав доходов. Уста-
новленные в НК РФ правила продиктованы фис-
кальными интересами государства и задачами об-
легчения процедур налогового администрирования. 

Для целей налогообложения доходы и расходы 
фиксируются документально, они могут быть исчис-
лимы на основе первичных документов по понят-
ному правилу, и оценены исходя из их смысла и со-
держания. Этот вывод подтверждается, например, 
практикой определения величины алиментных обя-
зательств предпринимателей, исчисляемых именно 

с доходов от предпринимательской деятельности за 
вычетом сумм понесенных расходов, связанных с 
осуществлением такой деятельности [3]. При этом 
вычет расходов производится в случае их подтвер-
ждения вне зависимости от выбранного предприни-
мателем режима налогообложения, но только на ос-
новании документов, которые в соответствии с тре-
бованиями налогового законодательства обосновы-
вают понесенные расходы [4]. 

Что касается момента признания доходов в со-
ставе общего имущества, то Верховным судом РФ 
сформулирована позиция, в соответствии с которой 
определяющим будет тот момент времени, когда 
возникло право на доход от предпринимательской 
деятельности у супруга. Если это право возникло в 
браке, то не имеет значения момент фактического 
получения денежных средств, даже если такое по-
ступление имело место после расторжения брака – 
доходы подлежат разделу [5]. Судом также подтвер-
жден «налоговый» подход к определению размера 
дохода с учетом понесенных расходов, и опреде-
лено бремя доказывания их обоснованности су-
пругу-предпринимателю.  

Неоднозначность таких расходов, которая заклю-
чается в том, что некоторые траты носят двойствен-
ный характер, может быть предметом злоупотреб-
лений и нарушать права второго супруга. Например, 
приобретение мебели возможно как для целей биз-
неса, как и для личных нужд предпринимателя и 
даже уже его новой семьи, при этом расходование 
средств может вестись непосредственно с его рас-
четных счетов. 

Говоря о распоряжении частью дохода путем 
несения предпринимательских расходов, необхо-
димо отметить, что в России законодатель не 
обособляет то имущество гражданина, которое он 
использует в предпринимательской деятельности 
[6, с. 2]. 

В ситуации исключительно рамочной законода-
тельной регламентации, решение проблем, связан-
ных с доходами супругов от предпринимательской 
деятельности, видится в развитии института брач-
ного договора. Учитывая судебный подход, включе-
ния в брачный договор требуют вопросы признания 
за вторым супругом той части дохода, которая оста-
ется в распоряжении предпринимателя. Они могут 
быть разрешены либо путем указания в договоре 
права второго супруга на долю дохода или условия 
о содержании (путем периодического перечисления 
второму супругу определенной денежной суммы). 
Однако основным вопросом, является вопрос при-
надлежности имущества, приобретенного за счет 
доходов от предпринимательской деятельности. 
Так как в ситуациях семейных конфликтов требу-
ется именно справедливый раздел совместно нажи-
того в браке имущества.  

Брачный договор позволяет установить режим 
совместной, долевой или раздельной собственно-
сти на все имущество супругов, на его отдельные 
виды или на имущество каждого из супругов [7, с. 
92]. Вариант, при котором все бизнес-активы по до-
говору будут принадлежать только супругу-предпри-
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нимателю заведомо рискован (хотя и широко рас-
пространен), так как ставит второго супруга в нерав-
ное положение и может быть оспорен как вторым су-
пругом, так и, например, в процедурах банкротства. 
Установление равной долевой собственности не ре-
шит проблем при наступлении конфликтных ситуа-
ций и необходимости раздела такого имущества, а 
также осложняет вопросы ведения предпринима-
тельской деятельности. Тенденции судебной прак-
тики последних лет по вопросам раздела супруже-
ской собственности позволяют говорить о том, что 
складывается деление «по объектам», в том числе 
вытекающее из заинтересованности супругов в кон-
кретном объекте как, например, указывается в п. 3 
судебной практики Верховного Суда РФ №4 (2018) 
[8]. В этой связи установление в брачном договоре 
справедливого раздельного владения именно само-
стоятельными объектами видится наиболее пер-
спективным. В ситуации, когда речь идет об одном 
объекте или неделимом комплексе, целесообразно 
заранее предусмотреть размер или порядок опре-
деления компенсации, которая в таком случае 
должна причитаться второму супругу. 

Также в отличие от недвижимости или банков-
ских вкладов, оценка стоимости бизнеса является 
сложной и субъективной процедурой. Отсутствуют 
единые правила, что приводит к значительным рас-
хождениям в судебной практике. Разные методики 
могут приводить к существенным расхождениям в 
итоговых оценках, что затрудняет справедливое 
разделение имущества. В силу субъективного под-
хода к оценке бизнеса судебная практика в этом во-
просе разнится. Суд может принять во внимание ры-
ночную стоимость, балансовую оценку или доход-
ный метод, что влияет на конечные результаты раз-
дела имущества. Вклад одного из супругов может 
выражаться не только в денежных средствах, но и в 
управленческих решениях, репутации, деловых свя-
зях [9, с. 12]. Это усложняет определение справед-
ливой доли второго супруга. Если бизнес созда-
вался во время брака, но средства на его запуск 
были получены из личных накоплений одного из су-
пругов, может возникнуть спор о принадлежности 
активов. Отсутствие четких норм в Семейном ко-
дексе РФ приводит к сложностям при разделе. 
Необходимо разработать и закрепить нормативные 
критерии, по которым имущество, используемое в 
предпринимательской деятельности, должно при-
знаваться совместным либо личным. В частности, 
Семейный кодекс РФ должен включать положения о 
том, как учитывать нематериальный вклад одного из 
супругов в бизнес (например, управленческие реше-
ния, деловые связи, репутацию). Также следует 
уточнить нормы, касающиеся источников финанси-
рования бизнеса при определении его принадлеж-
ности к совместно нажитому имуществу. Для обес-
печения справедливости раздела активов важно 
разработать единые методические рекомендации 
по оценке стоимости бизнеса при разделе имуще-
ства супругов. Это позволит избежать субъективно-
сти при судебных разбирательствах. Обобщение су-
дебной практики и создание разъяснений высших 
судебных инстанций позволит снизить количество 

спорных ситуаций и упростить процедуру раздела 
имущества. 

 
Заключение. Правовой режим доходов супругов 

от предпринимательской деятельности в России 
требует уточнения и совершенствования. Введение 
понятия «семейного предпринимательства», уста-
новление четких критериев учета доходов и расхо-
дов, а также развитие института брачного договора 
позволят снизить правовую неопределенность и по-
высить защиту имущественных прав супругов. Раз-
работка новых правовых механизмов, регулирую-
щих раздел предпринимательских доходов, позво-
лит устранить существующие пробелы в законода-
тельстве и повысить уровень правовой защиты су-
пругов. Отсутствие четких норм в законодательстве 
относительно раздела имущества супругов, вовле-
ченного в коммерческий оборот, создает значитель-
ные правовые проблемы. Необходимы изменения в 
законодательстве, направленные на регулирование 
данных вопросов, а также единая методика оценки 
бизнеса. Совершенствование судебной практики 
также станет важным шагом к справедливому раз-
решению споров. 
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This article examines the legal regulation of spouses' income 

from entrepreneurial activities in Russia. It analyzes the 
inclusion of such income in the common property of 
spouses, the challenges in determining its composition, 
and the procedure for its division in the event of divorce. 
The absence of the concept of "family entrepreneurship" 
in Russian legislation and the resulting legal conflicts are 
highlighted. The article also explores pressing legal issues 
related to the division of spouses' property involved in 
commercial transactions. Legislative gaps are analyzed, 
particularly the lack of clear criteria for business division 
and the challenges of asset valuation. 
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Статья посвящена изучению существующего регулирования ис-
пользования цифровых валют в трансграничных расчетах с ак-
центом на перспективы использования стейблкоинов и цифро-
вых валют центральных банков в качестве средств международ-
ного платежа. Исследуется опыт стран-членов БРИКС в регули-
ровании цифровых валют, а также существующие источники 
«мягкого» права в виде рекомендаций международных структур 
по данному вопросу. Исследуется вопрос о возможных вызовах и 
угрозах, связанных с использованием цифровых валют в между-
народных расчетах, а также дается прогноз по возможному раз-
витию такого регулирования. 
Ключевые слова: международные расчеты, трансграничные 
платежи, цифровые валюты центральных банков, стейблкоины, 
ФАТФ, МВФ, БРИКС. 
 

Введение 
Цифровые валюты становятся важным элемен-

том современной финансовой системы, трансфор-
мируя способы проведения расчетов и взаимодей-
ствия между участниками международной торговли. 
Их использование в трансграничных платежах зна-
чительно повышает скорость расчетов и снижает за-
траты на переводы, что делает их использование 
крайне востребованным.  

Актуальность данного исследования связана с 
необходимостью анализа правового регулирования 
цифровых валют, которое является важным аспек-
том для обеспечения их безопасного и эффектив-
ного применения. С учетом увеличивающейся попу-
лярности цифровых валют важно разобраться в 
том, как разные государства адаптируют свои пра-
вовые системы к новым вызовам, возникающим в 
процессе их внедрения. 

Целью данного исследования является всесто-
ронний анализ правового регулирования цифровых 
валют в контексте международных расчетов. Кроме 
того, в ходе исследования будет уделено внимание 
определению основных проблем, связанных с ис-
пользованием цифровых валют, таких как вопросы 
безопасности, защиты прав потребителей, налого-
вого регулирования и борьбы с отмыванием денег. 
Все эти аспекты являются ключевыми для форми-
рования эффективной и безопасной правовой 
среды, способствующей развитию цифровых валют 
в международных расчетах. 

 
Правовое регулирование цифровых валют в 

рамках БРИКС 
Для начала определимся, какие же виды цифро-

вых финансовых инструментов представляют для 
нас наибольший интерес. С точки зрения наращива-
ния прозрачного, стабильного и в должной степени 
упорядоченного порядка международных расчетов 
перспективнее всего выглядят т.н. стейблкоины и 
цифровые валюты центральных банков. 

Использование стейблкоинов и центральных 
банковских цифровых валют (ЦВЦБ) в трансгранич-
ных платежах открывает перед государствами ши-
рокий спектр преимуществ, которые могут значи-
тельно изменить существующий финансовый ланд-
шафт. К числу этих преимуществ можно отнести, 
прежде всего, снижение транзакционных издержек, 
что делает международные переводы более до-
ступными и выгодными для пользователей. Кроме 
того, такие технологии способны ускорить процессы 
расчетов, что особенно важно в условиях глобали-
зированного мира, где время имеет решающее зна-
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чение и наибольшую ценность. Также стоит отме-
тить, что внедрение стейблкоинов и ЦВЦБ может 
повысить финансовую доступность международных 
расчетов, позволяя большему числу экономопера-
торов, в том числе из развивающихся стран, полу-
чить доступ на внешние рынки. Но, при всех выше-
перечисленных преимуществах, данные виды циф-
ровых валют нуждаются в определенном регулиро-
вании – как на международном, так и на националь-
ном уровне. Кратко рассмотрим основные тенден-
ции в национальных режимах стейблкоинов и циф-
ровых валют центральных банков на примере от-
дельных государств-членов БРИКС. 

В Бразилии стейблкоины становятся предметом 
активного обсуждения в рамках финансового регу-
лирования. Центральный банк Бразилии рассматри-
вает возможность внедрения цифрового реала, что 
может повлиять на существующие стейблкоины. В 
2021 году была принята новая законодательная 
инициатива, направленная на создание четкой пра-
вовой базы для криптовалют, включая стейблкоины, 
с акцентом на защиту потребителей и предотвраще-
ние отмывания денег. Параллельно в Бразилии ак-
тивно обсуждаются различные меры по регулирова-
нию стейблкоинов, с целью обеспечения их без-
опасности и защиты прав потребителей. Регулиро-
вание может включать в себя установление стан-
дартов для эмитентов стейблкоинов, а также созда-
ние механизмов для мониторинга их использования, 
что поможет предотвратить возможные финансо-
вые риски и мошенничество. Примечательно также 
то, что вопрос о создании национальной криптова-
лютной платформы бразильские власти решили 
тоже весьма креативно – в 2020 г. Центральный 
банк Бразилии анонсировал проект цифрового ре-
ала и объявил о проведении Lift Challenge – кон-
курса по разработке мультивалютной платформы 
для цифровых финансов, на основе результатов ко-
торого были отобраны проекты наиболее подходя-
щие для реализации такой платформы [5]. 

В России регулирование стейблкоинов нахо-
дится на стадии проработки. Ранее Центральный 
банк России высказывался против использования 
стейблкоинов, которые не имеют обеспечения в 
виде фиатных валют, однако в 2023 году началась 
проработка возможности легализации стейблкои-
нов, обеспеченных рублем. Важным аспектом явля-
ется необходимость соблюдения требований к 
идентификации пользователей и борьбе с финансо-
выми преступлениями. 

В Индии стейблкоины также вызывают интерес у 
регуляторов. В 2022 году правительство предста-
вило законопроект о криптовалютах, который вклю-
чает положения о стейблкоинах. Регуляторы под-
черкивают необходимость создания четкой право-
вой структуры для обеспечения прозрачности и за-
щиты инвесторов. В то же время, Резервный банк 
Индии отказался от запуска цифровой рупии, посчи-
тав такую инициативу преждевременной и непер-
спективной, что может повлиять на популярность 
использования стейблкоинов в стране. 

Китай является одним из лидеров в разработке 
ЦВЦБ и активно тестирует цифровой юань. В то же 

время, использование стейблкоинов в Китае ограни-
чено, и регуляторы проявляют осторожность в отно-
шении их интеграции в финансовую систему. В 2021 
году власти ужесточили контроль над криптовалю-
тами, что также затронуло стейблкоины, и акценти-
ровали внимание на необходимости соблюдения 
строгих правил. 

В ЮАР регулирование стейблкоинов находится в 
зачаточном состоянии. В 2022 году был опублико-
ван обзорный акт местного центрального банка, ко-
торый рассматривает возможность создания регу-
лируемой среды для криптовалют, включая стейбл-
коины. Регулятор ограничился общими формули-
ровками, подчеркнул важность защиты потребите-
лей и предотвращения финансовых преступлений, 
а также необходимость создания четкой правовой 
базы для операций с цифровыми активами. 

Таким образом, страны БРИКС активно работают 
над созданием национальных регуляторных рамок 
для стейблкоинов, учитывая как их потенциал для 
улучшения финансовых услуг, так и риски, связан-
ные с их использованием. Эти усилия направлены 
на обеспечение безопасности финансовой системы 
и защиту прав потребителей, что является важным 
шагом в развитии цифровой экономики в регионе. 

Вместе с тем цифровые валюты центральных 
банков становятся все более значимыми в рамках 
стратегий стран БРИКС, направленных на модерни-
зацию и оптимизацию своих финансовых систем.  

Так, в России был принят закон о цифровом 
рубле, который четко регулирует его использование 
в качестве платежного средства, открывая новые го-
ризонты для финансовых технологий и упрощая 
процесс расчетов как для граждан, так и для биз-
неса. Южная Африка, в свою очередь, проводит экс-
перименты с цифровым рандом, исследуя возмож-
ности использования ЦВЦБ для повышения финан-
совой прозрачности и улучшения платежной инфра-
структуры. Бразилия также рассматривает возмож-
ность внедрения цифрового реала, что подчерки-
вает общий тренд среди стран БРИКС к исследова-
нию и внедрению цифровых валют.  

Эти инициативы свидетельствуют о стремлении 
стран БРИКС использовать цифровые валюты для 
повышения эффективности, безопасности и про-
зрачности финансовых операций, а также для 
укрепления своих позиций на мировой экономиче-
ской арене. Регулирование ЦВЦБ и стейблкоинов в 
этих странах направлено на создание стабильной и 
безопасной финансовой среды, что может способ-
ствовать развитию международной торговли и инве-
стиционной привлекательности. 

На сегодняшний день более 90 стран, включая 
Россию, активно участвуют в разработке и внедре-
нии национальных проектов, связанных с ЦВЦБ, ко-
торые предназначены как для розничных, так и для 
оптовых платежей. Это свидетельствует о глобаль-
ном тренде, направленном на внедрение цифровых 
валют, что может существенно изменить ландшафт 
финансовых систем в будущем [7]. 

Подходы стран БРИКС к регулированию цифро-
вых валют, включая стейблкоины, имеют как общие 
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черты, так и значительные различия. Общим явля-
ется стремление к созданию правовой базы, обес-
печивающей безопасность и устойчивость финансо-
вой системы. Однако различия возникают из-за спе-
цифики экономических и политических условий каж-
дой страны. Тем не менее, страны БРИКС объеди-
няет стремление к интеграции цифровых валют в 
свои финансовые системы, что способствует их 
адаптации к новым вызовам глобальной экономики. 

Регулирование стран БРИКС, несмотря на разли-
чия в подходах, объединено общими целями в регу-
лировании цифровых валют. К числу этих целей от-
носятся обеспечение финансовой стабильности, 
предотвращение отмывания денег и финансирова-
ния терроризма, а также защита потребителей.  

Важным аспектом является то, что государствен-
ная теория денег, подвергшаяся резкой критике в 
экономической науке в начале XX в., получила не 
только теоретическое развитие, но и эмпирическое 
подтверждение на протяжении XX века [3]. Это под-
черкивает, что развитие цифровых валют является 
не просто современным трендом, но и частью более 
широких изменений в финансовой системе, требую-
щих комплексного подхода к регулированию и меж-
дународному сотрудничеству. 

Цифровые валюты, с одной стороны, оказывают 
значительное влияние на трансграничные платежи, 
упрощая и ускоряя финансовые операции. С другой 
стороны, их потенциал может быть использован для 
укрепления регионального сотрудничества и сниже-
ния зависимости от традиционных финансовых по-
средников. Кроме того, использование криптовалют 
экономоператорами в международных расчетах мо-
жет рассматриваться как новая форма взаимодей-
ствия в стремительно меняющемся мире.  

 
Международные подходы к правовому регу-

лированию цифровых валют 
Общие тенденции в регулировании цифро-

вых валют 
Регулирование цифровых валют прошло значи-

тельную эволюцию с момента их появления. Изна-
чально первые криптовалюты, такие как биткоин, 
воспринимались как инновационные инструменты, 
не требующие строгого надзора. Тем не менее, с ро-
стом их популярности и использованием в различ-
ных финансовых операциях, включая трансгранич-
ные платежи, регуляторы начали осознавать необ-
ходимость правового регулирования. Это свиде-
тельствует о том, что изменения в финансовых си-
стемах требуют комплексного подхода к регулиро-
ванию и внедрению цифровых валют, учитываю-
щего различные аспекты, такие как международные 
стандарты и местные особенности. При этом, как от-
мечает ряд ученых, трансграничные расчеты и пла-
тежи традиционно осуществлялись на основе меж-
дународного корреспондентского банкинга, однако в 
последние годы в связи с активным развитием циф-
ровых технологий появились возможности по фор-
мированию новых моделей построения систем 
трансграничных расчетов и платежей [4]. Это под-
черкивает важность адаптации существующих фи-

нансовых систем к новым реалиям, что требует ком-
плексного подхода к регулированию и внедрению 
цифровых валют. Каким же образом можно достичь 
такого подхода? Разумеется, посредством регули-
рования на международном уровне. 

Одной из ключевых проблем в регулировании 
цифровых валют является недостаточная гармони-
зация подходов между странами. В этом контексте 
компании и пользователи имеют возможность выби-
рать юрисдикции с менее строгими правилами. 
Сложности в согласовании стандартов для транс-
граничных операций подчеркивают необходимость 
более тесного международного сотрудничества. Как 
отмечают отдельные представители междуна-
родно-правовой доктрины, проблемы с трансгра-
ничными платежами и их совместимость делают 
мультивалютные международные платежи более 
сложными, чем их внутренние аналоги [1].  

Международные организации играют ключевую 
роль в стандартизации регулирования цифровых 
валют, предоставляя рекомендации и руководства 
для обеспечения согласованности подходов раз-
личных стран. Их деятельность направлена на ми-
нимизацию рисков, связанных с использованием 
цифровых валют, таких как отмывание денег, фи-
нансирование терроризма и обеспечение финансо-
вой стабильности. В условиях глобализации финан-
совых потоков и растущего использования цифро-
вых активов координация между странами стано-
вится все более важной для предотвращения регу-
ляторных разрывов и обеспечения прозрачности.  

И такую функцию берут на себя международные 
органы и институты, такие как Международный ва-
лютный фонд, Группа разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Совет по фи-
нансовой стабильности (СФС). Эти организации вы-
полняют функции разработки стандартов и реко-
мендаций, направленных на снижение рисков, свя-
занных с цифровыми валютами, формируя таким 
образом «мягкое» правовое регулирование для 
сферы криптоактивов. Эти усилия способствуют 
формированию глобальных стандартов, которые 
могут быть адаптированы на национальном уровне. 

Рекомендации международных организаций ока-
зывают значительное влияние на региональное и 
национальное регулирование цифровых валют. 
Например, директива AMLD № 5 Европейского Со-
юза, основанная на рекомендациях ФАТФ, ввела 
требования по регулированию криптовалютных 
бирж и поставщиков криптоуслуг (равно как и более 
известный регламент MICAR). Аналогично, отчет 
СФС о регулировании стейблкоинов стал основой 
для разработки национальных подходов в ряде 
стран. Это демонстрирует, как международные 
стандарты могут быть интегрированы в националь-
ные нормативно-правовые акты, способствуя гармо-
низации регулирования. 

Процесс гармонизации стандартов, несмотря на 
усилия международных организаций, сталкивается 
с рядом вызовов. Одной из ключевых проблем яв-
ляется различие в уровне экономического развития 
стран, что приводит к разнообразным подходам к 
регулированию цифровых валют. Национальные 
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интересы и особенности правовых систем также мо-
гут препятствовать внедрению единых стандартов. 
Это подчеркивает необходимость усиления между-
народного сотрудничества и разработки более уни-
версальных рекомендаций, учитывающих различия 
между странами.  

Группа разработки финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег (ФАТФ) играет ключевую роль в 
формировании рекомендаций для регулирования 
цифровых валют. Организация разрабатывает стан-
дарты, направленные на предотвращение исполь-
зования виртуальных активов в незаконной дея-
тельности. В 2019 году ФАТФ выпустила руковод-
ство по регулированию виртуальных активов и их 
поставщиков, которое обновляется на ежегодной 
основе. Эти рекомендации включают требования по 
идентификации пользователей и мониторингу тран-
закций, что способствует повышению прозрачности 
операций с цифровыми валютами [9].  

Рекомендации ФАТФ направлены на создание 
эффективной системы предотвращения финансо-
вых преступлений с использованием цифровых ва-
лют. Организация требует от стран-членов внедре-
ния правил «знай своего клиента» («know-your-
client» principle) для всех поставщиков услуг в сфере 
виртуальных активов, что обеспечивает идентифи-
кацию участников транзакций и минимизирует риски 
незаконного использования цифровых валют. Важ-
ным шагом в этом направлении стало обновление 
стандартов ФАТФ в 2022 г., включающее положения 
о децентрализованных финансовых платформах 
(DeFi), что расширяет охват регулирования на но-
вые формы цифровых активов. Как отмечается в 
доктрине, фундамент международных стандартов в 
отношении виртуальных валют был заложен в Руко-
водстве ФАТФ по применению риск-ориентирован-
ного подхода для провайдеров услуг по обмену кон-
вертируемой виртуальной валюты [2]. 

Совет по финансовой стабильности (СФС) ак-
тивно участвует в разработке рекомендаций для 
обеспечения стабильности финансовой системы на 
фоне роста популярности цифровых валют. В 2021 
году СФС совместно с Международным валютным 
фондом опубликовали отчет о принципах и подхо-
дах к регулированию стейблкоинов, в котором выде-
лили ключевые риски для финансовой стабильно-
сти, такие как возможные нарушения денежно-кре-
дитной политики и угрозы ликвидности. При этом со-
вет акцентирует внимание на необходимости созда-
ния согласованных международных стандартов для 
минимизации этих рисков и обеспечения устойчиво-
сти глобальной финансовой системы [10]. 

Совет рекомендует внедрять меры, направлен-
ные на предотвращение системных рисков, связан-
ных с использованием цифровых валют. Орган ак-
центирует внимание на важности международной 
координации для устранения арбитража регулиро-
вания между государствами, что может привести к 
неравномерному распределению рисков и уязвимо-
стей. Кроме того, СФС подчеркивает необходимость 
регулирования и жесткого контроля за использова-
нием глобальных стейблкоинов, которые могут ока-
зать значительное влияние на мировую экономику, 

если их использование не будет должным образом 
контролироваться.  

ФАТФ, МВФ и СФС активно взаимодействуют в 
процессе формирования международных стандар-
тов регулирования цифровых валют. Такое сотруд-
ничество позволяет учитывать широчайший спектр 
вопросов - как аспекты предотвращения финансо-
вых преступлений, так и вопросы финансовой ста-
бильности. Например, рекомендации ФАТФ по 
внедрению правил для поставщиков цифровых фи-
нансовых услуг дополняют усилия СФС по миними-
зации системных рисков, создавая комплексный 
подход к регулированию цифровых активов. Это 
взаимодействие способствует гармонизации стан-
дартов и их эффективному применению на между-
народном уровне. 

Несмотря на усилия ФАТФ и СФС, реализация их 
рекомендаций сталкивается с рядом вызовов – как 
в практико-технической, так и в правовой сферах. 
Одной из основных проблем является различие в 
подходах к регулированию цифровых валют между 
странами, что затрудняет гармонизацию стандар-
тов. Кроме того, быстрое развитие технологий, та-
ких как децентрализованные платформы, требует 
постоянного обновления рекомендаций, что создает 
дополнительную нагрузку на регуляторов. Для пре-
одоления этих вызовов необходимо усиление меж-
дународного сотрудничества и адаптация стандар-
тов к новым реалиям цифровой экономики. 

 
Проблемы и вызовы использования цифро-

вых валют в международных расчетах 
Безусловно, использование цифровых валют в 

международных расчетах порождает новые вызовы. 
Самые основные их них можно разделить на три ос-
новных направления.  

Во-первых, существует риск фрагментации фи-
нансовой системы, когда различные страны могут 
внедрять свои собственные цифровые валюты с 
различными стандартами и протоколами. Это может 
затруднить транзакции между странами и привести 
к увеличению затрат на конвертацию валют. 

Во-вторых, особенно актуальными становятся 
вопросы кибербезопасности. Уязвимости в систе-
мах, использующих цифровые валюты, могут приве-
сти к утечкам данных, мошенничеству и другим пре-
ступлениям. Это требует от стран разработки 
надежных механизмов защиты и совместной ра-
боты для обеспечения безопасности международ-
ных расчетов. 

Третьим вызовом является необходимость со-
здания новых регуляторных рамок, которые смогут 
эффективно управлять рисками, связанными с ис-
пользованием цифровых валют. Это включает в 
себя необходимость координации между странами, 
чтобы избежать регуляторной арбитражи, когда 
компании могут выбирать более мягкие юрисдикции 
для своих операций. 

Также одной из ключевых проблем, связанных с 
использованием цифровых валют, является обес-
печение безопасности и конфиденциальности дан-
ных пользователей. Несмотря на то, что технологии 
блокчейна предоставляют высокий уровень защиты 
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данных, они не являются полностью защищенными 
от кибератак. Кроме того, конфиденциальность 
транзакций также вызывает вопросы, так как данные 
о транзакциях могут быть использованы для отсле-
живания действий пользователей, что ставит под 
угрозу их приватность. 

Еще одной значительной угрозой для пользова-
телей цифровых валют являются риски мошенниче-
ства и потери средств. Мошенничество может при-
нимать различные формы, такие как фишинг, схемы 
Понци, взломы криптокошельков и т.д. Пользова-
тели, не обладающие достаточными знаниями о 
безопасности криптовалют, находятся в зоне повы-
шенного риска. Эти угрозы подчеркивают необходи-
мость разработки и внедрения эффективных мер 
защиты пользователей цифровых валют. 

Операционные вызовы также играют важную 
роль в процессе интеграции цифровых валют в меж-
дународные расчеты. Одной из главных проблем 
является необходимость адаптации существующих 
операционных систем финансовых учреждений к ис-
пользованию цифровых валют. Это требует значи-
тельных инвестиций в технологии, модернизации 
оборудования и обучения персонала. По данным ис-
следований МВФ, такие изменения накладывают 
дополнительное финансовое и временное бремя на 
организации, что может замедлить процесс внедре-
ния цифровых валют. Кроме того, координация 
между различными участниками финансового 
рынка становится более сложной, что создает до-
полнительные риски для международных расчетов. 

 
Перспективы развития правового режима 

стейблкоинов и цифровых валют центральных 
банков 

Введение цифровых валют центральных банков 
и стейблкоинов может существенно изменить меж-
дународные расчеты, повысив их эффективность и 
прозрачность. Однако для достижения этих целей 
необходимо учитывать множество факторов, вклю-
чая те проблемы и вызовы, которые ранее были 
нами перечислены. В перспективе ключевыми 
направлениями в этой сфере станут разработка 
унифицированных международных регуляторных 
подходов и создание координационных механизмов 
для согласования действий между странами. 

Авторы поддерживают мнение Г.В. Семеко о том, 
что совершенствование транснациональных пла-
тежных сетей в цифровых валютах может быть до-
стигнуто через несколько ключевых направлений, а 
именно [6]: 

1. Обеспечение совместимости между нацио-
нальными платежными системами. Это можно реа-
лизовать путем гармонизации нормативной право-
вой базы, что позволит различным странам согласо-
вать свои правила и стандарты в области платежей. 
Гармонизация включает в себя создание единых 
требований к безопасности, идентификации пользо-
вателей и защиты данных, что значительно упро-
стит процесс трансакций между различными систе-
мами. Это также поможет устранить правовые барь-
еры, которые могут возникать при международных 

расчетах, и повысит уровень популярности расче-
тов в цифровой форме и с использованием цифро-
вых платформ. 

2. Интеграция платежных систем с общим техни-
ческим интерфейсом. Данная интеграция может 
быть осуществлена на основе межгосударственных 
соглашений, которые обеспечат совместимость тех-
нологий и протоколов, используемых в разных стра-
нах. Важно, чтобы эти соглашения содержали чет-
кие регуляторные рамки, определяющие права и 
обязанности сторон, а также механизмы разреше-
ния споров. Создание общего технического интер-
фейса позволит платежным системам взаимодей-
ствовать друг с другом более эффективно, что со-
кратит время обработки транзакций и снизит веро-
ятность ошибок. Это также может включать унифи-
кацию стандартов API, которые упростят интегра-
цию и взаимодействие между различными цифро-
выми платформами. Регулирование в соглашениях 
поможет обеспечить безопасность и защиту данных 
пользователей, что является критически важным в 
условиях глобальной цифровой экономики. 

3. Создание мультивалютных платформ для цен-
тральных банковских цифровых валют на основе 
технологии DLT. Это позволит создать единую эко-
систему для транзакций между различными валю-
тами и обеспечит более высокую скорость и без-
опасность расчетов, а также снизит транзакционные 
издержки. Использование DLT позволит автомати-
зировать процессы, такие как клиринг и расчет, а 
также повысит уровень прозрачности и отслеживае-
мости транзакций, что в свою очередь укрепит дове-
рие между участниками финансовых рынков. Вме-
сте с тем, стоит отметить, что это наиболее слож-
ный вариант регулирования трансграничных плате-
жей в цифровых валютах, требующий большой про-
работки правовой «обвязки» в виде соответствую-
щих соглашений и актов «мягкого» международного 
права.  

Безусловно, без соответствующей регламента-
ции правового режима платформ или способов ин-
теграции и принципов гармонизации правовых под-
ходов развитие цифровых платежных сетей по этим 
направлениям представляется затруднительным. В 
этом контексте наиболее перспективным представ-
ляется закрепление соответствующих положений 
на транснациональном уровне в рамках различных 
межгосударственных объединений, таких как 
БРИКС, в рамках которых использование цифровых 
валют в международных расчетах имеет значитель-
ный потенциал для развития трансграничной тор-
говли. 

Одновременно с этим для улучшения существу-
ющих подходов к регулированию цифровых валют 
необходимо учитывать рекомендации международ-
ных организаций и адаптировать их к национальным 
условиям. На практике это может включать разра-
ботку глобальных стандартов для обращения циф-
ровых валют, создание платформ для обмена ин-
формацией между регуляторами и внедрение меха-
низмов мониторинга и контроля за соблюдением 
правил. Кроме того, следует уделить внимание во-
просам защиты прав пользователей и обеспечения 
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стабильности финансовых систем. Таким образом, 
координированные усилия на международном 
уровне позволят создать более устойчивую и без-
опасную правовую среду для цифровых валют и 
транснациональных платежей. 

 
Заключение 
В ходе проведенного исследования были изу-

чены подходы к правовому регулированию исполь-
зования стейблкоинов и цифровых валют в между-
народных расчетах с акцентом на опыт стран 
БРИКС. Анализ показал, что использование цифро-
вых валют становится важным элементом совре-
менных финансовых систем. Выявлены как общие 
тенденции, так и уникальные подходы к регулирова-
нию в этих странах. Кроме того, исследование рас-
крыло значимость международных стандартов и ре-
комендаций, разработанных такими организациями, 
как ФАТФ и СФС. Эти стандарты играют ключевую 
роль в обеспечении согласованности регулирова-
ния цифровых валют между странами и минимиза-
ции рисков, связанных с их использованием в транс-
граничных платежах. 

Первым ключевым выводом является то, что гар-
монизация регулирования цифровых валют на 
национальном и международном уровнях остается 
важнейшей задачей. Различия в подходах к регули-
рованию создают препятствия для их эффективного 
использования в международных расчетах. Вторым 
выводом стало понимание необходимости учета 
специфики цифровых валют, таких как стейблко-
ины, которые требуют отдельного подхода к регули-
рованию из-за их потенциала для обеспечения ста-
бильности финансовых систем. 

Авторы считают перспективным развитие между-
народных расчетных систем с использованием циф-
ровых финансов, что возможно осуществить либо 
путем синхронизации национальных платежных си-
стем, либо через интеграцию платежных систем с 
использованием единого платежного интерфейса, 
либо посредством создания международной муль-
тивалютной платформы для обращения цифровых 
валют центральных банков, что стало бы уникаль-
ным опытом не имеющим прецедентов, а также 
было бы крайне полезным в качестве инструмента 
развития международной торговли в рамках межго-
сударственных объединений, таких как БРИКС. 
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Целью данной статьи является анализ особенностей развития 
правового регулирования международной электронной торговли 
в ЕАЭС. На сегодняшний день, стоит констатировать, что темпы 
электронной торговли в Евразийском экономическом союзе (да-
лее по тексту ‒ ЕАЭС) стремительно растут в рамках данного ин-
тегративного образования. Это актуализирует вопрос об эффек-
тивности системы правового регулирования данных процессов. В 
статье рассматривается наднациональная система регулирова-
ния, существующая в ЕАЭС, которая требует дальнейшего со-
вершенствования правового регулирования электронной тор-
говли не только в силу наличия разрозненных актов, но и отсут-
ствия единого нормативного акта в области электронной тор-
говли. Данная проблема на современном этапе развития активно 
обсуждается не только в рамках органов ЕАЭС, но и странами 
участницами интегративного образования.  
Ключевые слова: международная электронная торговля, циф-
ровая торговля, интегративное образование, нормативно-право-
вое регулирование, нормативно-правовые акты, соглашение. 
 
 

Введение 
На современном этапе развития ЕАЭС олицетво-

ряет собой реализацию, так называемой торговой 
политики регионализма. Регионализм относится к 
формальному экономическому сотрудничеству и 
экономическим соглашениям группы стран, направ-
ленным на содействие или усиление региональной 
интеграции. «Современные интеграционные про-
цессы это переплетение многих интеграционных 
структур» [1; с. 128].  

ЕАЭС создавалось в рамках трех государств, а 
на сегодняшний день, стран-участниц пять, что ак-
туализирует вопросы дальнейшего развития дан-
ного интегративного образования. За время суще-
ствования ЕАЭС были сформированы не только 
нормативно-правовые, но и организационные ос-
новы развития. Однако система правового регули-
рования постоянно развивается, что отражает необ-
ходимость решения насущных вопросов в рамках 
существования союза. Евразийская доминанта 
имеет огромное значение в системе современных 
международных отношений [2; с. 3]. 

На современном этапе развития сложно отри-
цать, что бесперебойное функционирование общих 
рынков интегративных образований зависит от эф-
фективного нормативно-правового регулирования. 
Это актуально для всех сфер развития ЕАЭС на се-
годняшний день. И одним из направлений развития 
выступает быстро развивающаяся электронная тор-
говля. Данный вид торговли связан с применением 
информационно-коммуникативных технологий (да-
лее ‒ ИКТ), которые стремительно развиваются. По-
скольку значение имеют процессы цифровизации и 
цифровой трансформации, появилось также ис-
пользование термина цифровой торговли. 

«По мере распространения цифровизации и ее 
воздействия на устойчивое социально-экономиче-
ское развитие цифровые технологии выступают 
важнейшей детерминантой развития» [3; с. 7]. 

 
Обсуждение 
Анализ статистических данных показывает, что с 

каждым годом динамика электронной торговли в 
ЕАЭС имеет рост. Анализ показателей данной тор-
говли с 2021 по 2023 гг. показывает, что в 2023 г. 
торговля увеличилась по объему (90 млрд. долл.) 
более чем в два раза по сравнению с 2021 г. (42,7 
млрд. долл.) на 47,3 млрд. долл. [4], [5], [6]. 

Электронная торговля в ЕАЭС нуждается не 
только в информационной инфраструктуре, но и в 
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комплексе секторов, которые облегчают поток тор-
говли по сетям. Темпы роста электронной торговли 
ЕАЭС требуют эффективной системы правового ре-
гулирования. 

В ЕАЭС все законы, которые были приняты, от-
ражают систему наднационального регулирования, 
они оказывают значительное влияние на электрон-
ную торговлю. 

Ключевое значение как в построении ЕАЭС, так 
и различного рода направлений деятельности 
имеет Договор ЕАЭС. Посредством данного норма-
тивно-правового акта устанавливаются базовые ос-
новы функционирования экономического союза, а 
также регулирование отношений, связанных с еди-
ным рынком» (ст. 4 Договора ЕАЭС) [7]. Однако 
стоит отметить, что в рамках регулирования отно-
шений связанных с электронной торговлей данный 
документ не имеет отдельных норм, что является 
определенным недостатком нормативно-правового 
регулирования. 

Стоит отметить, что на правовое регулирование 
оказывает влияние не только темпы роста электрон-
ной торговли, но и поддерживаемые ИКТ предпри-
нимательские сети и кооперативные соглашения. 
Электронная торговля затрагивает разные аспекты 
торговой деятельности, что с каждым годом расши-
ряет возможности. В частности, это касается не 
только электронной торговли товаров, но и услуг. 

Разграничение различных форм электронных 
рынков становится еще более сложным, поскольку: 

‒ организационные границы становятся размы-
тыми, изменяются или исчезают и, по мере форми-
рования рыночной координации требуют дальней-
шего совершенствования норм об электронной тор-
говле; 

‒ существует необходимость новых преферен-
ций в рамках постоянного видоизменения междуна-
родной торговли и трансформации политических от-
ношений, которые влияют на процессы торговли; 

‒ предпринимателями становятся совершенно 
новые игроки;  

‒ цифровая трансформация оказывает влияние 
на видоизменение электронной торговли и требует 
совершенствования правового регулирования. 

Меры по развитию торговли в условиях цифро-
вой экономики опираются на документы стратегиче-
ского планирования, что определяется так называе-
мой Цифровой повесткой ЕАЭС и Стратегическими 
направлениями формирования и развития цифро-
вого пространства ЕАЭС в перспективе до 2025 
года. 

ЕАЭС в Решении Высшего Евразийского эконо-
мического совета от 11.10.2017 г. № 12 «Об основ-
ных направлениях реализации цифровой повестки 
Евразийского экономического союза до 2025 года» 
[8] определяет основные ориентиры развития на ос-
нове процессов цифровизации и цифровой транс-
формации. В этой связи в последнее время в нор-
мативных актах все больше употребляется понятие 
не электронной, а цифровой торговли. 

Для цифровой торговли требуется большое ко-
личество сервисов. Стратегические документы в 
свою очередь, создают возможность для принятия 

документов в области электронной торговли в рам-
ках деятельности отдельных органов ЕАЭС, кроме 
уже упомянутых решений Высшего Евразийского 
экономического совета, например, ЕЭК, Евразий-
ского межправительственного совета. 

На основе Цифровой повестки, было подписано 
решение Межправительственного совета, в соот-
ветствии с которым проводится сборка конкретных 
мероприятий в формате «дорожной карты» [9] по 
направлениям: «цифровых трансграничных услуг, 
цифровых активов ЕАЭС; 

развития каналов цифровой торговли между гос-
ударствами-членами, развития сервисов, обеспечи-
вающих цифровую торговлю в рамках ЕАЭС, на ос-
нове цифровых платформ; стимулирование экс-
порта товаров и услуг из государств-членов в третьи 
страны; развитие инфраструктуры цифровой тор-
говли в рамках ЕАЭС и стимулирование примене-
ния технологий, разработанных в ЕАЭС» [10]. 

«Скорость развития электронной торговли во 
всех государствах-членах ЕАЭС и динамическое 
увеличение уровня присутствия на рынке всех стра-
новых игроков, таких как маркетплейсы, продавцы 
товаров, поставщики сопутствующих услуг, а также 
их покупателей на всей территории Союза форми-
руют устойчивые требования для выработки соот-
ветствующих союзных правил» [11]. Особую роль в 
системе правового регулирования имеют акты 
Евразийской экономической комиссии (далее ЕЭК). 
ЕЭК обеспечивает бесперебойное функционирова-
ние и оперативное управление союзом.  

Среди документов стоит назвать Проект Согла-
шения «Об электронной торговле в Евразийском 
экономическом союзе» [12] (далее по тексту Про-
ект), которое было принято в 2023 г. Данное согла-
шение является на данный момент еще обсуждае-
мым государствами-участницами. Экспертные кон-
сультации по обсуждению проекта в странах членах 
ЕАЭС направлены на согласование и устранение 
возможных проблем правового регулирования. 

Анализ данного документа показывает, что в нем 
закреплены нормы, касающиеся электронной тор-
говли в рамках защиты прав потребителя. Так, в 
частности, устанавливается право отказа от товара 
в течении четырнадцати дней, в случае если тот или 
иной товар не отвечает критериям качества. При 
этом, стоит указать, что данное положение имеет и 
противоречия. В частности Проект определяет, что 
государство-участник ЕАЭС может установить и 
иной срок. 

Данное положение апеллирует к возможности 
учета национального регулирования отношений по 
защите прав потребителей, однако оно противоре-
чит единой политики ЕАЭС и единству установлен-
ных требований.  

На сегодняшний день законодательство также 
устанавливает и особенности взаимодействия субъ-
ектов торговли при возврате товара надлежащего 
качества. Согласно законодательству при возврате 
товара в рамках электронного способа торговли, 
ему возвращаются уплаченные денежные средства, 
однако из этих средств вычитается сумм доставки 
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товара, тем самым защищаются не только права по-
требителя, но и права продавца. То есть если при 
возврате финансовых средств потребителю, прода-
вец удерживает стоимость доставки, это является 
правомерным и соответствует установленным тре-
бованиям законодательства.  

Электронная торговля предполагает, как и любя 
иная торговля систему расчетов. Особенностью 
данной торговли является то, что оплата осуществ-
ляется безналичным способом. Исходя из п.7 и 8 ст. 
5 Проекта устанавливаются особенности безналич-
ной оплаты товаров. Проект затрагивает систему 
регулирования национальных платежных систем. 
Целью Проекта Соглашения является создание оп-
тимальных условий для осуществления электрон-
ной торговли, а также защиты прав субъектов дан-
ной торговли. В условиях санкционной политики, 
особенно в рамках международных расчетов, регу-
лирование данных аспектов имеет важное значение 
для экономического развития государств-членов 
ЕАЭС. 

В системе правового регулирования электронной 
торговли стоит сказать и о роли Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК). Комиссия на постоянной 
основе проводит анализ экономических отношений 
как между странами ЕАЭС, так с позиции внешне-
экономического сотрудничества. Так, например, в 
сентябре 2024 г. было принято Решение Совета 
ЕЭК от 24.09.2024 № 75 «О порядке идентификации 
товаров электронной торговли, в отношении кото-
рых предусмотрена возможность их возврата после 
приобретения». 

Также отдельно стоит указать и акты, касающи-
еся вопросов таможенного регулирования электрон-
ной торговли, что затрагивает различные виды пра-
воотношений, как по перемещению товаров, так и 
осуществления таможенного контроля. 

В рамках актов ЕЭК стоит также указать и на Ре-
шение Коллегии ЕЭК от 16.10.2018 г. № 158 «О та-
моженном декларировании товаров для личного 
пользования, доставляемых перевозчиком в каче-
стве экспресс-груза, с использованием пассажир-
ской таможенной декларации». Принятие данного 
нормативного акта позволило урегулировать осо-
бенности перемещения товаров через таможенную 
границу в рамках электронной торговли для физиче-
ских лиц. Данный документ устанавливает тип де-
кларации, используемый для данных товаров, поря-
док перемещения товаров, включая и почтовый спо-
соб. 

Среди иных документов, особо стоит отметить 
Таможенный кодекс ЕАЭС (далее по тексту ‒ТК 
ЕАЭС). Обращение к Таможенному кодексу ЕАЭС 
[13] (далее ТК ЕАЭС) показывает, что в нем закреп-
лены нормы о деятельности таможенных органов, 
особенности перемещения товаров через таможен-
ную границу и осуществление контроля в отноше-
нии них. Несмотря на то, что ТК ЕАЭС регулирует 
большое количество правоотношений, в рамках по-
стоянного видоизменения таможенной деятельно-
сти в кодекс вносятся изменения и дополнения.  

Например, в 2023 г. внесены изменения, касаю-
щиеся электронной торговли. ТК ЕАЭС отграничил 

товары электронной торговли от иных видов това-
ров, определен статус отдельных субъектов права 
(операторов данного вида торговли). Кроме этого, 
установлены особенности перемещения данных то-
варов и порядок таможенного контроля. 

Кроме актов ЕАЭС нельзя не учитывать и нацио-
нальное законодательство стран-участниц ЕАЭС. 

 
Результаты 
Информационное взаимодействие между стра-

нами участницами, на сегодняшний день, позволяет 
выработать определенные подходы к развитию инсти-
тута электронной торговли. При этом, стоит учиты-
вать, что при взаимодействии, государства опираются 
на принцип консенсуса (согласованности) – что опре-
делено в ст.13, 17, 18 Договора о ЕАЭС. Несмотря на 
законодательное регулирование, стоит учитывать, что 
в государствах ЕАЭС существует разный уровень и 
потенциал развития электронной торговли. 

Особое значение на сегодняшний день прида-
ется цифровой экономике, цифровым платформам 
и цифровым ресурсам [14]. Сотрудничество госу-
дарств-членов по развитию индустрии данных поз-
волит не только нормализовать использование дан-
ных (от промышленных данных до данных об инди-
виде), но и создать условия для формирования но-
вых сегментов цифровой экономики, новых практик 
оборота полезных данных с учетом требований за-
конодательства государств-членов в соответствую-
щих сферах. 

Цифровая трансформация ставит новые цели и 
задачи правового регулирования, касающиеся при-
менения в рамках цифровой торговли таких техно-
логий как: блокчейн, искусственный интеллект (да-
лее ИИ), нейросети и другое. В этом смысле актуа-
лизируется вопрос правого регулирования отдель-
ных видов цифровых технологий в ЕАЭС. Так, 
например, одним из актуальных вопросов является 
разработка законодательства по применению ИИ. 
На современном этапе развития, на уровне ЕАЭС, 
да и на национальном уровне, вопрос применения 
ИИ подробно не разработан. В Российской Федера-
ции в законодательстве закреплено только понятие 
ИИ. Однако процесс использования, защиты прав, 
правового статуса ИИ до сих пор не определен. 

Существует и необходимость в рамках разра-
ботки законодательного регулирования использова-
ния блокчейн. ЕАЭС ставит задачи, в рамках разра-
ботки и применения норм на принципах единства со-
юза. Это означает, что государствам-членам ЕАЭС 
стоит приводить и разрабатывать законодательство 
в рамках единой правовой основы. 

 
Заключение 
Электронная торговля — это не только непосред-

ственно торговля, но и обслуживающие сервисы, и 
как выше упоминалось экосистема данной торговли. 
Экосистема электронной торговли является одной 
из наиболее уязвимых. Наличие разных подходов 
государств на основе национального правого регу-
лирования не способствует выработке единой поли-
тике по некоторым вопросам. В этой связи, в бли-
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жайшей перспективе необходим мониторинг суще-
ствующих норм и разночтений с законодательством 
ЕАЭС и их устранение. 

Электронная торговля имеет свою специфику, 
основанную на том, что человек покупающий товар 
в большей степени его визуализирует, в этой связи, 
важное значение имеет достоверность сертифика-
тов качества на товар, а также их безопасность. В 
этой связи, в ЕАЭС ведется работа по совершен-
ствованию деятельности различных органов, кото-
рые координируют и контролируют процессы насы-
щения рынков электронной торговли [15]. 

Еще одним способом развития правового регули-
рования является взаимодействие ЕАЭС и иных 
международных организаций по вопросам развития 
правового регулирования электронной торговли. 
«Всемирная торговая организация (ВТО) является 
важнейшим институциональным партнером ЕАЭС и 
главной референтной организацией в области либе-
рализации международной торговли. ЕЭК взаимо-
действует с ВТО по всем вопросам, включенным в 
нормативную базу ВТО» [16; с. 15].  

Перспективы развития электронной торговли и 
дальнейшего правового регулирования должны от-
вечать требованиям устойчивого развития, что яв-
ляется предметом обсуждений в рамках работы 
ЕЭК в Организации объединенных наций на основе 
Целей Устойчивого Развития.  

Развитие внутреннего правового регулирования 
отличается, так как государства по-разному подхо-
дят к решению различных вопросов связанных с 
электронной торговлей. 

В современных условиях развития дальнейшие 
точки роста электронной торговли и эффективности 
правового регулирования будут зависеть от устране-
ния угроз и существующих проблем, к которым отно-
сятся: 

‒ возрастание различного рода угроз, связан-
ных с отсутствием норм о ведении электронных ко-
шельков (фишинговые атаки); 

‒ отсутствие законодательного регулирования 
ИИ; 

‒ несовпадение норм национального законода-
тельства и актов ЕАЭС в области особенностей 
электронной торговли; 

‒ разный уровень цифрового развития стран-
участниц ЕАЭС; 

‒ наличие недоверия покупателей в рамках за-
щиты персональных данных. 

Ключевое значение в системе совершенствова-
ния правового регулирования имеет соблюдение 
принципа единства политики и законодательного 
регулирования ЕАЭС. В этой связи необходимо еди-
нообразие национального законодательства, каса-
ющегося электронной торговли. В перспективе раз-
вития требуется принятие законодательства в обла-
сти ИИ и его применения в электронной торговле. 
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Specifics of legal regulation development of international 

electronic commerce within the framework of the 
Eurasian Economic Union 

Tyukhtenkova E.I. 
Russian Customs Academy 
The main aim of this article is to analyze specific features of 

the development and legal regulation of international 
electronic commerce in the EAEU. 

Today, it is worth noting that the pace of electronic commerce 
in the Eurasian Economic Union (hereinafter referred to as 
the EAEU) is rapidly growing within the framework of this 
integrated entity. This actualizes the issue of the 
effectiveness of the system of legal regulation of these 
processes. The supranational regulatory system existing 
in the EAEU requires further improvement of the legal 
regulation of electronic commerce not only due to the 
presence of disparate acts, but also the absence of a 
single regulatory act in the field of electronic commerce. 
This problem at the current stage of development is 
actively discussed not only within the EAEU bodies, but 
also by the participating countries of the integrated entity.  

Keywords: international electronic commerce, digital 
commerce, integrative education, legal regulation, legal 
acts, agreement. 
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Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в спорте: 
проблемные вопросы уяснения содержания 
непосредственного объекта преступного деяния 
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В подготовленной статье, автором подвергаются анализу некото-
рые из числа выявленных последним, проблем возникающих при 
определения содержания непосредственного объекта преступ-
ления при склонении спортсмена к использованию субстанций и 
(или) методов, запрещенных для использования в спорте. С этой 
целью исследователь пытается проанализировать некоторые со-
временные научные концепции, которые, в свою очередь, преду-
сматривают различные аспекты содержания и варианты транс-
формации общего объекта преступления. Автор, перечисляя по-
следние, приходит к выводу, что в качестве объекта преступле-
ния в целом выступают именно уголовные правоотношения. На 
базе настоящей теоретической конструкции, исследователь и 
осуществляет анализ содержания immediata elementa criminis 
установленный в ст. 230.1 УК РФ. Где последний приходит к вы-
воду, что в современной российской уголовно правовой доктрине 
явно отсутствует общепринятое его понимание, а. следова-
тельно, и ее общепризнанное определение. Автор, соглашаясь в 
отдельных случаях с выводами и доводами некоторых правове-
дов, прерогативу в оптимизации конструирования настоящей уго-
ловно правовой нормы отдает все-таки российскому законода-
телю. 
Ключевые слова: преступление, состав преступления, объект 
преступления, общий объект преступления, родовой объект пре-
ступления, видовой объект преступления, обязательные при-
знаки объекта преступления, дополнительный объект преступле-
ния, факультативный объект преступления, потерпевший, пред-
мет преступления. 
 

Введение. Склонение спортсменов к использова-
нию допинга выступает ныне в масштабах Россий-
ской Федерации в качестве довольно значимой про-
блемы. Это обусловлено уже тем, что факты нару-
шения антидопинговых правил со стороны россий-
ских атлетов остаются стабильно неизменными и 
достаточно высокими. Впрочем на сегодняшний дел 
судебная практика по преступлениям, указанным в 
ст. 230.1 УК РФ полностью отсутствует. 

Последнее, по мнению многих российских уче-
ных, связано уже с тем, что определить содержание 
непосредственного объекта в составе анализируе-
мого нами преступления представляет ныне до-
вольно существенную диллему. 

 
Цель исследования – анализ и доступных ав-

тору современных научно обусловленных точек зре-
ния касаемых таких категориальных уголовно пра-
вовых понятий как «объект преступления» и «непо-
средственный объект преступления при склонении 
спортсмена к использованию субстанций и (или) ме-
тодов, запрещенных для использования в спорте». 
Предложение и обоснование собственного вари-
анта разрешения настоящей проблемы. 

 
Задачи – не только выявить, но и попытаться 

осуществить научно прикладное исследование раз-
личных точек зрения относительно содержания, 
причем как общего объекта преступления в целом, 
так и immediata elementa criminis изложенного в ст. 
230.1 УК РФ в частности. 

 
Гипотеза – в качестве единственного обоснова-

ния идентификации содержания непосредственного 
объекта уголовно наказуемого деликта при склоне-
нии спортсмена к использованию субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в спорте, 
исследователем активно используется общепри-
знанная научно обусловленная концепция уголов-
ных правоотношений. 

 
Материалы и методы исследования 
В ходе проведения настоящего прикладного ис-

следования автор использовал такие широко ис-
пользуемые в современной науки метолы как: срав-
нительный анализ, синтез, аналогия, индукция, де-
дукция и моделирование. 

Результаты обсуждения 
Приступая с анализу содержания непосред-

ственного объекта преступления при склонении 
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спортсмена к использованию субстанций и (или) ме-
тодов, запрещенных для использования в спорте 
необходимо в начале согласиться с тем, что «…при-
знание в качестве единственного основания уголов-
ной ответственности наличия в совершенном физи-
ческим лицом всех признаков состава преступления 
(ст. 8 УК РФ) неизбежно обуславливает крайнюю 
необходимость вполне самостоятельного анализа 
каждого из его элементов. 

Традиционно подобный анализ осуществляется 
с именно характеристики объекта преступления, по-
скольку его установление в содеянном виновным 
лицом уголовно наказуемом деянии и позволяет 
правоприменителю зафиксировать характер и сте-
пень общественной опасности совершенного крими-
нального деликта, отличить последний как от иных 
правонарушений, так и аморальных проступков.  

От фактически верного установления объекта 
преступления полностью зависит и правильная ква-
лификация преступления» [22. С. 3]. 

Однако даже крайне поверхностный анализ со-
временной отечественной юридической литературы 
позволяет нам осуществить умозаключение о том, 
что единое понимание, причем как самой сути, так и 
содержания этого основополагающего понятия рос-
сийского уголовного права в доктрине последней 
находится всего лишь на стадии своего формирова-
ния.  

По нашему мнению анализ сложившейся ситуа-
ции предоставляет нам возможность вынести свой 
вердикт о том, что ныне наличествует, по крайней 
мере, три основополагающих дилеммы по данному 
поводу. 

Так, например, по мнению одного из известней-
ших российского и советского ученого правоведа 
Н.С. Таганцева (1843-1923 г.г.) в качестве obiecto 
criminis в силах выступать только некая «…запо-
ведь, или норма права, нашедшее свое выражение 
во входящем в сферу субъективных прав, охранен-
ном этой нормой интересе жизни» [27. С. 17]. 

Эту точку зрения в последующем весьма активно 
подвергал конструктивной критики С.В. Познышев 
(1870-1942 г.г.), не менее известный представитель 
научной правовой общественности тех же лет. При 
этом он прямо указывал: «…объектами преступле-
ний являются те конкретные общественные отноше-
ния, вещи и состояние лиц или вещей, которые 
охраняются законом под страхом наказания.  

Их можно назвать для краткости правовыми бла-
гами» [21. С. 132]. 

Уяснение содержания obiecto criminis исключи-
тельно через форму материализации обществен-
ных отношений, впрочем, не всех, а только тех кото-
рые охраняются и регулируются в дальнейшем нор-
мами уголовного права, т.е. уголовных правоотно-
шений, стало возникать в доктрине уголовно права 
России именно с момента начала формирования со-
ветского уголовного законодательства, т.е. с 1918 
года. 

В тот период развития российской государствен-
ности, профессор Б.С. Никифоров настаивал на 
том, что: «…во всех случаях, когда закон предусмат-
ривает привлечение к уголовной ответственности, 

он исходит из того, что произошло нарушение охра-
няемого уголовным законом объекта – обществен-
ного отношения» [18. С. 30]. 

Впрочем, в последнее время в доктрине уголов-
ного права России стали возникать и ряд концепту-
альных положений рассматривающие содержание 
объекта преступления с несколько иного социально 
обусловленного ракурса. 

Так, фактически поддерживая и более того явно 
стремясь усовершенствовать ранее существовав-
шие идеи Н.С. Таганцева авторы учебника «Курс 
уголовного права», пытаются, в свою очередь, опре-
делить содержание obiecto criminis через «…охраня-
емые уголовным законом социально значимые цен-
ности, интересы и блага, на которые посягает лицо, 
совершившее преступление, и которым причинён 
или может быть причинен существенный вред» [14. 
С. 131] [10. С. 88]. 

В начале ХХI в. появилась и принципиально но-
вая трактовка содержания объекта преступления. 
Так, Г.П. Новоселов выдвинул концепцию о том, что 
в качестве последнего выступает именно сам носи-
тель общественных отношений, т.е. человек, при-
чем независимо от его социальной обусловленно-
сти и правового статуса [19. С. 312]. 

Несколько позднее идеи последнего постарался 
развить И.Т. Ачилов [5. С. 58]. Так последний пред-
ложил своим оппонентам понимать под объектом 
преступления уже не самого человека, как физиче-
ски обусловленную сущность, а именно личность 
последнего, т.е. его социальное наполнение и со-
держание. 

Не вдаваясь в подробнейший анализ, всех изло-
женных нами концепций, следует указать лишь на 
то, что большинством современных российских ав-
торов весьма активно пропагандируется точка зре-
ния о том, что фиксировать суть и содержание об-
щего объекта уголовно наказуемого правонаруше-
ния следует именно через «…общественные отно-
шения, охраняемые уголовным законом, на которые 
в свою очередь посягает виновное лицо, желая при-
чинить, либо причиняя им вред, ущерб» [22. С. 8]. 

«Общественные отношения, в том числе и как 
объект уголовно правовой охраны представляют со-
бой определенные связи между людьми (субъек-
тами отношений), складывающиеся в процессе их 
совместной материальной и духовной деятельности 
на основе определенного способа производства и 
его специфики, проявляющейся на каждой ступени 
естественно-исторического развития общества» 
[16. С. 5]. 

В свою очередь «правоотношения — это урегу-
лированные нормами права и охраняемые государ-
ством общественные отношения, участники которых 
связаны взаимными субъективными правами и юри-
дическими обязанностями.  

Права и обязанности в юридическом смысле 
(правовой статус) могут возникать только в резуль-
тате требований закона» [32].  

Таким образом, именно государство, в лице 
своих компетентных на то органов, не только обу-
славливает, но и требует от субъектов правоотно-
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шений (т.е. юридических и физических лиц) реаль-
ного исполнения их закрепленных на уровне закона 
обязанностей, применяя в случае их неисполнения 
вполне, конкретные санкции, которые, кстати, также 
отражены на законодательном уровне. В качестве 
содержания санкции всегда выступают, какие либо 
принудительные меры явно фискального характера. 

«Правоотношения могут возникать в различных 
сферах жизни и деятельности, и они могут иметь 
гражданскую, административную, уголовную или 
иную юридическую природу, в зависимости от того, 
какие нормы права касаются данного отношения» 
[33]. 

«В зависимости от характера правоотношений и 
их видов объектами последних могут выступать: 

- материальные блага, к которым относятся 
вещи, предметы и ценности; 

- нематериальные блага, такие как жизнь, здоро-
вье, честь и достоинство, свобода, безопасность и 
неприкосновенность; 

- поведение субъектов, их действия, оказание 
разного рода услуг и их результаты; 

- продукты духовного творчества людей: произ-
ведения литературы, искусства, живописи, музыки, 
научные открытия, изобретения и рационализатор-
ские предложения; 

- ценные бумаги и официальные документы: об-
лигации, акции, векселя, лотерейные билеты, ди-
пломы, аттестаты и паспорта» [33]. 

Obiecta relationum legalium не могут выступать в 
виде объектов правонарушений, так как являются 
всего лишь частью целого. 

Следовательно, если «непосредственным объ-
ектом преступления выступают конкретные обще-
ственные отношения, в его качестве … могут высту-
пать, либо отдельные общественные отношения це-
ликом, либо их составные части (возможность опре-
деленного поведения, само поведение, носитель от-
ношений - личность), либо единый комплекс вза-
имно переплетенных общественных отношений.  

Представляется, что носитель отношений как от-
дельное выступает лишь формой проявления суще-
ствующих общественных отношений» [7. С. 5]. 

Практически каждое уголовно наказуемое дея-
ние в силах причинить реальный ущерб причем, не 
одному, а сразу же нескольким уголовным правоот-
ношениям. Где последние, безусловно, обладают 
явной многогранностью своего характера. Они до-
вольно сложны, причем как по своей внутренней, так 
и внешней структуре. Вследствие чего неизбежно 
возникает явная потребность в последующей клас-
сификации obiecto criminis. 

В последнее время подобная структуризация 
происходит по двум основным направлениям, т.е. 
по вертикале и горизонтали. 

Классификация объектов преступлений, со-
гласно первому направлению, происходит через 
группирование всех уголовных право отношений, 
используя при этом такой критерий как от «общего к 
частному». 

Именно в ходе этой систематизации и вычле-
няют общий, родовой, видовой и непосредственный 
объекты преступных деяний. 

Совокупность социально значимых право отно-
шений прямо закрепленных в ч. 1 ст. 2 УК РФ тради-
ционно рассматривается в качестве первого из них.  

Таким образом, общий объект характерен для 
всех без исключения преступных деяний. 

В качестве родового объекта выступает уже объ-
ект, содержание которого выступают только одно-
родные publicae rationes. Единство их содержания 
указывается в наименовании конкретного раздела 
Особенной части УК РФ. Таким образом, все нахо-
дящие свое место в нем статьи предусматривают 
ответственность за преступления, обладающие 
единым genus objectum.  

В нашем случае ст. 230.1 УК РФ находит свое ме-
сто в разделе IX УК РФ, следовательно, в качестве 
родового объекта анализируемого нами преступле-
ния выступают общественная безопасность и обще-
ственный порядок. Анализу настоящих категориаль-
ных уголовно правовых понятий были посвящены 
наши предыдущие исследования [1. С. 139] [2]. Из-
лагать предметно их результаты не позволяют нам 
объем нашего научно прикладного исследования. 

Speciei criminis object предусмотренного ст. 230.1 
УК РФ отражен в названии главы 25 российского уго-
ловного законодательства, входящей в указанный 
выше раздел последнего.  

Следовательно, в роли видового объекта склоне-
ния спортсмена к использованию субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в спорте, 
будет выступать здоровье населения и обществен-
ная нравственность. Содержание последних мы 
также подвергали доктринально правовому анализу 
несколько ранее [3. С. 17].  

В свою очередь необходимо согласиться и с тем, 
что: «…непосредственный (индивидуальный) объ-
ект преступления (охраны) – это предусмотренное 
уголовным законом социально значимое конкретное 
общественное отношение (отношения), которое 
охраняется уголовным законом от отдельных видов 
преступных посягательств, выраженных в уголовно-
правовых нормах посредством конкретных составов 
преступлений» [17. С. 19]. 

В настоящее время отечественные исследова-
тели разделяют концепцию о том, что имеет место 
быть следующие группировки imediatum crimen: ос-
новной, дополнительный и факультативный. 

Охраняемое конкретной уголовно правовой нор-
мой общественные отношения выступают в каче-
стве основного объекта преступления. 

В свою очередь в качестве дополнительного объ-
екта следует признавать то уголовное правоотно-
шение, которому так же либо причиняется, либо мо-
жет причиняться весьма существенный социально 
опасный вред со стороны виновного лица наравне с 
основным объектом. 

Факультативным непосредственным объектом 
признается то общественное отношение, которое в 
качестве обязательного признака объекта не входит 
в конструкцию индивидуально определенного со-
става преступления, однако посягательство на него 
может вполне существовать в реальной действи-
тельности.  
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В этом случае налицо совокупность преступле-
ний (ст. 17 УК РФ) и квалификация содеянного осу-
ществляется именно по правилам последней.  

Потерпевший и предмет преступления высту-
пают в качестве факультативных признаков непо-
средственного объекта преступного деяния. 

«Предмет преступления – это материальный 
субстрат, предмет материального мира, одушев-
ленный или неодушевленный, в связи с которым ли 
по поводу которого совершается преступление, на 
который непосредственно воздействует преступник, 
совершая преступление. 

Когда предметом является человек, то он имену-
ется потерпевшим в уголовно-правовом смысле» [8. 
С. 8] этого слова. 

В современной уголовно правовой литературе 
нами отмечается множество довольно различных 
подходов к определению содержания imediatum 
crimen предусмотренного ст. 230.1 УК РФ [29]. 

При этом большинство из авторов последних при 
определении непосредственного объекта этого пре-
ступного деяния вполне традиционно используют 
концепцию уголовных правоотношений. 

Также необходимо отметить, что современные 
отечественные исследователи, как правило, не 
стремятся конкретизировать содержание самого 
непосредственного объекта анализируемого ими 
преступления, а предлагают научной общественно-
сти всего лишь свою индивидуальную интерпрета-
цию этого содержания, фактически используя при 
этом и фиксацию в нем наличия и дополнительного 
объекта. В свою очередь следует указать на то, что 
сам российский законодатель отнюдь не предпола-
гает наличие в содержании imediatum crimen преду-
смотренного ст. 230.1 УК РФ такого обязательного 
признака последнего как дополнительный объект. 

Группа исследователей, видимо руководствуясь 
в первую очередь, наименованием видового объ-
екта, в качестве непосредственного объекта анали-
зируемого нами состава преступления признают од-
новременно и здоровье населения, и общественную 
нравственность.  

На это прямо указывают в своих работах такие 
авторы как А.Н. Пескова и О.А. Брусникина. Так, по-
следние считают, что «запрещенные субстанции и 
(или) методы способствуют улучшению спортивных 
результатов, приносят «нечистые» победы, а также 
создают реальную угрозу для здоровья спортсме-
нов и даже могут повлечь летальный исход» [20. С. 
23-24].  

Фактически аналогичную позицию высказывают 
и А.Н. Берестова [6. С. 75], Т.А. Кирееева [11. С. 
106], Р.Е. Коптурова, Е.С. Крылова [29], А.В. Федо-
ров [32. С. 40], И К.И. Хиневич [31. С. 152], П.В. Цвет-
ков [5. С. 75] и О.Е. Чередник [12]. 

Иные отечественные авторы в качестве непо-
средственного объекта рассматриваемого нами 
преступного деяния рассматривает исключительно 
само здоровье населения [13. С. 99]. 

Так, например, Т.О. Кошаева и Е.В. Ямашева 
прямо указывают на то, что к объекту уголовно нака-
зуемого посягательства в этом случае необходимо 

относить сами общественные отношения, обеспечи-
вающие безопасность здоровья населения, а если 
быть более предметным и научно обособленным, то 
здоровье спортсменов [13. С. 100]. 

Эту точку зрения также полностью и однозначно 
разделяют И.И. Балаев, А.Х Сафин [25. С. 163], Д.В. 
Сомов [26], С.Т. Сулейманова [26], Л.М. Прозумен-
тов [24. С. 127] и А.А. Фазлиев [28. С. 466].  

Впрочем, признавать в этом случае спортсменов, 
если они выступают в роли потерпевших при скло-
нении последних к приему допинга, в качестве даже 
части населения Российской Федерации, довольно 
проблематично, так как они вступают в указанные 
уголовные правоотношения, явно обладая при этом 
своей вполне четко выраженной индивидуально-
стью, отсюда вытекает и вполне неизбежный вывод 
об обоснованности места нахождения ст. 230.1 УК 
РФ именно в разделе IX УК РФ.  

По нашему мнению, эта статья должна найти 
свое вполне логически обусловленное место в раз-
деле VIII УК РФ «Преступления против личности». 
Впрочем, здесь видимо необходимо согласиться, и 
с тем, что прием допинга спортсменом происходит 
вполне добровольно, т.е. спортсмен заранее обла-
дает всей информацией касаемо вполне возможной 
опасности его использования для своего здоровья. 
Однако в этом случае действует общепринятое по-
ложение о том, что за вред, наносимый исключи-
тельно собственной жизни и здоровью лицо его осу-
ществившее уголовной ответственности не несет! 

В связи с чем, признавать в качестве непосред-
ственного объекта преступления в случае склоне-
ния атлета к использованию им допинга, здоровье 
населения явно алогично и научно не обусловлено. 

Другая группа отечественных исследователей, 
проводя анализ содержания непосредственного 
объекта преступления ст. 230.1 УК РФ, в качестве 
последнего предлагает определять совокупность 
общественных отношений, которые в свою очередь 
не направлены непосредственно на охрану здоро-
вья населения. 

Их концепции, по нашему мнению, следует до-
вольно условно разграничить на две основополага-
ющие позиции. Где первая напрямую связана с об-
щественной нравственностью [9. С. 122], вторая - с 
экономическими интересами государства [15. С. 66]. 

Так, А.Р. Кутуев попытался определить 
imediatum crimen отраженного в ст. 230.1 УК РФ че-
рез publicae rationes, позволяющие, по его мнению, 
обеспечить честную конкуренцию в спорте [15. С. 
66]. 

Позицию настоящего исследователя в данном 
случае явно не поддержал сам российский законо-
датель. Так как наличие в анализируемой нами 
норме признаков, каких либо экономических право-
отношений нами не обнаружено даже на уровне до-
полнительного объекта. 

В свою очередь А.А. Фазлиев, по нашему мне-
нию, несколько пытается конкретизировать позицию 
Л.Р. Кутуева и в свою очередь считает, что «обще-
ственные отношения, связанные с прямым или опо-
средованным получением прибыли спортсменом 
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при победе в спортивных соревнованиях с исполь-
зованием допинга, получающего преимущества, яв-
ляются дополнительным объектом преступления» 
[28. С. 466]. 

А.В. Федоров анализируя состав преступления 
предусмотренного ст. 230.1УК РФ также выделает в 
нем дополнительный объект. В качестве, которого, 
по его мнению, выступают общественные отноше-
ния по обеспечению законности в сфере спорта [30. 
С. 40]. 

В данном случае, по нашему мнению, следует 
указать этим авторам, что их позиция не нашла сво-
его подтверждения уже со стороны самого россий-
ского законодателя. Никаких дополнительных объ-
ектов в диспозиции ст. 230.1 УК РФ нами не зафик-
сировано. 

И.М. Амиров и В.Б. Поезжалов, в свою очередь, 
подвергая анализу содержание непосредственного 
объект преступления при склонении атлета к ис-
пользованию им в дальнейшем допинга предлагают 
своим оппонентам рассматривать в качестве по-
следнего именно правоотношения обусловленные в 
дальнейшем использованием запрещенных на 
уровне закона медицинских препаратов, при этом 
причиняющих вред здоровью спортсменов не во 
всех случаях [4. С. 9].  

Более предметно, последнее, к сожалению, не 
сподобились отразить свою позицию. В связи, с чем 
не совсем становится ясным, что именно они отно-
сят к самому содержанию непосредственного объ-
екта анализируемого им преступления. 

Некоторые исследователи предпочли занять, как 
мы считаем, не совсем четкую и однозначно после-
довательную позицию.  

Так в одном случае, они указывают, что в каче-
стве основы содержания непосредственного объ-
екта при совершении преступления указанного в ст. 
230.1 УК РФ предусмотрены именно общественные 
отношения, а в другом: «общественные интересы в 
области спорта, связанные с использованием пре-
паратов, запрещенных к применению и не обяза-
тельно причиняющие вред здоровью» [4. С. 9]. 

По поводу изложенного в последнем случае 
необходимо вновь признать, что интересы таки яв-
ляются частью общественных отношений, в связи с 
чем, посягая на первые явно невозможно избежать 
посягательств и на второе. 

Кроме того Т.Г. Понятовская [23. С. 95], А.И. Ра-
рог [24. С. 95] и Т.В. Шахова [24. С. 95] анализируя 
состав преступления предусмотренного ст. 230.1 УК 
РФ делают свой вывод о том, что настоящее пре-
ступление явно не обладают повышенной обще-
ственной опасностью, т.е. имеют всего лишь норма-
тивную форму своего социально значимого запрета, 
а, следовательно, здесь неизбежно приобретает су-
щественное значение следующая двойная ди-
лемма. 

1. Так уже ли обусловлена сама необходимость 
криминализации уголовно правовой нормы преду-
смотренной ст. 230.1 УК РФ. 

2. Налицо ли потребность дальнейшего оптими-
зации ее законодательной конструкции, с последую-
щим решением о нахождении места расположения 

этой норме в структуре Особенной части действую-
щего ныне уголовного законодательства России. 

В свою очередь, гипнотическое предположение 
последних мы полностью поддерживает. 
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Inducing an athlete to use substances and (or) methods 

prohibited for use in sports: problematic issues of 
clarifying the content of the direct object of the 
criminal act. 

Agafonov A.V.  
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia  
In the prepared article, the author analyzes some of the 

problems identified by the latter that arise when 
determining the content of the direct object of a crime 
when inducing an athlete to use substances and (or) 
methods prohibited for use in sports. To this end, the 
researcher is trying to analyze some modern scientific 
concepts, which, in turn, provide for various aspects of the 
content and options for the transformation of the general 
object of the crime. The author, listing the latter, comes to 
the conclusion that it is criminal legal relations that act as 
the object of crime in general. Based on this theoretical 
construction, the researcher analyzes the content of the 
immediata elementa criminis established in art. 230.1 of 
the Criminal Code of the Russian Federation. Where the 
latter comes to the conclusion that the modern Russian 
criminal law doctrine clearly lacks a generally accepted 
understanding of it, and therefore its generally accepted 
definition. The author, agreeing in some cases with the 
conclusions and arguments of some legal scholars, 
nevertheless gives the prerogative in optimizing the 
construction of this criminal law norm to the Russian 
legislator.  

Keywords: crime, corpus delicti, object of crime, general 
object of crime, generic object of crime, specific object of 
crime, mandatory features of the object of crime, additional 
object of crime, optional object of crime, victim, subject of 
crime. 
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Криптопреступления в условиях международных 
конфликтов: новые вызовы 
 
 
 
 
Бабенко Владислав Александрович 
магистр, НИУ «Высшая Школа Экономики», 
Babenko.berezovo@yandex.ru 
 
В статье исследуется трансформация киберпреступности в усло-
виях роста популярности криптовалют, которые стали ключевым 
инструментом для финансирования незаконной деятельности. 
Акцент делается на таких формах преступлений, как отмывание 
средств , торговля запрещёнными товарами в даркнете и уклоне-
ние от санкций в периоды международных конфликтов. Особое 
внимание уделяется тому, как геополитическая нестабильность 
и межгосударственные противоречия создают благоприятную 
среду для злоупотребления криптоактивами — от финансирова-
ния терроризма до манипуляций на финансовых рынках. 
Авторы анализируют международный опыт противодействия 
этим угрозам, включая внедрение регуляторных норм (например, 
директив FATF, правил KYC/AML), развитие блокчейн-аналитики 
для отслеживания транзакций и усиление межгосударственного 
сотрудничества. Подчёркиваются ключевые проблемы: аноним-
ность блокчейн-сетей, фрагментация законодательств и недо-
статочная квалификация правоохранительных органов. В статье 
предлагаются комплексные решения, такие как создание гло-
бальных стандартов регулирования, интеграция искусственного 
интеллекта в мониторинг транзакций и формирование специали-
зированных киберподразделений. 
Исследование демонстрирует необходимость баланса между 
ужесточением контроля и сохранением децентрализованных 
преимуществ криптовалют. Результаты работы могут быть ис-
пользованы для разработки стратегий снижения киберрисков в 
условиях цифровизации экономики и эскалации международных 
конфликтов.  
Ключевые слова: Криптопреступления, преступления, оборот 
криптовалют, криптовалюты в условиях конфликтов, криптомо-
шенничество, регулирование криптовалют. 
 
 

В современном цифровом мире виртуальные ак-
тивы занимают особое место как часть экономиче-
ской системы и как объект правового регулирова-
ния. Успешное развитие технологий, таких как блок-
чейн и криптовалюты, привело к значительным пе-
ременам в финансовых потоках и методах проведе-
ния сделок. В то же время, стремительное внедре-
ние виртуальных активов также создает новые вы-
зовы для правоохранительных органов и регулиру-
ющих инстанций. В данной статье рассматриваются 
возможные формы преступных действий в сфере 
виртуальных активов и анализируются существую-
щие уголовно-правовые механизмы, направленные 
на защиту цифровой экономики от злоупотребле-
ний. 

С каждым годом расширяется интерес как со сто-
роны исследователей, так и со стороны практиков в 
вопросах использования и регулирования виртуаль-
ных активов. Виртуальные активы включают в себя 
не только криптовалюты, такие как Биткойн и Эфи-
риум, но и различные токены, цифровые коллекци-
онные предметы и другие формы цифрового иму-
щества. Появление новых форм ценностей требует 
разработки адекватных правовых стратегий, кото-
рые помогут минимизировать риски, связанные с 
преступными действиями в этой области. 

Не менее важным аспектом является необходи-
мость исследования правовых основ и концептуаль-
ных подходов к уголовной ответственности за пре-
ступления, связанные с использованием виртуаль-
ных активов. Проблема киберпреступности имеет 
широкий спектр проявлений: от хищения средств в 
результате взломов онлайн-кошельков и брокер-
ских платформ до отмывания доходов, полученных 
посредством незаконных операций с виртуальными 
активами. В этой связи следует отметить, что тради-
ционные уголовно-правовые инструменты часто не-
эффективны для борьбы с такими новыми формами 
преступлений, что подчеркивает необходимость со-
здания новых, специализированных норм, которые 
учитывали бы специфику виртуальных активов. 

Сложившаяся ситуация требует интеграции уси-
лий государственных структур, научного сообще-
ства и бизнеса для разработки комплексных реше-
ний, позволяющих улучшить безопасное использо-
вание виртуальных активов, а также способствую-
щих развитию правовой базы в данной сфере. Яв-
ляясь важной частью глобальной экономики, вирту-
альные активы должны быть защищены от преступ-
ных посягательств, что, в свою очередь, требует бо-
лее глубокого анализа текущего состояния право-
вого регулирования и механизмов уголовной ответ-
ственности. 
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Сложная политическая ситуация влияет на все 
процессы, происходящие в государстве, еще слож-
нее переносятся затяжные конфликты, например, в 
Сомали и Афганистане с 1990-х годов проходят 
нескончаемые военные столкновения, децентрали-
зованные и одноранговые системы становятся осо-
бенно актуальными, поскольку не зависят от инфра-
структуры центральных банков (Smith, 2020). При-
мером такой системы является «hawala» - подполь-
ный банкинг, основанный на доверии (Brown, 2019). 
Эта платежная система, зародившаяся в Средние 
века, работает без каких-либо документальных под-
тверждений финансовых операций (Jones, 2021). 
Все транзакции, будь то финансовые или физиче-
ские, осуществляются на основе доверия участни-
ков. Криптовалюты, с другой стороны, используют 
сопоставимую сеть доверия, подкрепленную про-
зрачными транзакциями, облегченными современ-
ными компьютерными технологиями. Эта эволюция 
сделала криптовалюты полезными не только для за-
конных целей, но и для незаконной деятельности. 

Децентрализованные и одноранговые сети, кото-
рые привлекли к себе большое внимание в послед-
ние годы, отличаются способностью функциониро-
вать независимо от традиционных финансовых ин-
фраструктур, включая центральные банки. Эти си-
стемы оказались особенно эффективными в усло-
виях нестабильности и конфликтов, о чем свиде-
тельствует появление неформальных каналов де-
нежных переводов в таких регионах, как Сомали и 
Афганистан в 1990-е годы. 

Система «hawala» - подпольный банковский ме-
тод, основанный на доверии и существовавший еще 
до появления современных финансовых систем. 
Действуя без официального документирования сде-
лок, «хавала» полагается на взаимное доверие 
между участниками для беспрепятственного пере-
вода средств, драгоценных металлов и других акти-
вов через границы (Bhatia, 2019). 

Криптовалюты и механизмы их функционирова-
ния обладают рядом уникальных особенностей, ко-
торые не зависят от времени и границ. Эти особен-
ности определяют новую форму транснациональ-
ной преступности - криптопреступность. 

Криптопреступления могут совершаться в любом 
месте любым человеком, не требуя традиционного 
руководства и не привязываясь к конкретному ме-
сту. Они оказывают значительное влияние на фи-
нансовую систему государства и денежное обраще-
ние. 

На конец 2024 года в мире насчитывалось более 
617 миллионов пользователей криптовалюты. Это 
рост на 100 миллионов пользователей криптовалют 
по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году 
было зарегистрировано 516 миллионов пользовате-
лей. А сначала 2021 года число пользователей крип-
товалют в мире выросло более чем на 377%. 

В настоящее время существует 10 025 криптова-
лют. На сегодняшний день было выпущено более 20 
000 криптовалют, но только около 50% из них ак-
тивны. Остальные криптовалюты либо неактивны, 
либо прекратили своё существование. 

С ростом популярности и распространённости 
блокчейна и криптовалют количество киберпреступ-
лений стремительно увеличилось.Фишинг с исполь-
зованием ИИ, уязвимости BRC-20 и новые уязвимо-
сти смарт-контрактов — только некоторые из самых 
серьёзных угроз, с которыми могут столкнуться 
криптопроекты и инвесторы.Пользователи крипто-
валюты потеряли 1,8 миллиарда долларов Из-за 
взломов И мошенничества. Однако 13,5% похищен-
ных средств, или около 231,7 миллиона долларов, 
были возвращены в 19 случаях.[7] 

После начала специальной военной операции 
России на Украине британскими исследователь-
скими компаниями была проанализирована актив-
ность криптовалютных организаций на территории 
Украины, которая показала, что украинское прави-
тельство при участии неправительственных органи-
заций собрало за одну неделю более 63 млн долл. 
США в виде анонимных пожертвований в криптова-
лютеразместив специальные криптовалютные 
счета в Twitter-аккаунте правительства. [10] 

Кроме того, было обнаружено колоссальное ко-
личество мошенников, которые обращались за по-
жертвованиями в криптовалюте в социальных се-
тях. Эксперты по безопасности Avast, которая осу-
ществляет деятельность по разработке антивирус-
ных программ, выявила сразу несколько десятков 
тысяч составов преступлений.[6].  

В свете событий, которые происходят на Укра-
ине, рекордными темпами развивается криминаль-
ный рынок криптовалют. Это также связано с суще-
ствующим недоверием к привычным финансовым 
институтам. 

Следует отметить, что одно из авторитетных из-
даний такое как The New York Times в своих публи-
кациях отмечает, введение санкций западом спо-
собствует увеличению криптоактивность не только 
на территории Украины, но и в России[11], так, 
например, Российская Федерация, опираясь на 
опыт Ирана и Северной Кореи, сможет использо-
вать данную цифровую валюту для обхода санкций 
и ограничений.  

Однако, не представляется возможным, даже 
представить ситуацию, при которой правительство 
Российской Федерации будет использовать крипто-
валюту для лавирования среди санкций Запада. В 
первую очередь это связано с неоднозначным отно-
шением к криптовалюте на государственном 
уровне. При этом нельзя не отметить тот факт, что 
санкции западных стран отобразили интересную 
картину географии использования криптовалют на 
ведущих международных криптобиржах. Так, с плат-
формы Binance, базирующейся в США, после объ-
явления об ограничении транзакций российских 
пользователей и блокировки их криптовалютных 
счетов (ранее более 25 тыс. криптовалютных счетов 
россиян заблокировала криптобиржа Coinbase) 
были одномоментно двумя транзакциями выведены 
более 250 млн долл. США (20 млрд руб.) на неиз-
вестный криптокошелек. 

Ограничения, наложенные на вывоз российской 
валюты, вызвали рост интереса к легализации дохо-
дов, полученных незаконным путем, при этом все 
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чаще используются криптовалюты. Об этом свиде-
тельствует рост активности транзакций на россий-
ских криптовалютных платформах с марта 2022 
года. По данным международной компании Triple A, 
специализирующейся на криптовалютных плате-
жах, в октябре 2021 года 12,7 % украинцев (5 565 
881 человек) владели криптовалютами, что вывело 
Украину на первое место в мире по использованию 
криптовалют. Россия заняла второе место с 11,91 % 
(17 379 175 человек). Эти данные свидетельствуют 
о значительном распространении криптовалют в 
обеих странах, возможно, в ответ на ограничения на 
вывоз наличных в России[8].Россия и в 2024 году 
входит как минимум в топ 10 стран, по объему опе-
раций с криптовалютой и по количеству пользовате-
лей. В силу того, что многие биржи официально 
ушли из России и не позволяют регистрировать но-
вые кошельки, подсчитать реальное число пользо-
вателей и объем рынка криптовалют в России 
весьма сложно. По оценкам разных экспертов, коли-
чество криптокошельков, зарегистрированных рос-
сийскими лицами варьируется от 17 до 40 миллио-
нов. В силу того, что многие биржи официально 
ушли из России и не позволяют регистрировать но-
вые кошельки, подсчитать реальное число пользо-
вателей и объем рынка криптовалют в России 
весьма сложно. По оценкам разных экспертов, коли-
чество криптокошельков, зарегистрированных рос-
сийскими лицами варьируется от 17 до 40 миллио-
нов.  

Резкие изменения курса криптовалют в первую 
очередь основаны на неконтролируемой преступно-
сти. Это связано с отсутствием механизмов регули-
рования данной ситуации, а также скудное между-
народное сотрудничество. Первоначальный резкий 
рост, затем неожиданное снижение, именно таким 
будет положение на крипто биржев режиме санкций 
введенных Западом против Российской Федерации 
[1]. Правоохранительные органы попросту не в со-
стоянии в данных условиях слаженно отрабатывать 
механизмы по борьбе с данным видом преступно-
сти. 

В целом следует отметить, что одной из причин 
обращения все большего количества людей к крип-
товалюте -это проявление модной тенденции. Од-
нако не только тренды способствуют продвижению 
цифровой валюты. Сохранить свои сбережения, а 
также укрыть от взора государственных надзорных 
инстанций обещают потребителям криптокошельки. 
Немаловажным фактором является доступность де-
нежных средств в этом своеобразном хранилище из 
любой страны мира в существующих нестабильных 
политических ситуациях.  

Изменения, которые происходят вследствие 
внедрения криптокошельков в зонах политических 
конфликтах исследуются многими научными цен-
трами. Так, начиная с 2015 года работники Бостон-
ского университета выявили закономерность, кото-
рая заключается в зависимости от уровня развития 
государства и внедрения криптовалют на различных 
стадиях с увеличением количества криптопреступ-
лений[10]. 

Существование децентрализованных P2P-бирж 
позволяет без прохождения идентификации данных 
торговать наличными, что в свою очередь способ-
ствует обходить ограничения, которые присут-
ствуют на крупных биржевых площадках, например, 
геоблокировка. Такие децентрализованные биржи 
позволяют также не самостоятельно, а через броке-
ров торговать на платформе. Поиск брокеров – это 
отдельная тема для рассуждения, однако при бли-
жайшем рассмотрении данный вопрос легко разре-
шим при помощи социальных сетей. Социальные 
площадки всё чаще используются для подбора 
местных покупателей и продавцов. Все это помо-
гает бороться с географическими ограничениями. 
Еще одним выходом из ситуации может послужить 
торговля с привлечением в качестве брокера близ-
ких друзей и родственников, проживающих за грани-
цей. Именно данные действия способствуют увели-
чению преступлений в криптоотрасли, так как дан-
ные способы обмена криптовалюты зачастую несут 
в себе легализацию преступных доходов и составы 
иных преступлений. На основании вышеизложен-
ного, многие исследователи могут согласиться с 
мнением о том, что криптовалюты в этом контексте 
несут угрозу публичному правопорядку[3].  

Существующая проблематика внедрения норма-
тивно-правовой базы регулирующей криптоотрасль 
практически уничтожает надежду на широкое внед-
рение криптовалют в России. Все это связано с 
неразвитостью инфраструктуры, отсутствием дове-
рия, а также высокой заинтересованностью преступ-
ных организаций. Одной из первоочередных задач к 
разрешению для окончательного принятия одной из 
предлагаемых в России форм регулирования крип-
тоотрасли, является необходимость понимания бо-
лее широкого контекста, анализа политических со-
бытий и событий в области безопасности для про-
гнозирования пиков спроса и взаимодействия с 
ними.  

При этом следует учитывать, что любое нововве-
дение будет сопровождаться особым вниманием со 
стороны групп лиц, занимающихся незаконной дея-
тельностью. Вместе с прогрессом возрастает и уро-
вень преступности, именно поэтому государству 
следует идти на шаг вперед, предотвращая разви-
тие определенных событий, предлагая лучшую аль-
тернативу в борьбе с легализацией преступных до-
ходов, а также упрочнение положения националь-
ной валюты. Реформирование системы уголовных 
наказаний, путем включения и дальнейшего распро-
странения ответственности за незаконный оборот 
криптовалюты. Все вышеизложенное является за-
дачами, поставленными для государства, посред-
ством решения которых будет достигнута цель –
обеспечение финансовой безопасности и борьба с 
оттоком капитала из страны. 

Не представляется возможным и возврат вирту-
альных активов из-за рубежа в порядке уголовного 
судопроизводства, поскольку такой возврат «возмо-
жен лишь при наличии формальной юридической 
регламентации соответствующих процедур, вклю-
чая вопросы разработки системы оценки, хранения, 
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управления и изъятия виртуальных активов в доход 
государства»[2].  

Однако позиция Центрального банка остается 
неизменной. Она обусловлена в первую очередь су-
ществующими «стабильными» цифровыми акти-
вами. Примером может послужить стейблкоин, кото-
рый подкреплен валютой, нефтью, золотом. Прави-
тельство также выступает против ускорения про-
цесса реализации криптовалют. Данное свидетель-
ствует о том, что неготовность системы в внедре-
нию инноваций представляет раздолье для неза-
конных операций. В данном случае рекомендацией 
будет являться ускорение процессов по заполняе-
мости ниш любого рода для предотвращения са-
мого представления о возможности проведения 
нелегализованных операций.  

Геополитическая обстановка, складывающаяся, 
вокруг Российской Федерации способствует росту 
легальной криптоактивности и нелегальной крипто-
преступности. Следует учитывать, что особенно по-
влияла проводимая в последние годы специальная 
военная операция.Именно поэтому основным 
направлением по урегулированию данной сферы 
должна выступать модернизация мер уголовно-пра-
вового характера.  

Правоохранительным органам всех государств 
необходимо объединиться, наладить каналы связи 
для разрешения данной ситуации. Данное носит 
международный характер, а не локальный, соответ-
ственно над решением возникающих в процессе 
развития криптоотрасли сложностей необходима 
совместная работа. 

Следует также проанализировать опыт зарубеж-
ных стран, например, в США любая подозрительная 
денежная деятельность служит основанием для за-
мораживания средств, в том числе виртуальных. 
Это достигается благодаря использованию крипто-
валютных технологий без необходимости принятия 
специального законодательства. 

В Российской Федерации процесс конфискации и 
удержания нелегальной криптовалюты должен быть 
организован по аналогии с тем, как это делается в 
США. Для этого необходимо разработать и утвер-
дить такой нормативно-правовой акт, который поз-
волит правоохранительным органам действовать с 
использованием криптовалютных кошельков (хо-
лодного хранения [5]). Такая мера обеспечит едино-
образное применение процедуры на всей террито-
рии России и усилит финансовый контроль за обо-
ротом криптовалют до законодательного определе-
ния их статуса, ведь дополнительный уровень за-
щиты холодных криптокошельков будет способство-
вать не только противостоянию перед криптомо-
шенниками, но и обеспечит дополнительный уро-
вень защиты средств пользователя, а также допол-
нительный контроль. 

Немаловажным остается обеспечение единооб-
разияв подходах всех заинтересованных органов 
при рассмотрении дел, связанных с криптовалю-
тами. Единая процедура поможет избежать разно-
чтений в применении правовых норм, а также будет 
способствовать более эффективному расследова-
нию. 

Для совершенствования законодательного регу-
лирования криптоотрасли необходимо напрямую 
взаимодействовать спрофильными специалистами 
в области криптографии и технологии блокчейн. 
Только знания и опыт профессионалов могут по-
мочь правоохранительным органам получить более 
глубокое представление об этой сфере и принять 
более обоснованные решения. 

В заключение следует отметить, что в борьбе с 
преступлениями, связанными с криптовалютами, 
крайне важно наладить тесное сотрудничество 
между российским правительством и международ-
ными организациями. Обмен практикой и опытом 
может значительно повысить эффективность сов-
местных усилий по борьбе с трансграничной кибер-
преступностью. 
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which have become a key tool for financing illegal 
activities. The focus is on such forms of crime as money 
laundering, darknet trading of prohibited goods, and 
sanctions evasion during international conflicts. Particular 
attention is paid to how geopolitical instability and 
interstate contradictions create a favorable environment 
for the abuse of crypto assets - from terrorist financing to 
financial market manipulation. The authors analyze 
international experience in countering these threats, 
including the introduction of regulatory standards (e.g. 
FATF directives, KYC/AML rules), the development of 
blockchain analytics for transaction tracking, and 
increased interstate cooperation. Key problems are 
highlighted: the anonymity of blockchain networks, the 
fragmentation of legislation, and the insufficient 
qualification of law enforcement agencies. The article 
proposes comprehensive solutions, such as the creation 
of global regulatory standards, the integration of artificial 
intelligence into transaction monitoring, and the formation 
of specialized cyber units. The study demonstrates the 
need for a balance between tightening controls and 
preserving the decentralized benefits of cryptocurrencies. 
The results of the work can be used to develop strategies 
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the economy and escalation of international conflicts. 
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Проблемы расследования и предупреждения преступлений, 
совершаемых с использованием цифровых активов 
 
 
 
 
Бабенко Владислав Александрович 
магистр, НИУ «Высшая Школа Экономики», 
Babenko.berezovo@yandex.ru 
 
Работа посвящена рассмотрению вопросов, связанных с влия-
нием цифровизации на современную преступность. Авторами 
выявляются тенденции в использовании виртуальной валюты в 
преступной деятельности. Обращается внимание на отсутствие 
четкого законодательного регулирования в отношении криптова-
люты и предметов хищения в данной области, а также анализи-
руется существующая судебная практика. Отмечается, что отсут-
ствие чёткого законодательного регулирования негативно отра-
жается на процессе доказывания противоправных деяний, сопря-
женных с использованием криптовалюты и иной виртуальной ва-
люты. Правоприменители сталкиваются с проблемами опреде-
ления стоимости этих финансовых активов, отсутствием отрабо-
танных и надёжных механизмов доказывания, чётких схем и ал-
горитмов применения и использования различных программных 
продуктов, которые направлены на фиксацию факта совершения 
транзакций, определения времени и места совершенных сделок 
(переводов) как преступниками, так и потерпевшими. 
Ключевые слова: цифровые активы, криптовалюты, криптопре-
ступления, расследование цифровых преступлений.  
 

Большие изменения за последнее десятилетие 
наблюдаются среди преступности. В наши дни боль-
шинство преступлений совершаются в сети Интер-
нете, например, такие как отмывание денег и ис-
пользование криптовалюты в преступных целях. 
Криптовалюта– это набор цифровых кодов и симво-
лов, которые хранятся в компьютерной системе, за-
щищенной шифрованием[1].Преступления, которые 
наиболее часто совершаются с участием цифровых 
активов, также включают финансирование терро-
ризма, мошенничество, атаки программ-вымогате-
лей, незаконный оборот наркотиков и другие неле-
гальные действия. 

Криминальные элементы используют криптова-
люты для отмывания денег, чтобы скрыть источник 
незаконно полученных средств, что затрудняет от-
слеживание их происхождения. Также цифровые ак-
тивы применяются для финансирования террори-
стических группировок, поскольку позволяют ано-
нимно переводить деньги через границы. Мошенни-
чество с использованием криптовалют включает в 
себя предложения фальшивых инвестиционных 
возможностей и другие обманные действия, направ-
ленные на то, чтобы заманить жертв и украсть их 
деньги.  

Кроме того, криптовалюта используются для по-
купки и продажи нелегальных товаров и услуг, таких 
как наркотики, благодаря анонимности, которую они 
предоставляют. Цифровые активы также подвер-
жены кражам через хакерские атаки, фишинг и дру-
гие киберпреступления, когда злоумышленники по-
лучают несанкционированный доступ к кошелькам 
или обменным платформам для похищения 
средств. Наконец, отдельные лица и организации 
могут использовать криптовалюты для уклонения от 
налогов, скрывая доходы или активы в цифровой 
форме. 

Развитие финансовых технологий оказали боль-
шое влияние на преступность. Уверенно шагающие 
вперед информационные технологии также оста-
вили свой след, путем цифровизации практически 
всех сфер жизни общества[2].Одним из наиболее 
часто встречающихся видов «современного» пре-
ступления выступает хищение криптовалюты. Од-
нако следует отметить, что складывающаяся в 
настоящее время судебная практика, касающегося 
признания криптовалюты объектом хищения, про-
должает вызывать вопросы [4]. 

Данный вопрос возникает в связи с природой 
криптовалюты, а именно заключается в том, можно 
ли считать ее предметом хищения, учитывая, что 
любая криптовалюта является компьютерной ин-
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формацией. В современных условиях использова-
ние криптовалюты в России остается нерегулируе-
мым, поскольку в законодательной базе страны от-
сутствуют специальные положения, касающиеся 
этого цифрового актива. Гражданский и Налоговый 
кодексы Российской Федерации не дают определе-
ния термину «криптовалюта», а в уголовно-процес-
суальном и уголовном законодательстве он прямо 
не рассматривается. Поэтому многие исследова-
тели опираются на Федеральный закон от 27 июня 
2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной си-
стеме», который устанавливает понятие электрон-
ных денег и электронных платежных инструментов. 
Кроме того, ученые ссылаются на Федеральный за-
кон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

В соответствии с постановлением Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 
2017 г. № 48 установлено, что хищение криптова-
люты должно рассматриваться как уголовное пре-
ступление. Судебная практика показала, что данная 
норма закона эффективно применяется при вынесе-
нии приговоров[6]. 

Создание юридической фикции представляет со-
бой осознанное применение вымышленной юриди-
ческой предпосылки для решения определённой за-
дачи или правового вопроса. При этом разрабаты-
вается условная ситуация, которая признаётся дей-
ствительной в рамках законодательства, даже если 
она не соответствует реальным фактам. Такой ме-
тод часто применяют для разрешения сложных юри-
дических ситуаций или адаптации правовых норм к 
меняющимся условиям. Именно такой выход из сло-
жившейся ситуации предлагают ряд исследовате-
лей. Это связано с мнением о том, что законодатель 
не должен торопиться признавать цифровую ва-
люту видом имущества, а идти по «пути конструиро-
вания юридической фикции» и не более того [7]. 

Кроме того, важно учитывать, что крайне сложно 
определить стоимость украденной криптовалюты. 
Из-за децентрализации криптовалюты не суще-
ствует единого способа сделать это. Это затрудняет 
проведение ее анализа, а если бы он и проводился, 
то пришлось бы использовать онлайн-конвертеры, 
что также затруднительно. Чтобы зарегистрировать 
стоимость имущества, необходимо установить его 
реальную сумму на момент кражи. Для этого необ-
ходимо знать время совершения преступления и 
учитывать различные криптовалютные биржевые 
стоимости криптовалюты, это в свою очередь будет 
влиять на квалификацию деяния. 

Несмотря на отсутствие в настоящее время зако-
нодательного регулирования криптовалюты и опе-
раций с ней, многие страны активно используют их 
в транзакционных целях и занимаются созданием 
базы для их использования. Опрос крупнейших бан-
ков 65 стран показал, что около 86% из них прово-
дили исследования в области цифровых валют. 
Доля центральных банков, разрабатывающих соб-
ственные прототипы, увеличилась с 42% в 2020 году 

до 60% в 2021 году. Согласно общедоступной ин-
формации, центральные банки США, Великобрита-
нии, Франции, Канады, Швеции, Японии, Кореи и 
Сингапура, а также Европейский центральный банк 
в последние годы реализуют различные планы, свя-
занные с цифровыми валютами. 

Управление оборотом криптовалюты основано 
на распределенных сетях, где каждый участник 
имеет доступ к реестру транзакций, известному как 
блокчейн. Безопасность транзакций обеспечива-
ется сложными криптографическими алгоритмами, 
которые также защищают персональные данные 
пользователей. Каждая транзакция подписывается 
цифровой подписью (ключом), которая гарантирует 
подлинность и предотвращает подделку. Различ-
ные криптовалюты и алгоритмы учета данных пред-
лагают разные уровни анонимности, позволяя поль-
зователям скрывать свою личность и детали тран-
закций. Такая анонимность привлекает людей к уча-
стию в преступной деятельности. Возможность про-
водить быстрые транзакции в глобальном масштабе 
без посредников помогает избежать внимания, кото-
рого стремится избежать преступное сообщество. 
Кроме того, следует отметить, что комиссии за тран-
закции обычно невелики, особенно при междуна-
родных переводах, что помогает избежать таможен-
ных пошлин. 

Правоохранительные органы должны усовер-
шенствовать методы предотвращения, расследова-
ния и раскрытия преступлений, связанных с крипто-
валютами. Для этого необходимы специальные 
стратегии расследования. Крайне важно в такой си-
туации прибегать к помощи экспертов, хорошо раз-
бирающихся в этой сфере. Они необходимы для по-
иска и документирования электронных доказа-
тельств, что является важной частью любого рас-
следования.[9]. 

Двойственная природа криптовалюты, являю-
щейся одновременно предметом кражи и инстру-
ментом преступной деятельности, ставит перед 
следователями серьезные задачи, особенно учиты-
вая ее функционирование в цифровой сфере. Все-
объемлющий и прозрачный учет операций в инфор-
мационно-коммуникационной среде затрудняет 
сбор доказательств, тем самым ограничивая след-
ственные возможности правоохранительных орга-
нов. Однако в ходе следственной проверки сотруд-
ники правоохранительных органов часто могут об-
наружить использование криптовалюты в преступ-
лении[10]. 

Процесс расследования, в том числе и преступ-
лений с криптовалютой, включает в себя выявле-
ние, документирование и сбор доказательств. Это 
имеет решающее значение в делах, когда необхо-
димо исследовать место преступления на предмет 
наличия следов незаконной деятельности. Требу-
ется специальное криптовалютное программное 
обеспечение. Так как, например, крипто кошельки 
могут быть установлены и работать даже на совре-
менных мобильных устройствах, для них не требу-
ется специальное оборудование.  
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Использование криптовалюты в совершении 
преступлений может быть доказано только при по-
мощи специального программного обеспечения. 
Следователи должны обладать опытом в данной 
области для расследования такого рода преступле-
ний. Уголовные процедуры требуют привлечения 
экспертов, поскольку следователям необходимы 
специальные знания, чтобы найти, зафиксировать и 
использовать доказательства для успешного рас-
следования. 

Мобильные устройства содержат важные для 
уголовного расследования данные. При конфиска-
ции таких устройств учтите, что большинство из них 
имеют возможность удаленного доступа. Чтобы 
предотвратить удаленное удаление данных, отклю-
чите доступ к сети на изъятом устройстве. Транс-
портируйте и храните устройство в клетке Фарадея. 
Клетка Фарадея представляет собой устройство, ко-
торое экранирует объект, находящийся внутри от 
окружающих электромагнитных полей. Облачные 
хранилища становятся все более распространен-
ными. Они используют удаленные серверы для хра-
нения больших объемов данных. Также очень рас-
пространены карты флэш-памяти, которые исполь-
зуются в большинстве современных электронных 
устройств [11].  

Цифровой след состоит из двух элементов: во-
первых, физического носителя - электромагнитного 
поля и, во-вторых, технического устройства, храня-
щего информацию. Последнее может иметь опреде-
ленные пространственные границы или не иметь 
определенной формы при беспроводной передаче 
информации. Информация - это данные, хранящи-
еся в устройствах (телефонах, диктофонах, каме-
рах)Кроме того, следует отличать активные и пас-
сивные цифровые следы. Данное крайне важно при 
определении субъекта преступления [12]. 

Эксперты криминалисты, получая в руки очеред-
ное вещественное доказательство изучают содер-
жащуюся на устройстве информацию. Существуют 
случаи, когда необходимая информация не зашиф-
рована, а вовсе удалена с устройства, в таком слу-
чае перед экспертами встает новая задача в восста-
новлении. С помощью программных продуктов 
можно получить для следствия записи с диктофо-
нов, чатов, звонков и тому подобного. 

Новейшие научно-исследовательские возможно-
сти, открывают для криминалистической и судебно-
экспертной деятельности новые горизонты [13]. Од-
нако в виду сложной политической ситуации, многие 
продукты непригодны к использованию на террито-
рии Российской Федерации. Несмотря на это, рос-
сийские разработчики также создали программу 
отечественного производства«Мобильный эксперт» 
(разработчик - компания Oxygen Software, Россия). 
Данная программа была создана в первую очередь 
для восстановления необходимых данных с мо-
бильных устройств. 

Belkasoft Evidence Center - это криминалистиче-
ский программный комплекс, позволяющий извле-
кать, искать, анализировать и сохранять цифровые 
доказательства. С его помощью можно исследовать 

компьютерные накопители и их изображения в раз-
личных форматах, данные облачных приложений и 
содержимое оперативной памяти, а также заблоки-
рованные или зашифрованные смартфоны[14]. Еще 
одной аналогичной программой явялется ElcomSoft 
Mobile Forensic Bundle (разработчик ООО «Элком-
софт», Россия) – ПО для извлечения данных из мо-
бильных устройств методами физического, логиче-
ского и облачного анализа. 

В исследованиях подчеркивается критическая 
роль правоохранительных органов в оперативном 
осмыслении и адаптации к изменениям в сфере 
цифровых технологий и преступности. В наши дни 
для борьбы с киберпреступлениями необходимо об-
ладать в первую очередь ресурсами для эффектив-
ного, быстрого сбора и анализа цифровых доказа-
тельств[15]. Это связано с тем, что программные 
средства для обработки, а также изъятия требуемой 
информации с вещественных доказательств явля-
ются ценными активами, которые необходимы в ра-
боте правоохранительных органов при раскрытии 
киберпреступлений. 
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The work is devoted to the consideration of issues related to 

the impact of digitalization on modern crime. The authors 
identify trends in the use of virtual currency in criminal 
activities. Attention is drawn to the lack of clear legislative 
regulation regarding cryptocurrency and stolen items in 
this area, and the existing judicial practice is analyzed. It 
is noted that the lack of clear legislative regulation 
negatively affects the process of proving illegal acts 
associated with the use of cryptocurrency and other virtual 
currencies. Law enforcement officers face problems in 
determining the value of these financial assets, the lack of 
proven and reliable mechanisms for proving, clear 
schemes and algorithms for the application and use of 
various software products that are aimed at recording the 
fact of transactions, determining the time and place of 
transactions (transfers) made by both criminals and 
victims.  
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Проблемы противодействия легализации преступных доходов 
входят в число приоритетных задач как российского, так и меж-
дународного права. Они затрагивают основы глобальной эконо-
мической безопасности. Доходы, полученные преступным путем, 
могут быть зарегистрированы как физическими лицами, так и 
компаниями, которые используют преступные схемы для извле-
чения незаконной прибыли. Однако, наиболее опасны преступ-
ления в сфере экономики со стороны организованных преступ-
ных формирований. Актуальность статьи состоит в разноотрас-
левом подходе исследования к обозначенной проблематике, что 
обусловило необходимость выделения определенной классифи-
кации мер, направленных на уголовно-исполнительное предот-
вращение, оперативно-розыскное выявление и криминалистиче-
ское пресечение схем легализации преступных доходов. Прове-
ден обширный уголовно-исполнительный, криминологический и 
уголовно-правовой анализ преступности в сфере экономики. 
Ключевые слова: уголовно-исполнительные проблемы, право-
вые вопросы, криминологические тенденции, анализ преступно-
сти, оперативно-розыскные проблемы преступности, преступ-
ность в сфере экономики, уголовная ответственность, легализа-
ция активов организованной преступности, криминалистические 
меры, уголовно-правовые средства, уголовно-процессуальные 
доказательства, криминологические меры, выявление легализа-
ции преступных доходов; расследованию преступлений связан-
ных с легализацией денежных средств, полученных в результате 
преступной деятельности, преступность в сфере экономики, кор-
рупция, тенденции применения статей 174 и 174.1 УК РФ, осуж-
денные за экономические преступления. 

                                                 
32 См., например: Лозовицкая, Г. П. Использование искусствен-
ного интеллекта в расследовании киберпреступлений: возможно-
сти и риски / Г. П. Лозовицкая, М. М. Малькута, К. М. Родионова // 
Актуальные вопросы расследования преступлений в сфере ком-
пьютерной информации или с применением компьютерных тех-
нологий в условиях цифровизации экономики и государственного 
управления : Материалы Межвузовского круглого стола, Москва, 
23 ноября 2023 года. – Москва: Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Русайнс", 2024. – С. 51-59. – EDN BTCRNQ ; Лозо-
вицкая, Г. П. Неочевидные ограничения режима совместного ис-
пользования объекта интеллектуальных прав при исполнении за-
конодательства о закупках для государственных и муниципаль-
ных нужд / Г. П. Лозовицкая, В. А. Минеев // Актуальные вопросы 
публично-правового регулирования экономических отношений : 
Материалы межвузовской научно-практической конференции, 
Москва, 21 декабря 2023 года. – Москва: ООО «РУСАЙНС», 2024. 
– С. 6-12. – EDN CKGWWV; Лозовицкая, Г. П. Прогнозирование 
уровня преступности в городах на основе демографических дан-
ных / Г. П. Лозовицкая, Ю. В. Соколинский, В. А. Шалько // Вестник 

Проведенный нами анализ преступности в сфере 
экономики позволил выделить целый ряд основных 
проблем, которые, по мнению авторов, можно сгруп-
пировать (классифицировать) по некоторым отрас-
лям права. Более того, полученная в обозначенном 
ключе классификация, позволила вычленить их из 
рассматриваемого массива преступности: уголовно-
исполнительные, правовые, криминологические и 
оперативно-розыскные проблемы преступности в 
сфере экономики, влияющие на уголовную ответ-
ственность за легализацию активов организованной 
преступности и, соответственно, – определить осо-
бенности организации деятельности правоохрани-
тельных и иных органов по документированию пре-
ступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ 
в целях их как оперативного раскрытия, так и при-
влечения виновных к справедливой уголовной от-
ветственности. 

Сразу следует оговориться, что ранее авторы от-
части затрагивали рассматриваемую проблематику 
в тех или иных научных трудах32. Однако, в иссле-
дуемых в данной статье направлениях авторским 
коллективом проблематика рассматривается впер-
вые. 

Итак, для начала продемонстрируем авторский 
анализ, позволивший создать упомянутую выше 
классификацию. 

Во-первых, в рамках изучения проблематики, 
нами был произведен частотный анализ, позволив-
ший выделить уголовно-исполнительные и право-
применительные проблемы преступности в сфере 
экономики, влияющие на уголовную ответствен-
ность за легализацию активов организованной пре-
ступности, выводы по которому представлены в раз-
деле 1 и в последующих разделах. 

 
Частотный анализ тенденции применения 

статьи 174 УК РФ 

Восточно-Сибирской Открытой Академии. – 2024. – № 53(53). – 
EDN GQEKPZ; Лозовицкая, Г. П. Оценка современного мирового 
рынка криптовалют в контексте государственно-правового регу-
лирования и легализации доходов, полученных преступным пу-
тём / Г. П. Лозовицкая, А. В. Логинов, А. М. Гунин // Вестник Во-
сточно-Сибирской Открытой Академии. – 2024. – № 53(53). – EDN 
UNCFZI; Соколинский, Ю. В. Прогнозирование тенденций кибер-
преступности с учетом демографических и экономических дан-
ных / Ю. В. Соколинский, М. О. Соколинская, Г. П. Лозовицкая // 
Вестник Восточно-Сибирской Открытой Академии. – 2024. – № 
54(54). – EDN FZPGIX; Григорьев, В. В. образование будущего, 
игры и метавселенные / В. В. Григорьев, Г. П. Лозовицкая // Вест-
ник Восточно-Сибирской Открытой Академии. – 2024. – № 55(55). 
– EDN JSQUZC; Лозовицкая, Г. П. Правовое регулирование ис-
пользования дипфейков в России: анализ текущего законода-
тельства / Г. П. Лозовицкая, Ю. В. Соколинский // Учёные труды 
Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б. 
Мирзоева. – 2024. – № 3(74). – С. 111-114. – EDN ZTUIBH. 
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С помощью частотного анализа мы проанализи-
ровали тенденции применения статьи 174 УК РФ 
(далее – «статьи 174») в сравнении с общим числом 
экономических преступлений за последние годы, а 
именно за период с 2009 по 2024 гг. Стоит подчерк-
нуть, что статья 174 «Легализация (отмывание) де-
нежных средств или иного имущества, приобретен-
ных другими лицами преступным путем» предусмат-
ривает уголовную ответственность за: 

- совершение финансовых операций и других 
сделок с денежными средствами или иным имуще-
ством, заведомо приобретенными другими лицами 
преступным путем, в целях придания правомерного 
вида владению, пользованию и распоряжению ука-
занными денежными средствами или иным имуще-
ством (часть 1) и наказывается штрафом в размере 
до ста двадцати тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до одного года; 

- то же деяние, совершенное в крупном размере 
(часть 2), и наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет со штрафом в размере до 
пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев либо без такового; 

- деяния, предусмотренные частью первой или 
второй настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) лицом с использованием своего служебного 

положения (часть 3), и наказываются принудитель-
ными работами на срок до трех лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет или без такового и с 
лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового либо лишением 
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 
трех лет или без такового, с ограничением свободы 
на срок до двух лет или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового; 

- деяния, предусмотренные частью первой или 
третьей настоящей статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 
б) в особо крупном размере (часть 4), и наказы-

ваются принудительными работами на срок до пяти 
лет с ограничением свободы на срок до двух лет или 
без такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового 
либо лишением свободы на срок до семи лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или 

                                                 
33 Консультант Плюс: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4dfcfc8
807c829f92212ce92efe818c4a707a3ca/ 

в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до пяти лет или без такового, с 
ограничением свободы на срок до двух лет или без 
такового и с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет или без такового. 

В Примечании к данной статье определено: Фи-
нансовыми операциями и другими сделками с де-
нежными средствами или иным имуществом, совер-
шенными в крупном размере, в настоящей статье и 
статье 174.1 настоящего Кодекса признаются фи-
нансовые операции и другие сделки с денежными 
средствами или иным имуществом, совершенные 
на сумму, превышающую один миллион пятьсот ты-
сяч рублей, а в особо крупном размере - шесть мил-
лионов рублей»33. 

Следует отметить так же, что упомянутая в при-
мечании УК РФ статья 174.1. «Легализация (отмы-
вание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления» (далее – «статья 174.1») предусмот-
рела уголовную ответственность за: 

- совершение финансовых операций и других 
сделок с денежными средствами или иным имуще-
ством, приобретенными лицом в результате совер-
шения им преступления, в целях придания право-
мерного вида владению, пользованию и распоряже-
нию указанными денежными средствами или иным 
имуществом (часть 1), за что наказывается штра-
фом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года; 

- то же деяние, совершенное в крупном размере 
(часть 2), за которое наказывается штрафом в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 
до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев либо без такового; 

- деяния, предусмотренные частью первой или 
второй настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) лицом с использованием своего служебного 

положения (часть 3), за которые они наказываются 
принудительными работами на срок до трех лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет или без 
такового и с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового 
либо лишением свободы на срок до пяти лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет или без такового, с 
ограничением свободы на срок до двух лет или без 
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такового и с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового; 

- деяния, предусмотренные частью первой или 
третьей настоящей статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 
б) в особо крупном размере (часть 4), - за что 

данные субъекты преступления наказываются при-
нудительными работами на срок до пяти лет с огра-
ничением свободы на срок до двух лет или без тако-
вого и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до семи лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до пяти лет или без такового, с огра-
ничением свободы на срок до двух лет или без тако-
вого и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до пяти лет или без такового34. 

Общая тенденция применения статьи 174 УК 
РФ (частотный анализ) 

Анализ частоты применения статьи 174 в сравне-
нии с общим числом экономических преступлений 
за последние годы показывает: 

1.1. Снижение доли осужденных по статье 174 
среди всех экономических преступлений. 

Так, в 2009 году их доля составляла около 0.06%, а 
к 2013 году снизилась до 0.018%. Данная тенденция 
указывает на редкое использование данной статьи от-
носительно других экономических преступлений. 

1.2. Стабильность общей динамики. После рез-
кого снижения в 2010 году (с 0.061% до 0.026%), 
доля остаётся примерно на одном уровне (около 
0.018–0.02%) в последующие годы. 

 
Причины снижения доли осуждённых по ста-

тье 174 УК РФ 
Анализ причин снижения доли осуждённых по 

статье 174 УК РФ позволил сделать следующие вы-
воды по создавшимся проблемам: 

Сложности доказывания: 
Статья 174 применяется для привлечения к уго-

ловной ответственности за легализацию доходов, 
полученных преступным путём, что требует доказа-
тельства источника средств. Это сложнее, чем до-
казывание факта предикатного преступления, та-
кого как кража или мошенничество. Часто легализа-
ция является "продолжением" основного преступле-
ния и в правоприменительной практике не выделя-
ется в отдельный состав. 

Фокус на предикатных преступлениях: 

                                                 
34 Консультант Плюс: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c10431f
048782e9c62eecc5a90fc102ac7d0e812/#:~:text=% 
%D0%BE%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0
%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0. 
35 Морщакина, М. С. Научно-исследовательская группа образова-
тельной организации - дискуссионная платформа, способствующая 

Органы следствия и суда все чаще сосредотачи-
ваются на первичных преступлениях (например, мо-
шенничество, коррупционные преступления) и ис-
пользуют их как основной состав. 

Недостаточная подготовка специалистов: 
Доказывание состава легализации требует глу-

бокого понимания финансовых и экономических 
процессов, что может быть слабо развито в право-
охранительных органах в силу недостаточной под-
готовки специалистов. 

В этой связи в научной литературе верно отмеча-
ется, что для того, чтобы сотрудник полиции был про-
фессионально успешен, ему необходимо овладеть 
цифровыми компетенциями в таких областях как: ин-
формационная грамотность, коммуникация и сотруд-
ничество, создание цифрового контента, цифровая 
безопасность и тому подобным. Владение цифро-
выми навыками, основанными на знаниях и умениях в 
области применения цифровых устройств, коммуника-
ционных приложений, позволяют эффективно взаимо-
действовать, создавать и обмениваться цифровым 
контентом35. 

Возможная роль экономических факторов 
В результате проведенного анализа проявилась 

и тенденция возможной роли экономических факто-
ров. Так, увеличение общего числа экономических 
преступлений в 2010 году (до 276 тысяч) сопровож-
дается снижением доли по статье 174. Это может 
свидетельствовать о: 

1.4. Росте преступлений, которые не связаны с 
легализацией (например, мелкое мошенничество, 
растрата). 

1.5. Возможном перераспределении ресурсов 
правоохранительных органов на более "массовые" 
или актуальные дела. 

 
Негативные последствия для правопримени-

тельной практики 
1.6. Упущенные возможности в борьбе с органи-

зованной преступностью: 
Легализация доходов — ключевой элемент дея-

тельности преступных групп. Редкое применение 
статьи 174 может означать, что важные звенья пре-
ступных схем остаются незатронутыми. 

1.7. Недостаточный контроль финансовых пото-
ков: 

развитию цифровых, профессиональных и личностных компетенций 
обучающихся / М. С. Морщакина, Г. П. Лозовицкая // Инновации в 
науке и практике : Сборник трудов по материалам VI Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских работ, Уфа, 30 марта 2021 года. 
– Уфа: Общество с ограниченной ответственностью Издательство 
"Аспект Пресс", 2021. – С. 128-136. – EDN GHZYWY. 
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Уклонение от применения статьи может означать, что пре-
ступные доходы легче интегрируются в легальную эконо-
мику. 

 
Ограниченное применение статьи 174 УК РФ 
Анализ показал, что применение статьи 174 оста-

ётся узко специализированным, несмотря на её 
важность в борьбе с организованной преступностью 
и коррупцией. 

Редкость использования может быть связана с 
недостаточной унификацией как законодательства, 
так и судебной практики, то есть, когда в ряде реги-
онов России статья применяется реже. 

 
Регрессионный анализ преступлений по ста-

тьям 174 и 174.1 УК РФ 
Цель исследования: создать модель, которая 

стремится спрогнозировать число преступлений по 
статьям 174 и 174.1 (легализация/отмывание де-
нежных средств, добытых преступным путём) за пе-
риод 2009–2024 годы. С практической точки зрения 
(на наш взгляд) это нужно, чтобы лучше понимать, 
какие макроэкономические или социальные показа-
тели влияют на динамику таких преступлений. 

Почему выбрана линейная регрессия? Линей-
ная регрессия – это метод, позволяющий оценить, 
как несколько факторов (например, индекс восприя-
тия коррупции, объёмы переводов денег и др.) свя-
заны со значением переменной «количество пре-
ступлений по ст. 174, 174.1». Перед тем как исполь-
зовать модель, мы проверили исходные данные: 

Тест Шапиро-Уилка подтвердил, что в выборке 
нарушения нормальности распределения незначи-
тельны. 

Проверка на линейность показала, что взаимо-
связь между объясняющими показателями и числом 
преступлений действительно приблизительно ли-
нейная. 

Основные результаты анализа: 
Коэффициент детерминации (R-squared) ≈ 

0.77 означает, что модель «объясняет» около 77% 
колебаний (изменений) в количестве преступлений. 
Для социальных и экономических задач это до-
вольно высокий показатель, говорящий о том, что 
выбранные переменные существенны для прогноза. 

Индекс восприятия коррупции (часто тракту-
ется как критерий прозрачности деловой среды): ко-
эффициент значимый и отрицательный. Проще го-
воря, если общество начинает «видеть» коррупцию 
более остро (то есть индекс восприятия коррупции 
снижается), то модель прогнозирует рост количе-
ства упомянутых финансовых преступлений. И 
наоборот, если индекс высок (коррупция восприни-
мается как низкая), то ожидается меньшая актив-
ность по ст.ст. 174, 174.1. 

Объём рублёвых переводов (трлн руб.): судя 
по p-значению, фактор является значимым предик-
тором, что говорит о прямой взаимосвязи между 
объемом переводов и количеством преступлений.  

Высокая значимость коррупционных факто-
ров. То, как общество оценивает уровень корруп-
ции, прямо соотносится с динамикой преступлений 
по легализации доходов. Если доверие к прозрачно-
сти государственной системы растёт, модель указы-
вает на снижение «теневой» или подпольной фи-
нансовой деятельности. 

Объём денежных потоков сам по себе не ре-
шает: насколько бы ни увеличивались или уменьша-
лись официальные рублёвые переводы, это не га-
рантирует изменения в количестве таких преступле-
ний. Для появления «отмывания» важно скорее 
наличие лазеек в контроле, чем сама масса перево-
димых средств. 

Об ограничениях анализа: 
1. В модели использовались данные за 2009–

2024 гг. с относительной «идеальной» проверкой на 
нормальность (объективность). В реальности, если 
вдруг появятся аномальные события или законода-
тельные изменения, модель может давать искаже-
ния. 

2. В целом, статистика и эконометрика показы-
вают, что в основе прогнозирования рассматривае-
мых преступлений лежит не столько денежный обо-
рот, сколько восприятие коррупции и соответствую-
щие правовые и организационные меры по её сни-
жению. Это даёт правоохранительным органам и за-
конодателю дополнительный ориентир о необходи-
мости сосредоточиться на антикоррупционной по-
литике и повышении прозрачности финансовых по-
токов. 
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Общие выводы анализа: 

1. Анализ, в частности – частотный, показал сни-
жение доли осужденных по статье 174 относительно 
всех экономических преступлений. Величина оста-
ется стабильной с 2019 года по настоящее время. 

2. Был выявлен ряд возможных факторов, влия-
ющих на снижение доли осужденных по статье 174. 
Наиболее вероятными из них являются: использо-
вание первичных преступлений, как основного со-
става преступлений; сложности в доказательстве 
источника средств; узконаправленное применение 
174 статьи; рост числа преступлений, не связанных 
с легализацией.  

3. Последствия низкого применения 174 статьи, 
в том числе – латентности, говорят о возможных 
проблемах в борьбе с коррупционной деятельно-
стью и неконтролируемым потоком финансов. 

4. По результатам регрессионного анализа 
наиболее значимыми предикторами являются ин-
декс восприятия коррупции и объём рублёвых пере-
водов, которые наиболее сильно влияют на количе-
ство преступлений.  

5. Для профилактики и сдерживания легализа-
ции преступных доходов следует обращать особое 

внимание на антикоррупционные меры и укрепле-
ние доверия к финансовым институтам. 

6. При интерпретации данных о применении ста-
тьи 174 УК РФ критически важно учитывать латент-
ную (то есть, скрытую) преступность. Легализация 
преступных доходов, в отличие от «прямых» эконо-
мических преступлений (например, краж или мо-
шенничества), часто не имеет явных потерпевших, 
что снижает вероятность обращения в правоохрани-
тельные органы. Кроме того, такие преступления 
требуют сложного финансового расследования, ко-
торое может быть недоступно в условиях ограни-
ченных ресурсов или недостаточной экспертизы. 
Например, транзакции, маскирующиеся под легаль-
ный бизнес (обналичивание через фиктивные ком-
пании, схемы с криптовалютой), часто остаются вне 
поля зрения из-за отсутствия автоматизированных 
систем их детекции. По оценкам экспертов, латент-
ность по ст. 174 достигает 70–80%, что ставит под 
сомнение репрезентативность официальной стати-
стики. Это означает, что снижение доли осужденных 
по статье 174 может отражать не реальное умень-
шение числа преступлений, а рост их скрытности 
или неэффективность механизмов выявления. 
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7. Практические рекомендации для сниже-
ния латентной преступности: 

a. Внедрение технологий анализа больших дан-
ных: 

i. Создание межведомственной платформы для 
мониторинга подозрительных финансовых опера-
ций (например, интеграция данных ФНС, Росфинмо-
ниторинга и банков). 

ii. Использование AI-алгоритмов для выявления 
аномалий в денежных потоках (например, резкий 
рост оборотов у компаний без реальной деятельно-
сти). 

b. Поэтапное сокращение наличного денежного 
оборота и переход к обязательной цифровой марки-
ровке крупных сделок (например, с использованием 
блокчейна) 

c. Закрепление в законодательстве обязанности 
банков, платежных систем и криптобирж автомати-
чески блокировать операции, попадающие под кри-
терии «подозрительных» (например, частые тран-
закции на суммы, близкие к порогу «крупного раз-
мера» из ст. 174). 

d. Введение юридической ответственности для 
compliance-офицеров компаний за несообщение о 
схемах, имеющих признаки легализации, даже если 
они формально не нарушают внутренние регла-
менты. 

Такие меры снизят латентность не через «дого-
няющие» действия, а через создание среды, где 
скрывать преступления станет экономически и тех-
нически невыгодно. 

 
Особенности организации деятельности по 

документированию преступлений, предусмот-
ренных ст. 174 и 174.1 УК РФ 

Особенности организации деятельности по доку-
ментированию преступлений, предусмотренных 
ст.cт. 174 и 174.1 УК РФ, их раскрытию и привлече-
нию виновных к ответственности весьма специ-
фичны. Для эффективной работы по этим преступ-
лениям нужно обладать разно-отраслевыми знани-
ями. 

Так, деятельность служб и подразделений орга-
нов внутренних дел по выявлению, раскрытию и 
расследованию преступлений, связанных легализа-
цией доходов (активов), полученных в результате 
преступной деятельности, представляет собой со-
вокупность взаимосвязанных форм и методов дея-
тельности, сопряженной с проведением сложных 
экспертиз, работой с большой свидетельской базой, 
качественным оперативным сопровождением уго-
ловных дел. Поэтому, эффективность раскрытия и 
расследования преступлений данной категории, 
особенно совершенных организованными группами, 
в числе прочих факторов зависит прежде всего от 
уровня организации этого направления деятельно-
сти, включая элементы взаимодействия между под-

                                                 
36 Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма"// Консультант Плюс: 

разделениями, например: следователя и органа до-
знания, в соответствии с предписаниями правовых 
норм. 

Общность задач, стоящих перед следователями 
и сотрудниками оперативных подразделений в про-
цессе предварительного расследования, с учетом 
современных тенденций развития рассматривае-
мой преступности, обусловливают необходимость 
согласованного использования различных сил, 
средств и методов, имеющихся в распоряжении как 
следственных, так и оперативно-розыскных аппара-
тов. 

Необходимо оперативно выявлять данные пре-
ступления, грамотно квалифицировать действия 
лиц, подозреваемых в совершении преступлений 
указанной категории. Работа должна быть каче-
ственной, и материалы, собранные в ходе проверки, 
должны содержать максимум информации об обсто-
ятельствах совершенного преступления. Нужно ис-
пользовать возможности и других ФОИВ. 

Степень сложности расследования рассматрива-
емых преступлений высока. Поэтому следователю 
необходимо использовать весь объем знаний в об-
ласти уголовного права, применять тактические 
приемы в ходе производства следственных и иных 
процессуальных действий, привлекать к расследо-
ванию специалистов, которые кроме участия в про-
изводстве различных следственных действий, по-
могут грамотно сформулировать вопросы для 
назначения судебных экспертиз, собрать необходи-
мые данные. 

Для решения поставленных задач первостепен-
ное значение имеет непрерывное повышение про-
фессионализма следователей и оперативных со-
трудников, совершенствование методического 
обеспечения расследования данных преступлений. 

 
Специфика финансовой составляющей «бес-

контактной» легализации активов организован-
ной преступности 

Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма" в статье 3 «Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе» 
закрепил следующие основные понятия: 

доходы, полученные преступным путем, - денеж-
ные средства или иное имущество, полученные в 
результате совершения преступления; 

легализация (отмывание) доходов, полученных 
преступным путем, - придание правомерного вида 
владению, пользованию или распоряжению денеж-
ными средствами или иным имуществом, получен-
ными в результате совершения преступления36 и 
иные понятия. 

Действия по легализации денежных средств (ак-
тивов) направлены не только на искусственное пре-
образование источника их происхождения, но и на 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/7f756f0
b351492331efccfd82ac5f928dcf7bbea/ 
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сокрытие лиц, заинтересованных в получении этих 
средств (бенефициаров). 

Обналичивание денежных средств в целях лега-
лизации предполагает проведение цепочки внешне 
законных операций по движению денежных средств 
от участников незаконного оборота активов к лицу, 
получающему эти средства в качестве преступного 
дохода в заранее разработанной последовательно-
сти, в том числе территориальной, с целью прида-
ния им видимости законности. 

Важно знать, что без определения начала пре-
ступной деятельности уголовное дело по легализа-
ции преступных доходов не имеет судебной пер-
спективы, так как необходимость установления вре-
мени совершения, как предикатного преступления, 
так и самой легализации, установлена ст. 73 УПК РФ 
(Обстоятельства, подлежащие доказыванию). Уста-
новление временного промежутка в дальнейшем 
позволит определить сумму легализованных денеж-
ных средств. 

С точки зрения доказывания рассматриваемых 
преступлений наиболее благоприятна ситуация, ко-
гда оплата за «услуги» и активы происходила в без-
наличной форме, так как все факты финансовых 
операций с денежными средствами отражаются в 
бухгалтерской отчётности кредитных организаций, 
электронных платёжных системах или в программ-
ном обеспечении для мобильных устройств, осу-
ществляющих денежные переводы. 

Кроме этого, для установления периода преступ-
ной деятельности необходимо сотрудникам опера-
тивных подразделений для документирования пре-
ступной деятельности устанавливать счета, банков-
ские карты, виртуальные кошельки различных фи-
нансовых организаций (Киви Кошелёк, Яндекс Ко-
шелёк, ВэбМани и т.д.), а так же получать сведения 
о движении денежных средств по указанным сче-
там, с целью установления периода занятия пре-
ступной деятельности, лиц – возможно причастных 
к преступной деятельности связанной с незаконным 
оборотом средств, а так же об установлении «лега-
лизованного» имущества и имущества приобретён-
ного от занятия противоправной деятельности, пу-
тём направления запросов в финансово кредитные 
организации, ФНС и др. Актуальны: проведение опе-
ративно-розыскных мероприятий в целях фиксации 
фактов сбыта (например, проверочной закупки или 
эксперимента), осуществление запросов в компа-
нии сотовой связи для получения детализации теле-
фонных переговоров с привязкой к базовым стан-
циям абонентских номеров проверяемых лиц. 

Следует проводить и анализ информации, полу-
ченной из кредитных организаций, электронных 
платёжных систем на предмет периода и масшта-
бов преступной деятельности подозреваемых лиц (к 
примеру: количество сделок, общий объем денеж-
ных средств и т.п.), устанавливать схему вывода де-
нежных средств и механизм легализации и др. 

Для установления более точного периода пре-
ступной деятельности необходимо произвести сле-
дующий комплекс следственных действий, опера-
тивно-розыскных и иных мероприятий: 

1. Проводить опрос и осмотр мобильного теле-
фона задержанного лица с постановкой, и выясне-
ния ряда примерных вопросов: 

- о временном периоде работы задержанного 
лица, для чего: уточнить название интернет-мага-
зина, в котором работает злоумышленник, в каких 
районах города последний осуществлял противо-
правную деятельность; 

- установлен ли на мобильном телефоне «Бит-
коин кошелёк» - программное обеспечение для по-
лучения заработной платы подозреваемым 
(Blockchain, Bitcoin Wallet); 

- какие программы по конвертации (перевода) 
криптовалюты в рубли или иную иностранную ва-
люту установлены на его мобильный телефон; 

- установлены ли пароли от таких приложений. 
Кроме этого, следует проводить в ходе осмотра 

мобильного телефона фото фиксацию в целях 
дальнейшего формирования и предоставления 
фото-таблицы. 

2. В рамках проведения обысков, выемок, 
осмотра места происшествия следует производить 
изъятие средств компьютерной техники, сотовых те-
лефонов, КПК, планшетных компьютеров, SIM-карт, 
банковских карт, записных книжек для последую-
щего осмотра (изучения) и установления вида элек-
тронной платежной системы, логина и паролей ис-
пользующихся для входа в нее. При установлении – 
направлять запросы о движении денежных средств 
с расшифровкой операций по всем счетам. При ис-
пользовании криптовалюты, как способа оплаты, 
необходимо произвести осмотр технических 
средств, на которых установлено программное об-
ращения для работы с криптовалютой (Blockchain 
Bitcoin Wallet). Первое перечисление денежных 
средств будет указывать на начало преступной дея-
тельности. 

3. Установление лиц (с последующим допросом 
по возбужденным уголовным делам), на которых 
были оформлены счета в кредитных организациях и 
направление в них запросов для получения инфор-
мации о движении средств по счёту с расшифровкой 
финансовых операций, с целью установления фак-
тов и периода расчёта. При выявлении счетов, ис-
пользующихся при легализации доходов, целесооб-
разно учитывать признаки подобных операций: мно-
гократное зачисление на счёт сумм, кратных стои-
мости сделки (актива). Признаки данных операций 
могут использоваться кредитными организациями в 
соответствии с Законом 115-ФЗ в ходе контроля 
сделок, сведения о которых предоставляются в Рос-
финмониторинг. 

4. Далее, в рамках уголовного дела – допрос 
участвовавших в переводе денежных средств лиц, 
по вопросам о причинах открытия счетов, а также о 
лицах, по просьбе которых открывались данные 
счета, о суммах вознаграждений за их открытие и 
т.п. При наличии веских оснований, целесообразно 
предъявление им для опознания фигурантов по уго-
ловному делу о легализации активов. 

5. Назначение и производство судебных эконо-
мических (бухгалтерских) экспертиз. Таким обра-
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зом, причастность к легализации будет доказы-
ваться, с одной стороны, как фактами приобрете-
ния, так и сбыта активов, а с другой –установлением 
общей суммы денежных средств, полученных от не-
законного их оборота. 

Так, расследование преступлений, связанных с 
легализацией преступных доходов (ст.ст. 174 и 
174.1), требует установления в рамках проведения 
судебных экономических экспертиз следующих фак-
тов: 

- источников получения денежных средств и 
иных финансовых ресурсов; 

- совершения финансовых операций и других 
сделок с денежными средствами или иным имуще-
ством, заведомо приобретенными другими лицами 
(ст.174), лицом (ст. 174.1) преступным путем; 

- дальнейшего использования денежных 
средств, полученных от совершения таких финансо-
вых операций и иных сделок, в какой-либо предпри-
нимательской или иной хозяйственной и (или) эко-
номической деятельности; 

- признаков фиктивных сделок; 
- признаков манипулирования ценами при заклю-

чении сделок и осуществлении операций и др. 
Доказательственная ценность выводов судеб-

ного эксперта-экономиста во многом зависит от эф-
фективности организации работы следственно-опе-
ративной группы по обнаружению, изъятию и ана-
лизу учетно-экономической информации. 

В целях дачи возможных рекомендаций по так-
тике назначения судебно-экономической экспер-
тизы при расследовании легализации (отмывания) 
денежных средств или иного имущества, получен-
ного в результате совершения преступления, целе-
сообразно учитывать следующие обстоятельства. 

Во-первых, установление фактов получения де-
нежных средств или иного имущества, для чего в 
рамках проведения судебной экономической экс-
пертизы необходимо будет установить сумму за-
конно полученных доходов физического лица, его 
реальных расходов, и сумму разницы между факти-
чески произведенными расходами и полученными 
доходами. Это позволит сделать выводы о фактах 
заключения сделок и осуществления операций с де-
нежными средствами или иным имуществом, полу-
ченными в результате незаконного оборота 
средств. Объектом судебно-экономической экспер-
тизы в данном случае будут выступать ответы на за-
просы официальных организаций о сумме легаль-
ных доходов, документы подтверждающие расходы 
подозреваемых, обвиняемых, черновые записи 
(тетради, записные книжки и т.п.) только в тех слу-
чаях если актуальность этих записей подтверждена 
показаниями причастных лиц, показаниями, матери-
алами оперативно-разыскной деятельности об объ-
емах легализации доходов (активов). 

При расследовании уголовных дел (в рамках ста-
тей 174 и 174.1), учитывая наличие оперативной ин-
формации о возможной легализации доходов, при-
обретенных незаконным путем от реализации каких-
либо средств, в отношении физических лиц, можно 
выделить следующий пакет документов, который 
содержит информацию о размерах полученного 

официального дохода и произведенных расходах в 
течение определенного периода времени подозре-
ваемыми и членами их семьи. Ими являются: 

1. Сведения о полученных доходах: 
- сведения о наличии вкладов (рублевых, в ино-

странной валюте) на лицевых, расчетных счетах в 
кредитных организациях; 

- сведения о получении, погашении кредитов в 
банках и иных кредитных организациях; 

- сведения о получении (погашении) займов; 
- сведения о получении наследства, предметов 

дарения; 
- сведения о трудовой деятельности и размере 

заработной платы (справки о доходах со всех мест 
по основному месту работы и по совместительству); 

- сведения о полученных доходах при осуществ-
лении индивидуальной предпринимательской дея-
тельности; 

- сведения о размере полученных дивидендов; 
- сведения о реализации квартир, жилых домов, 

автотранспортных средств и другого имущества и 
прочих доходах. 

2. Сведения о произведенных расходах: 
- о стоимости приобретённого имущества (квар-

тиры, дачи, автотранспорт, гаражи, частные дома, 
административные здания, помещения, земельные 
участки; другое имущество: ценные бумаги; услуги, 
например, строительные и ремонтные работы); 

- о стоимости коммунальных и других услуг 
(квартплата, электроэнергия, газ, установка, под-
ключение и абонентская плата за телефон, сигнали-
зацию домовладения и т.д.); 

- о стоимости приобретенных товарно-матери-
альных ценностей; 

- о размере произведенных расходов, связанных 
с осуществлением предпринимательской деятель-
ности; 

Рассмотрим характерные вопросы, решаемые 
экономической экспертизой по уголовным делам, 
возбужденным по ст. 174, ст. 174.1. Экспертным эко-
номическим исследованием устанавливаются 
факты: 

- совершения финансовых операций и других 
сделок с денежными средствами или иным имуще-
ством, заведомо приобретенными другими лицами 
(лицом) преступным путем; 

- недостоверности документальных данных ре-
ально совершенным операциям, в том числе фик-
тивность сделок; 

- дальнейшего использования указанных денеж-
ных средств в любой предпринимательской или 
иной экономической деятельности. 

На разрешение СЭЭ могут быть поставлены сле-
дующие вопросы: 

1) какую сумму совокупного дохода получил 
гражданин А. за определенный период от офици-
альных источников; 

2) на какую сумму гражданин А. совершил финан-
совых операций (сделок) в определенном периоде; 

3) соответствует ли доход, полученный гражда-
нином А. от трудовой деятельности и иных офици-
альных источников, произведенным расходам в 
определенном периоде. 
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Как свидетельствует следственная практика, за-
частую в материалах уголовного дела содержатся 
сведения о стоимости легализованного (участвую-
щего в сделке) имущества, не соответствующей ре-
альной рыночной стоимости. В этой ситуации целе-
сообразно назначение судебной экономико-стои-
мостной экспертизы, или обращение к специали-
стам по оценочной деятельности. 

В результате проведения указанных следствен-
ных действий, оперативно-розыскных и иных меро-
приятий будет установлен период легализации. 
Важно подчеркнуть, что в него входит момент полу-
чения денежных средств, их накопление и соверше-
ние финансовых операций, сделок – с целью прида-
ния правомерного вида владению. 

В настоящее время происходят кардинальные 
изменения в механизмах движения финансовых по-
токов между участниками незаконного оборота и ак-
тивное внедрение в систему расчетов различных 
криптовалют (преимущественно «Bitcoin»), а также 
использование ими «микшеров» и сайтов-обменни-
ков, позволяющих осуществлять обмен и перевод 
криптовалют и денежных средств. 

Данные возможности управления денежными 
средствами содействуют криминалитету не только в 
вопросах конспирации преступной деятельности, но 
и способствуют преобразованию, сохранению дохо-
дов от нее, разрывая связь с источником их незакон-
ного получения во избежание уголовного наказания. 

При использовании «микшеров» и сайтов-обмен-
ников пользователем (например, участником Интер-
нет-магазина) указывается только счет отправки и 
счет получения, после чего при помощи вышеука-
занных сайтов, перевод осуществляется путем мно-
жественных операций, переводимая сумма разде-
ляется на части, сами операции проводятся с ис-
пользованием никак не связанных между собой де-
нежных счетов. Для создания счёта в системе, обес-
печивающей функционирование криптовалюты (ко-
шелька) не требуется указания каких-либо иденти-
фицирующих данных. Владелец кошелька опреде-
ляется только по знанию пароля, что, в свою оче-
редь, обеспечивает высокую степень анонимности. 
Кроме того, для криптовалюты просто не суще-
ствует оператора, которому правоохранительные 
органы могли бы направить запрос для получения 
необходимых сведений. На территории Российской 
Федерации с «Bitcoin», как денежным или платеж-
ным средством, возникают существенные сложно-
сти юридической оценки операций, совершаемых с 
ее использованием. 

Подводя итоги сказанному, следует отметить, 
что расследование преступлений, связанных с лега-
лизацией денежных средств, полученных в резуль-
тате преступной деятельности, является сложным и 
трудоемким процессом, направленным на охрану 
общественного порядка и общественной и экономи-
ческой безопасности.  

                                                 
37 Конфискация активов: повторное использование на нужды об-
щества, 17 января 2024 г. // 
https://anticor.world/main/news_page/konfiskatsiya_aktivov_povtorn
oe_ispolzovanie_na_nuzhdy_obschestva 

Кроме этого: перенаправление конфискованных 
активов, в том числе полученных в результате со-
вершения коррупционных преступлений, на нужды 
общества используется правительствами разных 
стран как одна из форм распоряжения такими сред-
ствами, а соответствующие инициативы, реализуе-
мые за счет изъятых средств, чаще всего направ-
лены на предупреждение преступности и поддержку 
общественной безопасности. Такой механизм при 
этом, как отмечают в своей публикации эксперты 
Инициативы по возврату похищенных активов 
(Stolen Asset Recovery Initiative), необходим для де-
монстрации того, что ценности, которые преступ-
ники «отнимают» у общества, благодаря верховен-
ству закона будут изъяты у них и возвращены обще-
ству37. Подобные меры будут способствовать соци-
альной безопасности граждан и в Российской Феде-
рации38. 

Итоговый вывод. Реализация изложенных поло-
жений в данной публикации позволит субъектам 
раскрытия и расследования преступлений эффек-
тивнее применять в полном объеме весь арсенал 
уголовно-исполнительных, криминалистических, 
уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, кри-
минологических и иных мер по выявлению и рассле-
дованию преступлений связанных с легализацией 
денежных средств, полученных в результате пре-
ступной деятельности в рассматриваемой сфере и 
в конечном итоге, способствовать повышению эф-
фективности деятельности правоохранительных 
органов в расследовании преступлений в целом. 
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Criminal-executive, legal, criminological and operational-

search problems of crime in the economic sphere, 
affecting criminal liability for legalization of assets of 
organized crime 

Lozovitskaya G.P., Loginov A.V., Mineev V.A., Sokolinsky 
Yu.V. 

Plekhanov Russian University of Economics, SGUA 
Problems of combating legalization of criminal proceeds are 

among the priority tasks of both Russian and international 
law. They affect the foundations of global economic 
security and law and order. Income obtained by criminal 
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sphere are committed by organized criminal groups. The 
relevance of the article lies in the multi-sectoral approach 
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В статье представлен анализ системы уголовного права в ис-
ламе, рассматривающий три основные категории преступлений: 
худуд, кисас и тазир. Подробно описываются составы преступле-
ний, входящих в категорию худуд, включая кражу (сарака), неза-
конные сексуальные отношения (зина), разбой на дорогах (ха-
раба), употребление опьяняющих напитков (хамр), вероотступни-
чество (ридда) и мятеж (баги). Рассматриваются принципы кисас 
и дийя как механизмы возмездия за преступления против лично-
сти, а также различные виды убийств и соответствующие им 
наказания. Анализируется категория тазир, охватывающая пре-
ступления, наказания за которые не установлены в Коране и 
Сунне, и определяемые судьей на основе его усмотрения.  
Ключевые слова: мусульманское право, шариат, худуд, кисас, 
дийа, тазир, исламская юриспруденция, уголовное право в ис-
ламе. 
 

Введение 
Исследование категорий преступлений в мусуль-

манском праве (шариате) представляет собой акту-
альную задачу, обусловленную рядом факторов, 
имеющих значение в современном глобальном кон-
тексте. Прежде всего, шариат выступает основопо-
лагающим элементом правовых систем в значи-
тельном числе мусульманских государств, что де-
лает понимание его принципов необходимым усло-
вием для эффективного международного сотрудни-
чества и конструктивного взаимодействия между 
различными правовыми культурами. В условиях ин-
тенсификации глобализационных процессов и ро-
ста миграционных потоков, знание основ шариат-
ского уголовного права приобретает особую значи-
мость, позволяя формировать более объективное и 
всестороннее представление о правовых системах, 
отличающихся от западных моделей. Кроме того, 
аналитическое рассмотрение классификации пре-
ступлений в мусульманском праве способствует 
расширению теоретического и практического пони-
мания различных подходов к определению преступ-
ности и системы наказаний, что, в свою очередь, мо-
жет внести вклад в развитие уголовного права в це-
лом и способствовать поиску новых, эффективных 
решений в сфере борьбы с преступностью. 

 
Категории преступлений в мусульманском 

праве 
Преступления категории «худуд» (ḥudūd): данная 

категория включает в себя преступления против ре-
лигиозных предписаний, рассматриваемые как 
нарушение прав Всевышнего. Наказания за эти пре-
ступления строго определены в Коране и Сунне, и 
государство выступает в качестве истца, обеспечи-
вая исполнение установленных санкций. 

Преступления категории «кисас» (qiṣāṣ): к этой 
категории относятся преступления против личности, 
такие как убийство и нанесение телесных поврежде-
ний. Право на возмездие принадлежит потерпев-
шему или его семье. Однако, они имеют право отка-
заться от принципа «око за око» и потребовать вы-
плату «дийа» (diya) – денежной компенсации, либо 
простить преступника («афв» – ʿafw). 

Преступления категории «тазир» (taʿzīr): катего-
рия преступлений, наказания за которые не установ-
лены в Коране и Сунне. Мера наказания определя-
ется судьей (кади) на основе его усмотрения, исходя 
из тяжести преступления и обстоятельств дела. 

В мусульманском праве выделяют семь катего-
рий преступлений, подпадающих под определение 
«худуд». Пять из них имеют общепринятые наказа-
ния среди различных исламских правовых школ, в 
то время как санкции за оставшиеся два остаются 
предметом дискуссий [1]. 

1. Сарака (Кража): 



 187

З
А
К
О
Н

 и
 В
Л
А
С
Т
Ь

 

Сарака определяется как тайное изъятие чужого 
имущества, стоимость которого достигает установ-
ленного нисаба (порога) [2]. Для признания деяния 
сарака необходимы следующие условия: 

 Тайный характер изъятия имущества. 
 Изъятие имущества из-под опеки владельца. 
 Установление полного владения имуществом 

со стороны похитителя. 
Кража, рассматривается как серьезное преступ-

ление, поскольку нарушает право собственности, 
порождает страх и подрывает общественную без-
опасность. Наказания за сарака включают: 

 Первая и вторая кражи: отсечение рук. 
 Третья и четвертая кражи: отсечение ног (хотя 

некоторые юристы предлагают лишение свободы до 
раскаяния) [3]. 

Важно отметить, что кража определенных пред-
метов не подпадает под категорию худуд и наказы-
вается по усмотрению судьи. К таким предметам от-
носятся: 

 Недвижимое имущество (земля и связанные с 
ней объекты). 

 Предметы, имеющиеся в изобилии (древе-
сина). 

 Объекты, обычно не являющиеся предметом 
собственности (рыба, птицы). 

 Скоропортящиеся продукты (мясо, яйца). 
 Религиозные иконы и тексты (например, Ко-

ран). 
 Предметы, не имеющие ценности в ислам-

ском праве (алкоголь, свинина). 
 Музыкальные инструменты, используемые 

для развлечения. 
 Вещи, не считающиеся имуществом (дети). 
 Кража, совершенная мужем, женой, близким 

родственником или гостем. 
Другие имущественные преступления, такие как 

растрата, присвоение государственных или частных 
средств, а также мошенничество, квалифицируются 
как преступления тазир [1]. 

2. Зина (Незаконные сексуальные отноше-
ния): 

Зина охватывает как прелюбодеяние (сексуаль-
ные отношения между состоящими в браке лицами), 
так и блуд (сексуальные отношения между не состо-
ящими в браке лицами). Для вынесения обвини-
тельного приговора требуется либо наличие четы-
рех свидетелей-мужчин, либо четырехкратное при-
знание обвиняемого в совершении деяния в ходе 
открытого судебного заседания [4]. 

Наказания за зина зависят от семейного статуса 
преступника: 

 Состоящие в браке: побивание камнями до 
смерти (хотя данное наказание не упоминается 
напрямую в Коране и имело место лишь дважды во 
времена Пророка). 

 Не состоящие в браке: сто ударов плетью и, 
по мнению некоторых юристов, изгнание  

 Обвинение в зина без достаточных доказа-
тельств влечет за собой наказание за казф (кле-
вету) [1]. 

3. Хараба (Разбой на дорогах): 

Хараба – это вооруженное нападение на доро-
гах, которое рассматривается как серьезное пре-
ступление, нарушающее общественный порядок и 
экономическую стабильность [5]. Наказания за ха-
раба варьируются в зависимости от тяжести пре-
ступления: 

 Вооруженный разбой, сопровождающийся за-
хватом имущества: отсечение рук и ног. 

 Убийство: смертная казнь. 
 Убийство и ограбление: отсечение конечно-

стей с последующим выставлением тела в качестве 
предупреждения. 

 В случае добровольной сдачи преступника и 
его раскаяния, наказание может быть смягчено до 
тазир [1]. 

4. Употребление Хамра (Опьяняющих напит-
ков): 

Употребление хамра (вина или других опьяняю-
щих веществ) наказывается применением тазир. 
Конкретное количество ударов плетью является 
предметом дискуссий среди исламских ученых [6]. 
Аналогичным образом, употребление наркотиче-
ских веществ, оказывающих воздействие на разум, 
также подпадает под запрет хамра. 

В исламском правоведении рассматриваются 
преступления, посягающие на основы исламской 
веры и политической стабильности. К ним относятся 
ридда (вероотступничество) и баги (мятеж), вызыва-
ющие дискуссии среди ученых. 

5. Ридда (Вероотступничество): традиционно, 
ридда определяется как добровольный отказ от ис-
лама членом мусульманской общины. Исторически, 
некоторые ученые придерживались мнения, что за 
ридду полагается смертная казнь. Однако совре-
менные исследователи ставят под сомнение подоб-
ную интерпретацию, аргументируя её противоре-
чием с принципом свободы вероисповедания, за-
крепленным в исламских текстах [6]. Они ссылаются 
на кораническое положение «Нет принуждения в ре-
лигии» (2:256) и утверждение «Для вас ваша рели-
гия, а для меня моя религия» (109:6), подчеркивая 
индивидуальную ответственность за религиозный 
выбор [8]. 

6. Баги (Мятеж): баги определяется как предна-
меренная и насильственная попытка свержения за-
конного имама (лидера). Эта концепция имеет па-
раллели с государственным переворотом в совре-
менном праве. В обязанности лидера входит рас-
смотрение требований протестующих, однако при 
нерациональности требований он должен призвать 
к прекращению восстания. Согласно классическому 
мусульманскому праву, мятежники, погибшие в ходе 
восстания, подлежат наказанию по худуду. Проте-
стующие, сдавшиеся или арестованные, подверга-
ются тазиру (дисциплинарному наказанию). Однако, 
те протестующие, которые были захвачены в бою, 
подвергаются казни, что вызывает споры относи-
тельно справедливости и соответствия современ-
ным правовым нормам. 

Понимание ридды и баги в мусульманском праве 
является сложным и многогранным, требующим 
учета исторических, теологических и современных 
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правовых контекстов. Современные ученые призы-
вают к переосмыслению этих концепций в соответ-
ствии с принципами свободы вероисповедания и 
справедливости [9]. 

 
Виды наказаний 
Кисас (эквивалентность/равноценность) отно-

сится к преступному деянию, наказуемому таким же 
или значительно аналогичным деянием в качестве 
возмездия (отмщения) за причиненный вред 
(ущерб), поскольку ислам считает убийство тягчай-
шим преступлением против людей [5]. Оно класси-
фицируется на преступления против личности 
(убийство) и преступления против тела (тяжкие те-
лесные повреждения) [9]. В мусульманском праве, 
регулирующем вопросы уголовного преследования 
за лишение жизни, высшая мера наказания (казнь) 
за убийство может быть заменена альтернативными 
мерами, такими как выплата компенсации семье 
жертвы («дийа») или помилование преступника со 
стороны родственников убитого. Система класси-
фицирует различные виды убийств, в частности, 
«аль-катль аль-'амд» (al-qatl al-'amd) – квалифици-
рованное умышленное убийство, определяемое как 
преднамеренное лишение жизни человека с исполь-
зованием орудия или средства, способного причи-
нить смерть. В случае признания виновным в «аль-
катль аль-'амд», правонарушитель может быть под-
вергнут возмездию (кисас) или, при отсутствии воз-
мездия, обязан выплатить компенсацию. Кроме 
того, лицо, признанное виновным в «аль-катль аль-
'амд», теряет право на наследование имущества 
жертвы [1].  

В мусульманском праве выделяются различные 
виды непредумышленного убийства. «Аль-Катль 
Шибх аль-'Амд» (добровольное непредумышленное 
убийство) определяется как лишение жизни с ис-
пользованием орудия, не считающегося смертонос-
ным. Наказание за такое деяние носит религиозный 
характер и включает в себя пост, милостыню и вы-
плату «дийя» (компенсации). «Аль-Катль аль-Хата'« 
(убийство по ошибке) подразумевает непреднаме-
ренное причинение смерти в результате ошибочных 
действий, например, случайный выстрел в прохо-
жего. Наказанием является выплата компенсации и 
двухмесячный пост. «Аль-Катль би-с-сабаб» (убий-
ство по промежуточной причине) возникает, когда 
смерть наступает в результате косвенной причины, 
например, обрушение здания. В этом случае строи-
тель несет ответственность и обязан выплатить 
штраф. Нанесение телесных повреждений также 
подлежит компенсации, особенно если они приво-
дят к серьезным и необратимым последствиям. Раз-
работана шкала оценки ущерба, учитывающая сто-
имость жизни и различных частей тела, окончатель-
ное решение принимается с учетом согласия потер-
певшего и его семьи [10]. 

Дийя (араб. دية) – компенсация, выплачиваемая 
преступником или его семьей семье жертвы в слу-
чае убийства или нанесения телесных поврежде-
ний. Выплата дии может быть альтернативой воз-
мездию (кисас) при согласии семьи жертвы. 

Тазир (араб. تعزير) – вид наказания, применяемый 
за преступления, для которых в Коране и Сунне не 
предусмотрено конкретное наказание (хадд). Право 
назначать наказание тазир принадлежит судье 
(кади) и основывается на его обязанности защищать 
общественное благосостояние [11]. 

Наказание тазир применяется в следующих слу-
чаях: 

Действия, не отвечающие техническим требова-
ниям кисаса и худуда (например, попытка ограбле-
ния или нападения). 

Деяния, обычно наказуемые по худуду, но в силу 
смягчающих обстоятельств (сомнение, родствен-
ные связи, отсутствие доказательств) не позволяю-
щие применить наказание хадд. 

Деяния, осуждаемые в Коране и Сунне или про-
тиворечащие общественному благосостоянию (ро-
стовщичество, лжесвидетельство, взяточничество и 
др.). 

Наказание тазир назначается кади на основании 
оценки тяжести преступления, биографии преступ-
ника, субъективной и объективной вины, а также со-
ображений общественного блага. В качестве нака-
зания тазир могут применяться различные меры, 
включая телесные наказания (смертная казнь, 
порка), лишение свободы (тюремное заключение), а 
также превентивные меры (изгнание, перемеще-
ние). При вынесении приговоров учитывается идж-
ма' (консенсус общины), 'урф (обычай) и кияс (ана-
логия) [12]. 

Таким образом, система наказаний в исламском 
праве представляет собой сложный комплекс мер, 
направленных на обеспечение справедливости, 
возмещение ущерба и защиту общественного по-
рядка. 

Проведенный анализ демонстрирует, что уголов-
ное право в исламской правовой системе представ-
ляет собой сложную и многогранную структуру, ба-
зирующуюся на религиозных предписаниях, тради-
циях и правовых толкованиях. Ключевым аспектом 
является разделение преступлений на три основ-
ные категории: худуд (преступления против религи-
озных предписаний), кисас (преступления против 
личности) и тазир (преступления, наказания за кото-
рые не установлены в Коране и Сунне). 

Преступления категории «худуд» выделяются 
строгой регламентацией наказаний, закрепленных в 
религиозных текстах. К ним относятся такие деяния, 
как кража (сарака), незаконные сексуальные отно-
шения (зина), разбой на дорогах (хараба) и употреб-
ление опьяняющих напитков (хамр). Однако, даже в 
рамках этой категории, наблюдаются дискуссии 
среди исламских ученых относительно конкретных 
составов преступлений и применяемых санкций, 
особенно в отношении вероотступничества (ридда) 
и мятежа (баги). 

Преступления категории «кисас» основаны на 
принципе возмездия, предоставляя потерпевшему 
или его семье право на эквивалентное наказание 
преступника. В случае убийства, семья жертвы мо-
жет потребовать смертной казни (кисас), принять 
денежную компенсацию (дийя) или простить пре-
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ступника. Данный принцип, хотя и отражает стрем-
ление к справедливости и защите прав личности, 
может вызывать вопросы с точки зрения современ-
ных гуманистических принципов уголовного права. 

Преступления категории «та'зир» отличаются 
гибкостью и предоставляют судье широкие полно-
мочия в определении наказания, исходя из обстоя-
тельств дела и тяжести преступления. Это позво-
ляет учитывать индивидуальные особенности каж-
дого случая и применять наказания, направленные 
на исправление преступника и предотвращение со-
вершения новых преступлений. 

Важно отметить, что мусульманское уголовное 
право не является статичной системой. Оно подвер-
жено интерпретациям и адаптациям в соответствии 
с изменяющимися социальными, экономическими и 
политическими условиями. Современные мусуль-
манские ученые и юристы активно обсуждают во-
просы соответствия традиционных норм и принци-
пов уголовного права современным правовым стан-
дартам, включая принципы прав человека, справед-
ливости и гуманизма. 

Таким образом, уголовное право в мусульман-
ской правовой системе представляет собой ком-
плексную и динамичную систему, сочетающую ре-
лигиозные предписания, традиционные правовые 
институты и современные правовые концепции. По-
нимание особенностей этой системы является не-
обходимым для анализа и оценки правовых процес-
сов в странах, где ислам является одним из источ-
ников права. 
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Main categories of offences in muslim law 
Mamutov Z.M., Rudy N.K. 
Transbaikal State University  
The article presents an analysis of the criminal law system in 

Islam, looking at the three main categories of offences: 
hudud, qisas and tazir. The offences within the hudud 
category are described in detail, including theft (saraka), 
illicit sexual relations (zina), highway robbery (haraba), 
intoxicating drinks (hamr), apostasy (ridda) and rebellion 
(baghi). The principles of qisas and diya as mechanisms 
of retribution for offences against the person are 
examined, as well as the various types of murder and their 
corresponding punishments. The category of tazir is 
analysed, which covers crimes for which the punishments 
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are not prescribed in the Qur'an and Sunnah and are 
determined by the judge on the basis of his discretion. 

Keywords: Muslim law, sharia, hudud, qisas, diya, tazir, 
Islamic jurisprudence, criminal law in Islam. 
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Личность преступника, причины и условия преступности 
коренных малочисленных народов Дальневосточного 
федерального округа  
 
 
 
Намцараев Александр Намдакович 
аспирант Байкальского государственного университета, 
sasha1975sasha@mail.ru  
 
В исследовании дается оценка причин формирования противо-
правного поведения со стороны представителей коренных мало-
численных народов в современных условиях. Автор затрагивает 
вопрос сущности указанной категории, а также состояния дей-
ствующего законодательства, регулирующего вопросы её само-
выражения. Подчеркивается важность переоценки социального 
положения затронутых субъектов с учетом их особой идентично-
сти, а также факторов, которые оказывают влияние на их поведе-
ние, выражающееся в преступном деянии. Дается оценка общего 
положения дел с преступностью в указанной среде, а также оце-
ниваются предложения, вносимые различными исследовате-
лями по части её искоренения. 
Ключевые слова: коренное население, преступление, возраст, 
промысел, традиционность, законодательство. 
 
 

Исследование личности преступника - задача пер-
востепенной важности в криминологии, поскольку 
преступление это не абстрактное явление, а кон-
кретный противоправный поступок, продиктованный 
волей и «внутренним миром», убеждением чело-
века. Понимание сущности преступного волеизъяв-
ления конкретного лица, осуществляющего либо 
осуществившего преступление, является ключом к 
эффективному предотвращению преступлений.  

Преступник и его преступление, это, образно го-
воря, элементарные части сложного организма, 
именуемого преступностью. 

Именно при изучении этих частей, можно полу-
чить необходимый материал для разработки и реа-
лизации мер профилактики и предупреждения пре-
ступлений. 

Личность преступника – понятие, находящееся 
на стыке социологии и юриспруденции, а соответ-
ственно личность преступника не может быть иссле-
дована изолированно, вне контекста общества, вне 
системы общественных отношений, в которые он 
вовлечен. 

Именно под их воздействием формируются его 
нравственно-психологические характеристики: 
взгляды, убеждения, ценностные ориентации, ожи-
дания от жизни, уровень интеллекта и сила воли. 
Это происходит независимо от того, воспринимает 
или осознает индивид данный процесс. При этом 
данный процесс может проистекать, как осознанно, 
так и неосознанно самим индивидом. Таким обра-
зом, личность это неотъемлемый, хотя и негатив-
ный продукт при обозначении преступника, имею-
щий определенную им социальную природу. 

Игнорирование этой социальной природы ведет 
к неэффективности мер борьбы с преступностью. 

Однако картина личности преступника, как пра-
вило, сопряжена с анализом специфических групп 
населения. Особого внимания заслуживают в кон-
тексте настоящей работы именно представители ко-
ренного малочисленного народа ДФО, криминаль-
ное поведение, которых имеет ряд специфических 
особенностей, требующих отдельного анализа. 

Эти особенности обусловлены множеством при-
чин и факторов, начиная от исторических и культур-
ных традиций, заканчивая социально-экономиче-
скими условиями жизни. 

Личность преступника представляет собой кри-
минологическое понятие, которое используется для 
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изучения причин и условий совершения преступле-
ния1. Поэтому в данное понятие должны включаться 
криминологически значимые свойства, т.е. такие 
особенности личности, которые в совокупности с 
внешними условиями (ситуацией) обусловили со-
вершение преступления2.  

Для исследования личности изучаемых нами 
преступников автором методом случайного отбора3 
была проведена выборка по 75 уголовным делам из 
них: 30 ед. по насильственной преступности, 30 ед. 
по преступности в сфере экологии и 15 ед. по пре-
ступности экономической направленности.  

Насильственная преступность представителей 
коренных малочисленных народов ДФО. Резуль-
таты исследования показывают, что в данной кате-
гории преступников преобладают лица мужского 
пола (78%). И хотя женщины представляют мень-
шую группу (22%), они стали чаще прибегать к пре-
ступному насилию. Как правило, женской половиной 
представителей коренных малочисленных народов 
ДФО, в 32% от общего количества насильственных 
преступлений, совершали их самостоятельно, а со-
участии - 68%. При этом доля женской насильствен-
ной преступности медленно, но неуклонно растет.  

Классификация по возрастным группам позво-
ляет определить, что наиболее криминогенный воз-
раст, особенно при совершении умышленных убий-
ства и нанесении тяжких телесные повреждения, 
превышает 35 лет. Именно в данном возрасте со-
вершается 64,7% умышленных убийств, а 67% при-
чиняют тяжкий вред здоровью. Возрастной порог 
лиц, совершивших изнасилование, является более 
низким, а именно в возрасте 20 (54%) - 35 лет (51%) 
совершаются данные преступления. 

Таким образом, насильственная преступность, 
совершаемую представителями коренных малочис-
ленных народов ДФО, указывает на сложную соци-
альную и психологическую природу данного явле-
ния. 

В первую очередь, обращает на себя внимание 
«старение» преступного контингента. Наиболее кри-
миногенной группой в совершении насильственных 
преступлений становится возрастная категория 
старше 30 лет. Это говорит о том, что проблема не 
ограничивается подростковым бунтом или юноше-
ской импульсивностью, а затрагивает более зрелую 
и, казалось бы, социально адаптированную часть 
населения. Эта тенденция требует глубокого изуче-
ния, возможно, указывающего на системные про-
блемы социализации и интеграции в общество лю-
дей в этом возрасте. 

Заслуживает внимание и низкий уровень образо-
вания среди лиц, совершивших насильственные 
преступления. Поразительно высокий процент 
(около 70%) насильственных преступников имеет 
лишь незаконченное среднее образование. Только 
около 1,3% обладает высшим образованием, а те, 

                                                 
1 См.: Курганов С.И. Основы криминологии: Учеб. пособие. М.: 
Изд. дом «NOTA BENE», 1998. С. 55. 
2 См.: Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М.: ЩИТ-М, 
1998. С. 84. 

кто имеет среднее или средне-специальное образо-
вание, составляет 9%. 

Даже сравнение с общим контингентом преступ-
ников демонстрирует более низкий образователь-
ный уровень лиц, совершивших именно насиль-
ственные преступления. 

Эти данные наглядно иллюстрируют тесную 
связь между низким уровнем образования, ограни-
ченными возможностями социальной адаптации и 
склонность к насилию. 

Помимо образовательного уровня, криминоген-
ное поведение тесно связано с социальным положе-
нием и родом занятий насильственных преступни-
ков. Значительная часть из них – это неквалифици-
рованные рабочие (27 %), что свидетельствует о 
проблемах для коренных малочисленных народов 
ДФО, связанных с рынком труда, социальной неза-
щищенности и отсутствием перспектив. 

К причинам и условиям насильственной преступ-
ности коренных малочисленных народов ДФО, по-
мимо образовательного уровня, социального поло-
жения и рода занятий, следует отнести следующее. 

Обозначенные данные указывают на необходи-
мость анализа образовательной среды, выявление 
факторов риска, способствующих формированию 
агрессивного поведения среди данных народов, 
способствующих формированию агрессивного по-
ведения и склонности к насилию. Нельзя исключать 
и влияние социальных сетей и масс-медиа, которые 
могут стимулировать насильственные действия у 
молодежи. 

Характерные черты личности насильственных 
преступников включает отсутствие стремления к са-
мосовершенствованию, снижение и искажение ин-
тересов. Они демонстрируют нежелание повышать 
свой культурно-образовательный уровень, что усу-
губляет проблему и затрудняет ресоциализацию. 

Эти лица часто обладают ограниченным кругом 
интересов и не стремятся к духовному развитию. 
Вместо этого, они склонны к деструктивному пове-
дению и не видят других способов разрешения кон-
фликтов. 

Насильственная преступность у коренных мало-
численных народов ДФО, связана с бытовыми кон-
фликтами, местью, ревностью, вспышками гнева и 
случайными ссорами. 

Кроме того, насильственным преступникам при-
сущи разрушительные привычки: использование 
одурманивающих средств, злоупотребление алко-
голем, нарушение общественного порядка и склон-
ность к физическому насилию. 

Удручающая статистика подтверждает этот 
факт: около 86% лиц, совершивших умышленные 
убийства или причинение тяжкого вреда здоровью, 
находились в состоянии алкогольного опьянения 
или под действием одурманивающих средств. Алко-
голь и одурманивающие средства являются не 

3 См.: Криминология / Под ред. В.Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: Юстицинформ, 2006. С. 89. 
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только фактором, снижающим контроль над поведе-
нием, но и часто являются инструментом эскалации 
конфликтов.  

Наконец, важно учесть нравственно-психологи-
ческие особенности личности насильственных пре-
ступников среди представителей коренного мало-
численного народа ДФО. 

Им присущи эгоцентризм, убежденность в допу-
стимости насилия как способа удовлетворения 
своих желаний и разрешения конфликтов, а также 
высокий уровень агрессии.  

Следующее, что необходимо рассмотреть в рам-
ках настоящей работы исходя из логики исследова-
ния это личность преступника, представителя ко-
ренных малочисленных народов ДФО, совершив-
шего преступление в экологической сфере. 

Анализ преступлений в экологической сфере, та-
ких как браконьерство и незаконная вырубка леса, 
выявляет гендерную динамику. Число женщин в 
этих сферах крайне низкое. Это объясняется целым 
комплексом факторов, в первую очередь психологи-
ческими и социально-историческими особенно-
стями. Традиционные гендерные роли и ожидания в 
своем большинстве не предполагают активное уча-
стие женщин такого рода деятельности, требующей 
значительные физические силы, выносливости, 
определенных навыков. Даже для коренных мало-
численных народов ДФО, где женщины часто де-
монстрируют исключительную физическую подго-
товку, их участие в браконьерстве и незаконной вы-
рубке леса остается минимальной. Это не означает, 
что женщины полностью исключены из подобных 
преступных деяний, но их роль в данных преступле-
ниях стремится к нулю. 

Более детальное исследование возрастных ха-
рактеристик преступников, совершающих экологи-
ческие преступления данных видов, указывает на 
преобладание лиц среднего возраста: от 25 до 45 
лет (80%). Это обусловлено накопленным опытом, 
знаниями и возможностями, которые обладают 
люди в данном возрастном диапазоне. 

Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, как пра-
вило, не обладает достаточными навыками и ресур-
сами для осуществления подобных преступлений, 
по степени криминальной активности они состав-
ляют 8 %.  

В свою очередь люди старшей возрастной 
группы от 46 лет и выше, в силу физических ограни-
чений составляют 12 %.  

Анализ уровня образования выявил следующую 
закономерность: 
 среднее общее образование имеется у 24 % 

преступников данной группы преступлений; 
 среднетехническое либо неполное среднее 

имеется у 44 %; 
 безработные — 32 %. 
Примечательно, что наивысший процент состав-

ляют безработные, что может свидетельствовать о 
мотивации, связанной с экономическими трудно-
стями. 

Представители этой категории преступников де-
монстрируют безразличие к окружающей среде, по-
требительское отношение к природе, игнорируют 

природоохранительное законодательство, дви-
жимы корыстью, обладают весьма примитивной 
культурой экологической направленности и при 
этом уровень социальной активности у них чрезвы-
чайно низок. Ключевая сложность у данных преступ-
ников кроется в потребительском мировоззрении и 
приоритете личной выгоды над общественными эко-
логическими интересами. 

Эти преступники отличаются профессионализ-
мом в криминальной сфере, то есть превращают 
преступную деятельность в источник дохода: 

1.) незаконная деятельность обеспечивает их 
средствами существования; 

2.) они имеют специфические знания и умения 
для достижения своей цели; 

3.) имеют и поддерживают связи с криминальной 
средой, в связи с необходимостью сбыта добытых 
неправомерным образом природных ресурсов; 

4.) формируют устойчивый шаблон преступного 
поведения. 

Распространению этих преступлений способ-
ствуют неблагоприятные социальные условия, нега-
тивно влияющие на формирование личности и под-
талкивающие к антисоциальному поведению. 

Большинство данных преступлений совершается 
из личной корысти, обусловленной сильными соб-
ственническими инстинктами. 

Усугубляет ситуацию пассивность и безразличие 
населения. При этом на экономические причины 
влияет безработица, которая приводит к снижению 
уровня жизни. 

Личность преступника, представителя коренных 
малочисленных народов ДФО по преступлениям 
экономической направленности. 

Личность преступников, совершающих кражи, 
иная, чем у преступников совершавших преступле-
ния в сфере незаконного предпринимательства и 
финансового мошенничества. 

Вначале рассмотрим личность преступников, со-
вершающие кражи. Так если, преобладание лиц 
мужского пола по данным преступлениям, соответ-
ствует выше данной характеристики, то по возраст-
ному признаку имеются различия. 

Так кражи совершаются ими у 7% преступников 
— в возрасте 13–18 лет, 29% — в возрасте 18–30 
лет, 36% — в возрасте 31–45 лет, 28% — в возрасте 
45 лет и старше. При этом уровень образования у 
данных лиц следующий: общее среднее - 47,9%; 
среднее профессиональное – 23,9%; начальное 
профессиональное -19,1%; начальное - 10,1%. 

Среди изучаемых категорий преобладают лица 
мужского пола (81%), женщин значительно меньше 
(19%). При этом следует отметить, что в случае уча-
стия женщин в рассматриваемых преступлениях в 
17% от общего количества изученных преступлений 
они совершали их самостоятельно, в 87% случаев - 
в соучастии.  

Для данных лиц, характерен рецидив.  
Социальная дезадаптация, как правило, усугуб-

ляется отсутствием семьи, постоянной работы, а 
также различными психическими аномалиями.  
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Что касается личность преступников, совершаю-
щих незаконное предпринимательство и финансо-
вое мошенничество, то среди изучаемых категорий 
также преобладают лица мужского пола (79%), а 
женщины составили -21%. При этом следует отме-
тить, что в представители коренных малочисленных 
народов только в 11% от общего количества изучен-
ных преступлений совершали их самостоятельно, в 
89% случаев - в соучастии. 

По результатам анализа 93% лиц совершивших 
данное деяние, не находятся в тяжелом материаль-
ном положении. Кроме того, результаты исследова-
ния показывают, что образовательный уровень лиц, 
совершивших данные преступления, как правило, 
высок. На фоне довольно низкого уровня образова-
ния, в случае совершения данных преступлений: 

высшее образование имеют 78,3%, неокончен-
ное высшее - 2,7%; среднее специальное - 19%. 

Уровень образования преступников данной кате-
гории обусловлен тем, что характер преступления 
требует определенного уровня развития, образова-
ния и серьезного осмысления.  

Большинство преступлений совершается в со-
участии - 74%. 

Однако следует отметить, что лица мужского 
пола совершают преступления в рассматриваемой 
сфере чаще, чем женщины, причиненный ими 
ущерб намного превосходит ущерб от действий 
женщин, что необходимо учитывать при предупре-
ждения указанных преступлений. 

Классификация мошенников по возрастным груп-
пам позволяет выявить наиболее активные катего-
рии лиц, которыми являются лица в возрасте от 36 
до 40 лет (26%). Далее следуют лица в следующих 
возрастных группах: 

- от 26 до 30 лет (28%); 
- от 31 до 35 лет (31%). 
- от 41 до 45 лет (41%); 
Наряду с этим указанные преступления совер-

шают и лица других возрастных групп, также встре-
чаются преступники в возрасте более 55 лет. 

Вместе с тем преступная активность по рассмат-
риваемым преступлениям практически отсутствует 
у лиц моложе 21 года. Это связано с низкой общей 
экономической активностью указанной категории 
лиц, для осуществления которой необходим доста-
точный уровень образования, жизненного опыта. 

Вместе с тем многие авторы в целом по данной 
преступности отмечают значительную долю лиц мо-
ложе 21 года в структуре общеуголовной преступно-
сти (10% от общего количества)1, к подобным выво-
дам приходят авторы и других работ по криминоло-
гическим исследованиям экономических преступле-
ний2.  

Стоит отметить, что данные утверждения в 
настоящее время имеют свою актуальность в отно-

                                                 
1 Суханов С.В. Криминологическая характеристика личности не-
законного предпринимателя // Российский следователь. 2009. N 
12. С. 1; Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Мал-
кова. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Юстицинформ, 2006. С. 35. 

шении экономической преступности представите-
лей коренных малочисленных народов на настоя-
щий момент. 

В то же время анализ приговоров по указанным 
преступлениям, совершенным лицами, имеющими 
высшее образование, показывает, что для таких 
преступлений характерны: многоэпизодность; нали-
чие соучастников. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что 
лица с высшим образованием, совершают преступ-
ления на более профессиональном уровне, с осно-
вательной подготовкой, причиняя тем самым особо 
крупный ущерб государству.  

При этом представители малочисленных наро-
дов ДФО, в данных преступлениях выступают в 
большинстве своем как соучастники. 

В целом данные, полученные в результате ис-
следования, позволяют выделить такие признаки 
личности преступника, как мужской пол и наиболее 
активный возраст (35 - 45 лет), а также высокий об-
разовательный уровень, обладание значительным 
жизненным опытом, наличие семьи, склонность к 
авантюризму и корыстная мотивация преступления. 

Нравственные качества и психологические осо-
бенности личности преступников, прежде всего, 
раскрываются в мотивах совершения преступлений. 
Во всех случаях рассматриваемые преступления 
совершались с корыстной целью. 

Изученные приговоры показали, что основная 
масса осужденных признают вину и раскаиваются - 
85%, вину не признают и не раскаиваются - 15%.  

В целом следует отметить, что значительное 
влияние на развитие экономической преступности у 
коренных малочисленных народов ДФО оказало 
развитие ДФО. При этом слияние «теневого» и ле-
гального бизнеса привело в криминализации неко-
торых аспектов деятельности в регионе, поскольку 
любая уязвимость в системе социального управле-
ния служила возможностью для проникновения де-
структивных явлений.  

Ключевой причиной роста преступности в эконо-
мической сфере стало стремление преступников у 
максимальной прибыли, которую в условиях высо-
ких рисков они получали незаконными методами.  

Обострение социального неравенства, поляри-
зация общества на состоятельных и малоимущих, 
ослабили социально-духовные ценности. В резуль-
тате в обществе стало широко распространяться 
стремление к наживе любыми способами, в том 
числе противоправными, а также ориентация на ма-
териальное благополучие любой ценой. 

Важную роль в развитие экономической преступ-
ности играет и вовлечение в незаконную предприни-
мательскую деятельность и финансовое мошенни-
чество людей с корыстными и антиобщественными 
мотивами. 

Вывод. 

2 Калугина З.И. Большие проблемы малого бизнеса Сибири // 
ЭКО РЕГИОН. 2007. N 6. С. 125 - 126; Боташева А.Х. К вопросу о 
личности преступника, совершающего мошенничество в банков-
ской сфере // Общество и право. 2009. N 2. С. 2. 
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Криминальная активность по исследуемым пре-
ступлениям приходится на средний возраст 30 - 45 
лет. 

При этом результаты исследования показали, 
что рассмотренным видам преступности преобла-
дают лица мужского пола. 

В части насильственных преступлений отмеча-
ется растущая доля женской насильственной пре-
ступности, которая медленно, но неуклонно растет.  

Наблюдается низкий уровень образования среди 
лиц, совершивших насильственные преступления. 

Насильственная преступность, совершаемую 
представителями коренных малочисленных наро-
дов ДФО, указывает на сложную социальную и пси-
хологическую природу данного явления. Наблюда-
ется «старение» преступного контингента, что ука-
зывает на системные проблемы социализации и ин-
теграции в общество людей в этом возрасте. 

Характерные черты личности насильственных 
преступников включает отсутствие стремления к са-
мосовершенствованию, снижение и искажение ин-
тересов. Они демонстрируют нежелание повышать 
свой культурно-образовательный уровень, что усу-
губляет проблему и затрудняет ресоциализацию. 

Анализ личности преступника, представителя ко-
ренных малочисленных народов ДФО, совершив-
шего преступление в экологической сфере показал, 
выявил гендерную динамику. Даже для коренных 
малочисленных народов ДФО, где женщины часто 
демонстрируют исключительную физическую подго-
товку, их участие в браконьерстве и незаконной вы-
рубке леса остается минимальной. Наивысший про-
цент по данным преступлениям относится к безра-
ботным, что может свидетельствовать о мотивации, 
связанной с экономическими трудностями. Предста-
вители этой категории преступников демонстрируют 
безразличие к окружающей среде, потребительское 
отношение к природе, игнорируют природоохрани-
тельное законодательство, движимы корыстью, об-
ладают весьма примитивной культурой экологиче-
ской направленности и при этом уровень социаль-
ной активности у них чрезвычайно низок. Ключевая 
сложность у данных преступников кроется в потре-
бительском мировоззрении и приоритете личной 
выгоды над общественными экологическими инте-
ресами. 

Анализ личности преступника, представителя ко-
ренных малочисленных народов ДФО по преступле-
ниям экономической направленности указывает на, 
что образовательный уровень лиц, совершивших 
данные преступления, как правило, высок. И это на 
фоне довольно низкого уровня образования этих 
народов. При этом известно, что преступность эко-
номической направленности, как правило, требует 
от преступников хорошей подготовки и определен-
ных знаний, а также способность быстро адаптиро-
ваться к новым формам и методам предпринима-
тельской деятельности, банковским и налоговым 
документам и т.д. 
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Мотивы совершения преступлений против половой свободы 
и половой неприкосновенности личности 
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Цель: выявить и классифицировать основные мотивы преступ-
лений против половой свободы и половой неприкосновенности, а 
также определить их влияние на механизм преступного поведе-
ния. Работа направлена на формирование научно обоснованных 
подходов к изучению мотивации данных преступлений, что спо-
собствует совершенствованию правоприменительной практики и 
разработке мер профилактики. 
Методология: исследование основано на совокупности частно-
научных и общенаучных методов, включая анализ, синтез, кри-
минологическое изучение уголовных дел, а также обобщение 
статистических данных. В работе использованы труды ведущих 
криминологов и правоведов, что позволяет всесторонне рассмот-
реть проблему. 
Результаты исследования: выявлено, что мотив преступлений 
данной категории носит многогранный характер и не ограничива-
ется сексуальным влечением. Выделены следующие основные 
мотивы: агрессивный мотив, мотив доминирования и самоутвер-
ждения, мотив мести, сексуальный мотив, а также полимотива-
ция.  
Выводы: анализ показал, что криминологическое изучение мо-
тивации преступлений против половой свободы и половой непри-
косновенности личности позволяет более глубоко понять пове-
денческие и психологические аспекты преступников. Учет моти-
вов важен для разработки эффективных мер по предупреждению 
данных преступлений, их расследованию и исправлению осуж-
денных. В связи с этим представляется необходимым совершен-
ствование судебно-психологической экспертизы, развитие мето-
дологии криминологического анализа и внедрение целевых про-
грамм ресоциализации преступников. 
Ключевые слова: мотивация, мотив, сексуальные преступле-
ния, половые преступления, агрессия, месть, доминирование, по-
лимотивация.  
 
 

Введение  
Субъективная сторона преступлений представ-

ляет собой один из наиболее сложных для доказы-
вания элементов состава преступления. На прак-
тике установление мотивации преступлений против 
половой свободы и половой неприкосновенности 
личности зачастую осуществляется поверхностно. 
В особенности это касается квалификации такого 
признака, как мотив преступления. В большинстве 
случаев в материалах уголовных дел в качестве мо-
тива совершения полового преступления указыва-
ется удовлетворение сексуальной потребности. Од-
нако следует отметить, что подобные формули-
ровки нередко не соответствуют действительным 
обстоятельствам совершенного преступления. 

 
Обзор литературы 
В научной литературе мотивам совершения пре-

ступлений против половой свободы и половой 
неприкосновенности посвящены работы В.Н. Куд-
рявцева, В.Е. Эминова, Ю.М. Антоняна, В.П. Голу-
бева, Ю.Н. Кудрякова, Г.Б. Дерягина, А.И. Долговой 
и др.  

 
Материалы и методы 
Методологическую основу исследования состав-

ляет совокупность частнонаучных и общенаучных 
методов познания, таких как анализ, синтез, крими-
нологическое изучение уголовных дел, обобщение 
статистических данных.  

 
Результаты исследования 
Мотив является одним из ключевых элементов 

механизма преступного поведения. Установление 
мотива как основной детерминирующей силы пре-
ступного деяния играет важную роль в понимании и 
объяснении его совершения. 

Законодатель в Главе 18 УК РФ «Преступления 
против половой свободы и половой неприкосновен-
ности» не включает мотив в состав преступления. 
Также в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной практике по де-
лам о преступлениях против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности» указано, что 
«мотив совершения указанных преступлений (удо-
влетворение половой потребности, месть, нацио-
нальная или религиозная ненависть, желание уни-
зить потерпевшее лицо и т.п.) для квалификации со-
деянного значения не имеет» [1]. 

Установление мотива совершения преступлений 
против половой свободы и половой неприкосновен-
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ности, несмотря на его отсутствие в качестве квали-
фицирующего признака, представляет собой значи-
мый элемент субъективной стороны преступления. 

Именно установление мотива совершения сексу-
ального преступления позволяет разработать ком-
плекс мер, направленных на «исправление и пере-
воспитание осужденных» [2, c. 53].  

Понимание сущности мотива должно основы-
ваться «на представлении личности, как системного 
образования, отражающего волевые, эмоциональ-
ные, интеллектуальные потребностные и иные 
субъективные факторы, которые детерминируют 
поведение» [3, c. 153] 

.  
Мотив является основным в структуре мотива-

ции преступного поведения, процесс мотивации со-
стоит из трех стадий: 

- процесс осознания потребности (актуализация 
целевого мотива); 

- процесс выбора типа поведения (актуализация 
ориентирующего мотива);  

- процесс выбора конкретного объекта и (или) же 
конкретного типа поведения для удовлетворения 
потребности (возникновение технического мотива) 
[4, c. 94]. 

Несмотря на наличие мотива на всех этапах про-
цесса мотивации, в научной и правоприменитель-
ной практике отсутствует единое его определение. 

«Мотив поведения — это внутреннее побужде-
ние к действию, желание, определяемое потребно-
стями, интересами, чувствами, возникшими и обост-
рившимися под влиянием внешней среды и конкрет-
ной ситуации. Вслед за мотивом формируется цель 
как предвидимый и желаемый результат определен-
ного деяния» [5, c. 45-46]. 

Мотив является психологическим явлением, 
формирование которого возможно лишь в процессе 
вступления личности в общественные отношения в 
ходе первичной и вторичной социализации. В этом 
контексте мотив представляет собой одну из психо-
логических форм отражения объективной реально-
сти, обусловленную влиянием внешних условий, 
складывающихся на различных этапах жизненного 
пути индивида. 

Представленное определение также раскрывает 
социальную природу мотива, поскольку формирова-
ние преступного мотива происходит под воздей-
ствием внешних факторов, включая потребности и 
стремления окружающих. Таким образом, мотив 
возникает в результате противопоставления инте-
ресов преступника интересам общества, государ-
ства или конкретного индивида. 

В криминологии существует два мнения о моти-
вах совершения преступлений против половой сво-
боды и половой неприкосновенности.  

Некоторые авторы придерживаются мнения, что 
«исходя из самой сущности данных преступлений, 
можно сделать вывод, что имманентно присущи 
только сексуальные мотивы (половое влечение, ли-
бидо) и цель (стремление удовлетворить половую 
страсть)» [6, c. 113-114]. 

Нам же представляется, что описанный подход 
единого сексуального мотива не учитывает много-
образия явлений окружающей действительности и 
поступков третьих лиц, которые могут оказывать 
влияние на формирование мотива у сексуальных 
преступников, «насильственные половые преступ-
ления могут совершаться с иными, кроме удовле-
творения сексуальных потребностей, мотивами, та-
кими как корысть (по найму), желание унизить, под-
чинить потерпевшего или установить доминирую-
щий статус виновного (чаще всего в местах лишения 
свободы)» [7, c. 56]. 

По результатам проведенного исследования, мы 
выделили основные мотивы совершения преступ-
лений против половой свободы и половой неприкос-
новенности личности: 

1) Агрессивный (деструктивный, садистский) мо-
тив – для преступника ключевым побуждением ста-
новится не получение сексуального удовольствия, а 
причинение жертве боли, унижения и страданий. 
Это мотив власти и разрушения, реализующийся че-
рез сексуальное насилие как форму агрессии. 

Кон утверждал, что «несексуальное использова-
ние секса, выражающее агрессивность и злобу, по-
рожденное объективной невозможностью проявить 
себя мужчиной социально-одобренным способом» 
[8, c. 35].  

Если при сексуальной мотивации ключевым яв-
ляется сексуальное удовлетворение, то при агрес-
сивной — акцент делается на причинении боли и де-
монстрации силы. В таких случаях половой акт мо-
жет быть даже «средством», а не целью. 

Чаще всего с агрессивным мотивом соверша-
ются изнасилования, сопряженные с насильствен-
ными действиями сексуального характера, а пре-
ступления совершаются в состоянии алкогольного 
опьянения.  

Демидова Л. Ю., Дворянчиков Н. В. выводят два 
типа сексуальных преступников с агрессивным мо-
тивом. «Преступники приглушенно садистического 
типа проявляют некоторые элементы сексуальной 
агрессии, за счет чего их жертвам наносится физи-
ческий вред, который, однако, может быть относи-
тельно небольшим.  

Преступники открыто садистического типа изна-
чально мотивированы на проявление эротизирован-
ной агрессии, поскольку без нее не могут получить 
сексуальное удовлетворение; в таком случае жерт-
вам, как правило, наносятся серьезные физические 
травмы» [9, c. 84].  

М. 37 лет, ранее судимый за умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, совершил 
насильственные действия сексуального харак-
тера в отношении незнакомой женщины, которую 
случайно встретил ночью на улице. 

Следствие установило, что изначально у пре-
ступника не было сексуального интереса — напа-
дение началось как акт агрессии. Преступник 
схватил женщину, повалил её на землю и начал из-
бивать (нанеся множественные ушибы и сломав 
нос). В процессе избиения он испытывал всплеск 
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агрессивных эмоций, после чего перешёл к сексу-
альному насилию. Во время насилия продолжал 
унижать жертву словесно и наносить удары. 

Согласно заключению экспертизы, а также по-
казаниям преступника, доминирующим мотивом 
совершения преступления являлась именно агрес-
сия, сексуальный мотив возник вторично, исклю-
чительно как продолжение акта насилия. Пре-
ступник проявляет признаки эмоциональной хо-
лодности и садистских наклонностей, которые 
выражаются в удовольствии от боли жертвы.  

Данный случай классифицируется как сексуаль-
ное преступление с агрессивным мотивом, по-
скольку основной целью преступника было не удо-
влетворение сексуального влечения, а насилие и 
подавление жертвы, где половой акт использо-
вался как инструмент унижения. 

2) Мотив доминирования и самоутверждения – 
является одним из факторов, побуждающим совер-
шать сексуальные преступления. Преступники, дви-
жимые этим мотивом, стремятся подчеркнуть свою 
власть и заставить жертву подчиняться. 

Часто сексуальные преступления, совершённые 
с целью доминирования, связаны с личностными 
деформациями и неуверенностью в себе. Преступ-
ник стремится доказать себе и окружающим свою 
силу и доминирующее положение. 

Преступники, совершающие преступления с мо-
тивом доминирования и самоутверждения, часто 
имеют низкий социальный статус и испытывают про-
блемы в социальной и сексуальной жизни. 

Криминологами, социологами и психологами не-
однократно отмечалось, что «формирование лично-
сти преступника, совершающего преступления про-
тив половой неприкосновенности и половой сво-
боды, обусловлено совокупностью факторов, среди 
которых выявлены различные формы насилия 
(угроза, оскорбление, избиение), пережитого в юном 
возрасте» [10, c. 24]. 

Согласно криминологическим и судебно-психо-
логическим исследованиям, одним из ключевых 
факторов формирования насильственного сексу-
ального поведения является феномен потери кон-
троля в раннем возрасте. Пережитые в детстве си-
туации бессилия и беспомощности — особенно в 
контексте насилия, в том числе сексуального, — 
оказывают деструктивное влияние на развитие лич-
ности и поведенческие стратегии индивида. 

Психологическая травма, вызванная отсут-
ствием контроля над собственной жизнью и телом, 
формирует у некоторых людей стойкое стремление 
компенсировать пережитое чувство уязвимости 
насильственными формами поведения во взрослом 
возрасте. При этом сексуальное насилие стано-
вится инструментом регрессии и восстановления 
субъективного чувства власти. 

Во взрослом возрасте такие люди склонны со-
вершать сексуальные преступления как способ вос-
создать ситуацию контроля, в которой жертва ока-
зывается в положении полной зависимости и беспо-
мощности. В ходе насильственных действий пре-
ступник испытывает субъективное удовлетворение 
от осознания своей власти не только над конкретной 

ситуацией, но и над психоэмоциональным состоя-
нием жертвы. 

Таким образом, сексуальная агрессия в данном 
контексте выполняет функцию психологической 
компенсации, позволяя преступнику временно 
нейтрализовать собственные глубинные чувства 
страха, беспамятства 

В данном случае рассматривается преступле-
ние, совершённое мужчиной, не имеющим стабиль-
ного социального положения, что является одним 
из факторов, способствующих его склонности к 
агрессивным действиям и доминированию. Пре-
ступник, Р., 42 года, житель небольшого населён-
ного пункта в Подмосковье, не имел постоянной 
работы и зачастую перебивался случайными зара-
ботками. На момент совершения преступления он 
не был женат. Жертвой преступления стала жен-
щина, Л., которая не была постоянной жительни-
цей данного населённого пункта и находилась в 
нём временно. 

Первая встреча Р. и Л. произошла случайно. Л., 
возвращавшаяся с покупками, столкнулась с Р., ко-
торый предложил ей помощь в переноске тяжёлых 
пакетов. Эта встреча привела к знакомству, по-
сле чего Р. стал настойчиво пытаться наладить 
личные контакты с женщиной. Он приглашал её на 
встречи, проявляя явный интерес к её личной 
жизни. 

Когда Л. отказалась от дальнейших встреч, Р. 
начал угрожать женщине, заявляя, что опозорит 
её перед местными жителями. Эти угрозы, сопро-
вождавшиеся манипуляциями и психологическим 
давлением, стали частью его стратегии домини-
рования, в рамках которой он стремился подчи-
нить жертву своей воле. Когда Л. попыталась 
уйти от него, Р. применил физическое насилие и 
совершил акт сексуального насилия, фактически 
подчинив женщину своей власти. 

Этот случай иллюстрирует типичный для 
преступников с мотивом доминирования меха-
низм, при котором сексуальное насилие является 
средством утверждения власти и контроля. Для 
Р. сексуальный акт был не самоцелью, а скорее ин-
струментом психологической манипуляции и по-
давления жертвы. Его действия демонстрируют 
стремление компенсировать ощущение личной 
слабости и социальной несостоятельности с по-
мощью насилия, что является распространённым 
явлением среди лиц с низким социальным стату-
сом и нестабильными психологическими установ-
ками. 

Применение угроз и физического насилия харак-
терно для лиц, стремящихся доминировать в меж-
личностных отношениях. В данном случае пре-
ступник использовал свое положение по отноше-
нию к женщине (как к человеку, обладающему вре-
менной властью в данной ситуации), чтобы уста-
новить контроль и принудить жертву к подчине-
нию. 

3) Мотив мести. Сексуальные преступления, со-
вершённые из мести, относятся к категории агрес-
сивных преступлений, в которых насилие применя-
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ется как способ возмездия за реальное или предпо-
лагаемое оскорбление, предательство или неудо-
влетворённость в отношениях. Мотив мести может 
быть связан как с личными, так и с межличностными 
конфликтами и часто является результатом обост-
рившихся эмоций, таких как гнев, чувство унижения 
или месть за отказ или измену. 

Преступники, действующие из мести, могут быть 
как мужчинами, так и женщинами, но чаще всего та-
кие преступления совершают мужчины, особенно в 
контексте интимных отношений. Они могут чувство-
вать, что их гордость, достоинство или чувства были 
задеты, и стремятся вернуть утраченные позиции с 
помощью насильственных действий. 

М. 35 лет состоял в длительных отношениях с 
О. 28 лет. Несмотря на периодические напряжён-
ные моменты, мужчина был уверен в стабильно-
сти их отношений. Однако вскоре он узнал, что 
его партнёрша изменяла ему с другим мужчиной. 
Эта измена оказала сильное эмоциональное воз-
действие на М., вызвав у него чувство предатель-
ства и унижения. 

Зависть и обида, возникшие в результате из-
мены, стали основными эмоциями, побудившими 
М. к агрессивным действиям. В ответ на чувство 
унижения и потерю уважения он начал испыты-
вать ревность и решимость отомстить. Пыта-
ясь восстановить утраченную мужскую гордость 
и контроль, он стал угрожать О. расправой. За-
тем, выследив её поздно вечером, он воспользо-
вался её слабым сопротивлением, чтобы совер-
шить изнасилование. 

Мотивом преступления было желание ото-
мстить за измену, стремление унизить женщину 
и вернуть себе ощущение контроля и уважения, 
которые, по его мнению, он утратил в резуль-
тате измены. В данном случае насилие восприни-
малось преступником как способ наказать жертву 
за её действия, а также как средство восстанов-
ления его собственного достоинства и мужской 
власти, которые, по его мнению, были подорваны 
в процессе измены. 

4) Сексуальный мотив встречается в уголовных 
делах в качестве движущего мотива чаще всего. 
Хотя следует отметить, что зачастую сотрудники 
правоохранительных органов не ставят перед собой 
цель установить истинный мотив совершения пре-
ступления.  

Этот мотив напрямую связан с сексуальными же-
ланиями преступника, которые не были удовлетво-
рены в рамках нормальных и разрешённых отноше-
ний. В отличие от других типов мотивов, таких как 
месть или доминирование, сексуальный мотив со-
средоточен исключительно на стремлении к сексу-
альной близости, что зачастую приводит к насилию. 

Преступник, действующий по сексуальному мо-
тиву, обычно стремится удовлетворить свои сексу-
альные потребности без согласия или желания 
жертвы. Это может быть как результатом сильного 
сексуального влечения, так и психопатологических 
расстройств, которые побуждают к агрессивным 
действиям с целью реализации сексуальных фанта-
зий или фетишей. 

Сексуальный мотив может проявляться по-раз-
ному в зависимости от особенностей личности пре-
ступника, его сексуальных предпочтений и внутрен-
ней психоэмоциональной мотивации. Однако клю-
чевым аспектом является то, что преступник ис-
пользует насилие как средство достижения сексу-
ального удовлетворения. 

Е., 40 лет, ранее привлекался к ответственно-
сти за мелкие правонарушения, однако в его био-
графии не было признаков насилия. был знаком с 
семьёй 9-летней девочки К., которая часто играла 
на детской площадке во дворе многоэтажного 
дома. Мужчина начал общаться с девочкой, пред-
лагая ей конфеты и игрушки, а также проявляя из-
лишнее внимание. Мужчина использовал своё поло-
жение взрослого, чтобы завоевать доверие ре-
бёнка, притворяясь доброжелательным и заботя-
щимся о ней. Когда девочка осталась с ним 
наедине, преступник принудил её к сексуальным 
действиям, угрожая, что, если она расскажет 
кому-нибудь, он сделает так, что её родители 
рассердятся на неё.  

Сексуальный мотив в данном случае заключа-
ется в извращённом стремлении преступника к 
сексуальным отношениям с несовершеннолет-
ними. Его действия были обусловлены сексуаль-
ной девиацией, при которой сексуальная привлека-
тельность и возбуждение возникают по отноше-
нию к детям. Преступник воспринимал себя как 
взрослого человека, который может манипулиро-
вать ребёнком, не понимая или игнорируя тот 
факт, что его действия причиняют физический и 
психологический вред. Мотивы, связанные с педо-
филией, включают стремление удовлетворить 
патологические сексуальные желания, что приво-
дит к эксплуатации и насилию над детьми. В та-
ких случаях насилие может восприниматься пре-
ступником как средство достижения сексуального 
удовлетворения без учёта прав и благополучия 
ребёнка. 

Широкое распространение получила гипотеза о 
полимотивации, хотя часто о ней говорят скорее как 
об исключении, которое не является закономерно-
стью преступного поведения.  

Согласно позиции Ю.М. Антоняна «можно отме-
тить два уровня мотивации: рациональный, внеш-
ний и глубинный, смысловой. Второй в наибольшей 
степени определяет поведение вообще и преступ-
ное, в частности. Вполне возможно переплетение 
мотивов разного уровня» [11, c. 28].  

Полимотивация сексуальных преступлений озна-
чает, что за одним преступлением может стоять не-
сколько мотивационных факторов, которые воздей-
ствуют на преступника одновременно или по оче-
реди. В большинстве случаев это сочетание сексу-
альных, агрессивных и психологических мотивов, 
что делает мотивацию преступления более сложной 
и многогранной. 

Примером полимотивации может быть случай, 
когда преступник действует как для удовлетворения 
сексуальных потребностей, так и для восстановле-
ния чувства власти и контроля над жертвой, что яв-
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ляется его личной потребностью, связанной с доми-
нированием и самоутверждением. В таком случае 
сексуальное насилие становится лишь инструмен-
том, с помощью которого преступник пытается реа-
лизовать свои агрессивные, эмоциональные и сек-
суальные желания. 

 
Обсуждение и заключение  
Исследование мотивов совершения преступле-

ний против половой свободы и половой неприкосно-
венности личности позволяет глубже понять психо-
логические и криминологические аспекты преступ-
ного поведения. Установление истинного мотива 
преступления играет значительную роль в профи-
лактике, выявлении закономерностей девиантного 
поведения и разработке эффективных мер исправ-
ления и ресоциализации осужденных. 

Анализ показывает, что преступления данной ка-
тегории могут быть обусловлены не только сексу-
альным влечением, но и агрессией, стремлением к 
доминированию, местью, а также сложными сочета-
ниями мотивов. Полимотивация сексуальных пре-
ступлений требует комплексного подхода к рассле-
дованию и анализу каждого конкретного случая. 

Несмотря на то, что мотив преступления фор-
мально не является квалифицирующим признаком 
в законодательстве, его установление позволяет 
учитывать личностные особенности преступников, 
разрабатывать целевые профилактические меры и 
повышать эффективность системы уголовного пра-
восудия. Формирование преступных мотивов тесно 
связано с биографическими факторами, воздей-
ствием социальной среды, а также личностными 
особенностями преступника, что подчеркивает 
необходимость междисциплинарного подхода к изу-
чению данных преступлений. 

Таким образом, для более эффективного проти-
водействия преступлениям против половой сво-
боды и неприкосновенности личности необходимо 
совершенствование методов криминологического 
анализа, развитие судебно-психологической экс-
пертизы и внедрение комплексных программ реаби-
литации преступников с учетом их индивидуальной 
мотивации. 
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Motives for committing crimes against sexual freedom 

and sexual integrity of the individual 
Nedostup E.S. 
Kutafin Moscow State Law University of the Russian 

Federation 
Object: to identify and classify the main motives of crimes 

against sexual freedom and sexual integrity, as well as to 
determine their impact on the mechanism of criminal 
behavior. The work is aimed at developing scientifically 
based approaches to the study of the motivation of these 
crimes, which contributes to the improvement of law 
enforcement practice and the development of preventive 
measures. 

Materials and methods: the research is based on a 
combination of private and general scientific methods, 
including analysis, synthesis, criminological study of 
criminal cases, as well as generalization of statistical data. 
The work uses the works of leading criminologists and 
legal scholars, which allows us to comprehensively 
consider the problem. 

Findings: the motive of crimes in this category is multifaceted 
and is not limited to sexual attraction. The following main 
motives are identified: aggressive motive, motive of 
dominance and self-affirmation, motive of revenge, sexual 
motive, as well as polymotivation.  

Conclusions: the analysis showed that the criminological 
study of the motivation of crimes against sexual freedom 
and sexual integrity of the individual allows for a deeper 
understanding of the behavioral and psychological 
aspects of criminals. Consideration of motives is important 
for developing effective measures to prevent these crimes, 
investigate them, and correct convicts. In this regard, it 
seems necessary to improve forensic psychological 
examination, develop the methodology of criminological 
analysis and introduce targeted programs for the re-
socialization of criminals. 

Keywords: motivation, motive, sexual crimes, sexual crimes, 
aggression, revenge, domination, polymotivation. 
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В статье рассмотрена сущность принципов дифференциации и 
индивидуализации исполнения наказания. Представлены воз-
можные способы реализации данных принципов. Сделан вывод 
о важности обеспечения данных принципов при работе с несо-
вершеннолетними осужденными. Как известно, приоритетной це-
лью помещения несовершеннолетних осужденных в простран-
ство колонии выступает не оказание карательного воздействия, 
а воспитание, ресоциализация и профилактика девиантного по-
ведения. Индивидуализация и дифференциация реализуются 
посредством изучения социально-демографических параметров; 
уголовно-правовой и психологической характеристик осужден-
ных. Сделан вывод о том, что имеющиеся в практике массовые, 
индивидуальные и групповые формы воспитательной работы 
нуждаются в обновлении. Налицо необходимость более детали-
зированного правового регулирования мер воспитательного воз-
действия в воспитательных колониях 
Ключевые слова: воспитательная колония, индивидуализация, 
дифференциация, отбывание наказания, несовершеннолетнее 
лицо, воспитательное воздействие 
 
 

Уголовное и уголовно-исполнительное законода-
тельство можно рассматривать с позиции поиска ба-
ланса между классификацией обобщенного типа 
правонарушения и преступника, с одной стороны, и 
учетом специфических, индивидуальных парамет-
ров и характеристик, влияющих на условия его со-
вершения и исполнения наказания – с другой.  

Принципы дифференциации и индивидуализа-
ции исполнения наказания выступают одними из 
ключевых в современной правоприменительной 
практике [13, с. 33]. Для того, чтобы соблюсти инди-
видуальный подход в назначении наказания и при 
его исполнении законодатели большинства стран 
мира стремятся вводить в правовой массив особые 
условия дифференциации и индивидуализации. 
Так, разграничиваются разные типы пенитенциар-
ных учреждений, разные режимы, разные каратель-
ные и воспитательные элементы процесса исполне-
ния наказания. Дифференциация уголовной ответ-
ственности и наказания неразрывно связана с диф-
ференциацией исполнения наказания, с вариабель-
ностью и динамикой правового статуса осужденных, 
интенсивностью исправительного, воспитательно-
профилактического воздействия в процессе испол-
нения и отбывания наказания [10, с. 59]. 

Принципы дифференциации и индивидуализа-
ции наказания отражены и в отечественном праве. 
Так, согласно положениям ст. 60 Уголовного кодекса 
Российской Федерации суд при назначении наказа-
ния должен учитывать характер и степень обще-
ственной опасности совершенного преступления, 
личности виновного и обстоятельства дела [13]. 
Данное положение влечет за собой возникновение 
ситуаций, когда лица, совершившие аналогичные по 
составу преступления, получают разные наказания.  

Дифференциация и индивидуализация как важ-
нейшие принципы уголовно-исполнительного зако-
нодательства направлены, в первую очередь, на 
учет персонализированных характеристик правона-
рушителей и персонализированный характер отбы-
вания наказания [10, с. 58]. Сложность и многоас-
пектность механизмов реализации данных принци-
пов требует комплексного, междисциплинарного 
анализа с использованием знаний из областей кри-
миналистики, психологии, права, педагогики, демо-
графии, социологии и др. 

Содержание принципов дифференциации и ин-
дивидуализации исполнения наказания в уголовно-
исполнительном законодательстве представлено в 
ст. 8 Уголовно-исполнительного Кодекса. При том 
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четкой границы между двумя концепциями в отече-
ственном законодательстве не наблюдается, что 
позволяет рассматривать их в единстве [5, с. 146] 

Рассматриваемые нами принципы исполнения 
наказания реализуется посредством процесса диф-
ференциации осужденных на категории. Для реали-
зации данных принципов осужденные классифици-
руются на относительно однородные группы – по 
различным социально-правовым и психолого-педа-
гогическим критериям. При этом дифференциация 
предлагает, помимо прочего, распределение осуж-
денных по разным исправительным учреждениям, 
наделение их разными правовыми статусами, варь-
ирование средств и методов воспитания в процессе 
исполнения наказания [6, с. 141]. Эти и иные меха-
низмы и критерии представлены в положениях стст. 
8, 73, 74, 80, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132 Уго-
ловно-исполнительного Кодекса [12]. Таким обра-
зом, группировка осужденных по разным категориям 
не противоречит принципам дифференциации и ин-
дивидуализации, а напротив – служит реализации 
данных принципов в контексте обеспечения диффе-
ренцированное карательно-воспитательное воздей-
ствие на каждую категорию осужденных [6, с. 142]. 

Следует также отметить, что принципы диффе-
ренциации и индивидуализации исполнения наказа-
ний распространяются как на лишение свободы, так 
и на ограничение свободы (ст. 47), исправительные 
работы (ст. 39), арест (ст. 69), содержание в дисци-
плинарной воинской части (ст. 156), условное осуж-
дение (ст. 187) [4, с. 103]. 

Особенно важно следовать вышеотмеченным 
принципам при работе с несовершеннолетними 
осужденными. Как известно, приоритетной целью 
помещения несовершеннолетних осужденных в 
пространство воспитательной колонии выступает не 
оказание карательного воздействия, а воспитание, 
ресоциализация и профилактика девиантного пове-
дения. Все текущие изменения в законодательстве, 
касающиеся данной области, ориентированы на гу-
манизацию и смягчение условий содержания [8, с. 
135]. Исполнение лишения свободы в отношении 
осужденных несовершеннолетних в России направ-
лено на исправление осужденных, соответствую-
щих принципам законности, гуманизма и демокра-
тизма [11, с. 126]. 

Воспитательная работа в колонии является со-
вокупностью педагогических, психологических, ор-
ганизационных технологий и инструментов, приме-
нение которых обусловлено стремлением к оказа-
нию систематического и целенаправленного воз-
действия на несовершеннолетних осужденных. 
Учет индивидуальных факторов данной категории 
осужденных критически важен: с позиции физиоло-
гии и психологии несовершеннолетним свойственна 
нестабильность в поведении, в самоконтроле, в ак-
сиологии, в психоэмоциональной сфере в целом.  

Подросткам, особенно попавшим в воспитатель-
ную колонию, свойственно стремление к самоутвер-
ждению среди сверстников, искаженное представ-
ление о собственных возможностях, снижение инте-

реса к учебной деятельности. Зачастую воспитанни-
кам колоний свойственны низкий культурный, обра-
зовательный и интеллектуальный уровень.  

В подростковом возрасте центральная нервная 
система характеризуется пластичностью и воспри-
имчивостью, в связи с чем индивидуализация при 
оказании воспитательного воздействия является 
краеугольным камнем в организации условий отбы-
вания наказания. Следует учитывать, что несовер-
шеннолетние лица, отбывающие наказания, нахо-
дятся на стадии формирования структуры личности, 
социализации. Воспитательная колония в данном 
контексте играет роль ключевого института социа-
лизации [3, с. 91]. 

Большинство подростков, попадающих в коло-
нии, осуждены за совершение корыстных, насиль-
ственных и корыстно-насильственных преступле-
ний. На момент совершения преступления большая 
часть осужденных училась в школе; многие из них 
были воспитаны в условиях неполной семьи, в мар-
гинализированном окружении, в условиях недо-
статка материально-финансового обеспечения и 
родительского контроля.  

Согласно имеющимся данным, около половины 
несовершеннолетних, отбывающих наказание в 
воспитательных колониях, еще до момента совер-
шения преступления состояли на учете соответ-
ствующих институтов, уходили из дома или вели 
бродяжнический образ жизни. Около трети несовер-
шеннолетних осужденных совершили преступление 
в алкогольном опьянении, около 20% употребляли 
наркотики. Не менее, чем у половины подростков 
родители страдали от алкогольной и/или наркотиче-
ской зависимости; во многих семьях родитель или 
оба родители были ранее судимы. Более 80% таких 
лиц имеют негативные характеристики по месту 
учебы, абсолютное большинство (95%) не посе-
щало ранее никаких досуговых или спортивных сек-
ций [9 с. 85]. 

Помимо условной классификации несовершен-
нолетних заключенных, важное значение имеет 
учет индивидуальных особенностей каждого из них. 
Противоправные формы поведения несовершенно-
летних осужденных определяются социальной сре-
дой осужденных, криминологическими характери-
стиками, включающими в себя неформальные при-
знаки, которые часто остаются на периферии вни-
мания правоприменителей [7, с. 310].  

Безусловно, воплощение принципов индивидуа-
лизации и дифференциации наказания невозможно 
без изучения конкретной личности. Изучение лично-
сти несовершеннолетних проводится на основании 
следующих критериев: 1) социально-демографиче-
ские параметры; 2) уголовно-правовая характери-
стика; 3) психологическая характеристика. В группу 
критериев «социально-демографические пара-
метры» включаются характеристики и взаимоотно-
шениях с родственниками и ближайшим окруже-
нием, уровень необходимых знаний, умений, навы-
ков, уровень необходимых компетенций, имею-
щийся социальный опыт личности, ее интересы и 
паттерны в поведении, уровень физического разви-
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тия. Возраст – один из ключевых параметров в дан-
ном контексте, так как все другие характеристики 
напрямую обусловлены возрастом осужденных; 
разница между осужденными 14 и 16 лет только на 
первый взгляд кажется незначительной, но в дей-
ствительности в этом возрасте динамика развития 
психики крайне высока. 

На сегодняшний день доминирующим механиз-
мом в реализации принципов индивидуализации и 
дифференциации исполнения наказания является 
улучшение/ухудшение условий содержания несо-
вершеннолетних осужденных. 

Изменений условий отбывания наказания высту-
пает главным компонентом т.н. «прогрессивной си-
стемы» отбывания наказания (ст. 8 Уголовно-испол-
нительного Кодекса [12]). Согласно положениям 
российского законодательства, отсутствие взыска-
ний, демонстрация добросовестного отношения к 
учебе и труду могут стать основанием для улучше-
ния условий содержания в воспитательной колонии. 
Обратное также верно: неоднократные нарушения 
дисциплины приводят к усилению «строгости» ре-
жима отбывания наказания, о чем свидетельствует 
ст. 132. Данный тезис развит в ст. 133, где детали-
зированы разные условия содержания несовершен-
нолетних в воспитательных колониях.  

Российский законодатель, к сожалению, подхо-
дит весьма узконаправленно к определению катего-
рии «условия содержания». По сущности, вариа-
бельность условий содержания в колонии сводится 
лишь к изменению количества посылок, передач, 
бандеролей, свиданий, которые могут поучить осуж-
денные.  

С одной стороны, расширение возможностей в 
области связи с «внешним миром» и улучшения ма-
териального обеспечения подростков действи-
тельно является эффективной мерой по стимулиро-
ванию социально ответственного поведения. С дру-
гой стороны, если обратиться к текущей правопри-
менительной и социальной практике, для значи-
тельной доли несовершеннолетних осужденных 
данная мера является нерелевантной. Речь идет о 
том, что многие из них, будучи «продуктом» девиа-
нтной среды, не получают материальную и психоло-
гическую поддержку извне, от членов семьи и, сле-
довательно, не могут воспользоваться возможно-
стью улучшения условий отбывания. Осознание 
этого факта приводит к снижению мотивации к соци-
ально ответственному поведению. 

Согласно имеющимся данным, представленным 
официальными ведомствами, материальную под-
держку в виде денежных переводов получают не бо-
лее четверти несовершеннолетних осужденных, 
находящихся в воспитательной колонии. Посылки и 
передачи подучает около 70% осужденных. Более 
того, сиротами является около 8% – и эти лица, как 
правило, не получают помощи извне в принципе [1, 
с. 12].  

Эти данные позволяют сделать вывод о том, что 
современная правоприменительная практика изме-
нения условий отбывания наказания в воспитатель-
ной колонии для несовершеннолетних не всегда яв-
ляется эффективной.  

Помимо помощи осужденным в виде денежных 
переводов, передач, посылок и свиданий, принципы 
дифференциации и индивидуализации наказаний 
реализуются посредством иных механизмов. Одним 
из путей улучшения условий пребывания в колонии 
выступает возможность освободиться из воспита-
тельной колонии условно-досрочно (по данным со-
циологических исследований, такой возможностью 
хотели бы воспользоваться около половины несо-
вершеннолетних осужденных [9, с. 85]) 

Многие осужденные позитивно относятся к такой 
мере, как обеспечение оплачиваемым трудом – это 
позволяет им иметь в распоряжении личные денеж-
ные средства и, кроме того, представляет возмож-
ность для социализации. Более 50% осужденных 
положительно относятся к исполнению трудовых 
обязанностей [9, с. 85].  

Имеют место, кроме того, и иные меры, направ-
ленные на поощрение или взыскание. Так, согласно 
ст. 136 Уголовно-исполнительного Кодекса, в воспи-
тательных колониях могут быть установлены меры 
взыскания, применяемые к несовершеннолетним 
осужденным, за нарушение установленного порядка 
отбывания наказания [12]. К таким мерам, наряду с 
выговором и дисциплинарным штрафом, относятся 
ограничение возможностей для досуга (просмотр 
телевидения, кинофильмов), водворение в дисци-
плинарный изолятор на срок до семи суток с выво-
дом на учебу. Таким образом, законодательство 
предусматривает специфические меры дисципли-
нарного воздействия для различных категорий 
осужденных, учитывая их возраст и условия отбы-
вания наказания. 

Следует сказать, что наиболее эффективными 
мерами, в силу возрастных особенностей, высту-
пают психолого-педагогические. При этом, по мне-
нию многих специалистов, при применении таких 
мер в реальной практике недостаточно учитыва-
ются индивидуальные характеристики несовершен-
нолетних – их психологическое состояние, мера со-
циальной запущенности, уровень знаний, отноше-
ние с близким окружением и проч. [2, с. 307]. 

Ученые-правоведы, психологи и педагоги, кроме 
того, достаточно часто высказывают мнение о том, 
что некорректные подходы при обеспечении прин-
ципов дифференциации и индивидуализации при 
отбытии наказания несовершеннолетними порож-
дают их негативное отношение к любому педагоги-
ческому и административному воздействию. 

В целом в России на законодательном уровне со-
здана вполне приемлемая система средств индиви-
дуализации и дифференциации при осуществлении 
карательно-воспитательного процесса во время ис-
полнения наказания [14, с. 48]. Тем не менее, можно 
сделать вывод о том, что имеющиеся в практике 
массовые, индивидуальные и групповые формы 
воспитательной работы нуждаются в обновлении. 
Неоднократно замечено, что многие виды организа-
ции массовых образовательных и развлекательных 
мероприятий – как способов улучшения условий со-
держания и поощрения – реализуются формально 
[3, с. 91]. Такой подход едва ли способен повысить 
мотивацию осужденных к исправлению.  
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Как показывает статистика по рецидивам среди 
подростков и молодежи, в российских воспитатель-
ных колониях не до конца реализован воспитатель-
ный потенциал, не в полной мере обеспечены прин-
ципы дифференциации и индивидуализации [10, с. 
59]. В ситуации, если в воспитательной колонии от-
рицательные качества и поведение подростков усу-
губляются, то вероятность совершения ими повтор-
ного правонарушения повышается. Следовательно, 
можно говорить о прямой взаимосвязи между диф-
ференциацией и индивидуализацией мер воспита-
тельного воздействия и сокращением доли населе-
ния, склонного к нарушению закона. 

Учитывая данные о рецидивах среди подростков 
и молодежи, можно сделать вывод о необходимости 
более детализированного правового регулирования 
мер воспитательного воздействия в воспитатель-
ных колониях. 

Отечественное законодательство нуждается в 
расширения и конкретизации применяемых воспи-
тательных мер, в т.ч. расширение перечня механиз-
мов поощрения за хорошее поведение. Кроме того, 
следует предусмотреть внедрение индивидуальных 
программ ресоциализации с учетом психологиче-
ских и социальных особенностей осужденных. Та-
ким образом, модернизация соответствующего сег-
мента законодательного массива в части воспита-
тельного воздействия в воспитательных колониях 
будет способствовать снижению уровня рецидива 
среди несовершеннолетних и повышению степени 
их социальной адаптации. Дифференциация и ин-
дивидуализация должны быть реализованы не в ка-
честве формальности, а как средство исправления 
несовершеннолетних осужденных [15, c. 35]. 

Таким образом, проведенное исследование поз-
воляет прийти к следующим выводам: 

1. Принципы дифференциации и индивидуали-
зации исполнения наказания выступают одними из 
ключевых в современной правоприменительной 
практике. Особенно важно следовать вышеотме-
ченным принципам при работе с несовершеннолет-
ними осужденными.  

2. Приоритетной целью помещения несовер-
шеннолетних осужденных в пространство воспита-
тельной колонии выступает не оказание каратель-
ного воздействия, а воспитание, ресоциализация и 
профилактика девиантного поведения. 

3. На сегодняшний день доминирующим меха-
низмом в реализации принципов индивидуализации 
и дифференциации исполнения наказания является 
улучшение/ухудшение условий содержания несо-
вершеннолетних осужденных. 

4. Наиболее эффективными мерами, в силу воз-
растных особенностей, выступают психолого-педа-
гогические.  

5. Имеющиеся в практике массовые, индивиду-
альные и групповые формы воспитательной работы 
нуждаются в обновлении в части детализации мер 
воспитательного воздействия в воспитательных ко-
лониях. 

 
 
 

Литература 
1. Алфимова, О. А. К вопросу об эффективности 

применения законодательного института изменения 
условий отбывания наказания (на примере воспита-
тельных колоний для несовершеннолетних осуж-
денных) / О. А. Алфимова // Вестник Кузбасского ин-
ститута. – 2015. – №3 (24). – С. 10-14. 

2. Борданов, А. С. Воспитательное воздействие 
на несовершеннолетних преступников / А. С. Борда-
нов // E-Scio. – 2021. – №12 (63). – С. 300-309. 

3. Захряпин, Р. И. Проблемы организации ис-
полнения наказаний в воспитательных колониях / Р. 
И. Захряпин, А. М. Соколов // Вестник науки. – 2021. 
– №8 (41). – С. 89-97. 

4. Кириллов, М. А. О принципе индивидуализа-
ции исполнения наказания в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве Российской Федерации / М. 
А. Кириллов // Юридическая наука и практика: Вест-
ник Нижегородской академии МВД России. – 2015. – 
№1 (29). – С. 101-103. 

5. Кириллов, М. А. Реализация принципа диф-
ференциации исполнения наказания в нормах уго-
ловно-исполнительного законодательства Россий-
ской Федерации / М. А. Кириллов, А. В. Петрянин, В. 
В. Савельев // Юридическая наука и практика: Вест-
ник Нижегородской академии МВД России. – 2019. – 
№4 (48). – С. 145-150. 

6. Колочихин, К. С. Понятие и содержание диф-
ференциации осужденных к лишению свободы / К. 
С. Колочихин, К. В. Родионов, Ю. Ю. Тищенко // Аг-
рарное и земельное право. – 2023. – №7 (223). – С. 
140-142. 

7. Майстренко, Г. А. Становление личности 
несовершеннолетних осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы / Г. А. Майст-
ренко // Образование и право. – 2023. – №9. – С. 
307-311. 

8. Марданшина, Л. Р. Система воспитания в под-
ростковой трудовой колонии / Л. Р. Марданшина, Р. 
Ф. Ахтариева // Символ науки. – 2025. – №1-1-1. – С. 
133-135. 

9. Прохорова, М. В. Характеристика личности 
несовершеннолетних осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы как критерий 
дифференциации и индивидуализации исполнения 
наказания / М. В. Прохорова // Вестник Кузбасского 
института. – 2017. – №3 (32). – С. 82-86. 

10. Смирнов, А. Н. Дифференциация и индивиду-
ализация наказания: уголовно-правовой и уголовно-
исполнительный аспекты / А. Н. Смирнов // Вестник 
Кузбасского института. – 2021. – №3 (48). – С. 58-64. 

11. Сычев, А. И. Особенности исполнения лише-
ния свободы в отношении осужденных несовершен-
нолетних / А. И. Сычев // Право и государственность. 
– 2024. – №1 (2). – С. 122-126. 

12. Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 25.10.2024) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 20.12.2024) // Консуль-
тантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1
2940/. – Дата доступа: 10.03.2025. 



 207

З
А
К
О
Н

 и
 В
Л
А
С
Т
Ь

 

13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 28.02.2025) // Консуль-
тантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1
0699/. – Дата доступа: 10.03.2025. 

14. Харьковский, Е. Л. Достижение целей наказа-
ний, связанных с лишением свободы в разные пери-
оды развития уголовного законодательства / Е. Л. 
Харьковский // Lex criminalis scientiarum. 2024. №1 
(1). – С. 41-48. 

15. Янчук, И. А. К вопросу о сущности принципа 
дифференциации и индивидуализации исполнения 
наказания и эффективности его реализации при 
применении наказания в виде лишения свободы / И. 
А. Янчук // Пенитенциарная наука. – 2010. – №9. – С. 
33-35. 

 
Legal and law enforcement aspects of differentiation and 

individualization of the execution regime and 
conditions of serving a punishment in educational 
colonies 

Shikieva D.Sh. 
A. I. Herzen Russian State Pedagogical University 
The article analyses the essence of the principles of 

differentiation and individualization of execution of 
punishment. Possible ways of implementing these 
principles are presented. A conclusion is made about the 
importance of ensuring these principles when working with 
juvenile convicts. As is known, the priority goal of placing 
juvenile convicts in the space of a colony is not the 
provision of punitive influence, but education, 
resocialization and prevention of deviant behavior. 
Individualization and differentiation are implemented 
through the study of socio-demographic parameters; 
criminal-legal and psychological characteristics of 
convicts. It is concluded that the existing mass, individual 
and group forms of educational work need to be updated. 
There is a need for more detailed legal regulation of 
educational measures in educational colonies 

Keywords: educational colonies, individualization, 
differentiation, serving a punishment, a minor, educational 
influence 
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Понятие преступности мигрантов-иностранцев и её причины  
 
 
 
 
Шимко Светлана Евгеньевна  
аспирант, кафедра уголовного права, процесса и криминали-
стики, Бурятский государственный университет имени Доржи 
Банзарова 
 
В статье особое внимание автора обращено на раскрытие таких 
понятий как «миграция», «мигрант-иностранец» и «преступность 
мигрантов-иностранцев», проведен анализ толкований указан-
ных терминов, а также предложено авторское понимание опре-
деления понятия мигранта-иностранца. В ходе работы над ста-
тьей автором применены статистический, сравнительный и логи-
ческий методы исследования. В работе рассмотрены основные 
детерминанты, способствующие совершению преступлений ино-
странными гражданами и лицами без гражданства. В статье при-
ведены актуальные статистические данные, представленные 
МВД России, о совершенных иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства преступлений по итогам 2024 года. В за-
вершение предложен комплекс профилактических мер по совер-
шенствованию миграционного законодательства, взаимодей-
ствию с диаспорами, формированию единых информационных 
учетов, направленный на снижение уровня преступности среди 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без граждан-
ства, мигрант, преступность мигрантов, миграционное законода-
тельство. 
 

До сих пор понятие «мигрант» не закреплено на за-
конодательном уровне ни в одном из нормативных 
правовых актов Российской Федерации.  

Миграция в широком смысле - это территориаль-
ное перемещение между населенными пунктами 
или регионами, независимо от продолжительности, 
регулярности и целей перемещения.  

В зависимости от цели въезда и пребывания в 
России можно выделить экономическую и социаль-
ную миграцию. Экономическая миграция связана с 
получением материальной выгоды. Трудовая ми-
грация является важнейшим классом экономиче-
ской миграции и представляет собой периодические 
перемещения населения с целью осуществления 
трудовой деятельности для получения экономиче-
ской прибыли с последующим возвращением к ме-
сту своего постоянного проживания. 

Мигранты-иностранцы, прибывшие в Российскую 
Федерацию именно с целью осуществления трудо-
вой деятельности, нередко составляют большую 
часть тех незаконных мигрантов, которые впослед-
ствии совершают правонарушения и преступления. 

По правомерности пребывания в Российской Фе-
дерации выделяют законную и незаконную мигра-
цию. 

Законные мигранты – это лица, въехавшие на 
территорию Российской Федерации в установлен-
ном законом порядке, соблюдающие правила пре-
бывания в Российской Федерации. 

Незаконные мигранты – это лица, нарушившие 
миграционное законодательство в части режима 
въезда, пребывания либо осуществления трудовой 
деятельности в Российской Федерации. 

В Федеральном законе от 25 июля 2022 года № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» имеются только по-
нятия «иностранный гражданин», которое представ-
ляется как «физическое лицо, не являющееся граж-
данином Российской Федерации и имеющее доказа-
тельства наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства», и «лицо без гражданства» - 
«физическое лицо, не являющееся гражданином 
Российской Федерации и не имеющее доказа-
тельств наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства» [9]. 

В основе большинства существующих определе-
ний лежит понимание миграции как определенного 
вида перемещения, движения населения, а ми-
гранта – как лица, совершающего это перемещение. 

По общему мнению, мигрантом является лицо, 
которое совершает географическое перемещение, 
при этом не берутся во внимание причины такого пе-
ремещения, национальность, возраст, пол лица и 
другие его признаки. Т.Я. Хабриева определяет 
«мигрантов» как основных субъектов миграционных 
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правоотношений, выступающих ключевыми участ-
никами миграционных процессов: лицами, которые 
с целью временного или постоянного проживания 
(пребывания) пересекают территориальные гра-
ницы [10]. 

В Большой российской энциклопедии дано сле-
дующее определение: мигранты (от лат. migrans, 
род. п. migrantis – переселяющийся) - лица, прожи-
вающие на законных основаниях в государстве, гра-
жданами которого они не являются [1]. 

Л.Л. Рыбаковский отмечает, что в определениях, 
в которых миграция приравнивается к различным 
видам движения населения, смешиваются различ-
ные явления: перемещение людей по территории и 
перемещение людей по образовательным группам, 
профессиям, отраслям, предприятиям и т.д. [5].  

В Российской Федерации не раз предпринима-
лись попытки закрепить понятие мигранта на феде-
ральном уровне, но все они оказались безуспешны. 

Понятие «мигрант» очень широко применимо по 
отношению ко всем, кто совершает какие-либо пе-
ремещения, но в рамках исследования преступно-
сти мигрантов наибольшее значение имеет квали-
фикация мигрантов по принципу гражданской при-
надлежности, т.е. не состоящего в гражданстве Рос-
сийской Федерации и являющегося иностранным 
гражданином либо лицом без гражданства. 

Таким образом, мигрант-иностранец (в Россий-
ской Федерации) – это лицо, не состоящее в граж-
данстве Российской Федерации, прибывшее из дру-
гого государства с целью временного пребывания 
либо постоянного проживания на территории Рос-
сийской Федерации. 

Тогда что же такое преступность. Н.Ф. Кузнецова 
в конце 60-х гг. дала такое определение преступно-
сти: «Преступность - это относительно массовое, 
исторически изменчивое социальное, имеющее уго-
ловно-правовой характер, явление классового об-
щества, слагающееся из всей совокупности пре-
ступлений, совершаемых в соответствующем госу-
дарстве в определенный период времени» [3]. 

Но существует и другой подход, представители 
которого утверждают, что нельзя рассматривать 
преступность как совокупность преступлений. Пре-
ступность - это нечто иное. Так, Шестаков Д.А. назы-
вает преступностью свойство общества порождать 
преступления, она является закономерностью, в 
силу которой совершается множество преступле-
ний, а преступления – внешняя форма ее проявле-
ния [11]. 

Л.И. Спиридонов рассматривает преступность 
как один из параметров общества, характеризую-
щих состояние социального организма, рассогласо-
ванность между его составными частями [7]. 

Преступность мигрантов-иностранцев можно вы-
делить в отдельный вид преступности, который ос-
новывается на такой характеристике личности пре-
ступника как участие в процессах миграции, здесь 
имеется специальный субъект – мигрант-иностра-
нец. 

Преступность мигрантов-иностранцев охваты-
вает всю совокупность совершаемых мигрантами-
иностранцами преступлений. Специфика указанных 

преступлений характеризуется особенностями са-
мих групп мигрантов и их положением в обществе. 

Для того, чтобы дать оценку преступности ми-
грантов-иностранцев, следует разобраться в причи-
нах совершения таких преступлений. 

Как следует из данных МВД России, иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства на тер-
ритории Российской Федерации в 2024 году совер-
шено 38,6 тыс. преступлений, что на 0,9% меньше, 
чем за январь - декабрь 2023 года, в том числе граж-
данами государств-участников СНГ – 32,7 тыс. пре-
ступлений (+0,6%), их удельный вес составил 84,8% 
[6].  

Причинами нарастающей агрессии мигрантов, 
считает председатель Следственного комитета 
России Александр Бастрыкин, является неадапти-
рованность приезжих к российскому менталитету, а 
также ненадлежащая организация работодателями 
социально-бытовых условий их пребывания [2].  

Среди факторов, которые провоцируют приез-
жего на противоправное поведение, можно назвать 
дезадаптацию, длительное нахождение вдали от 
семьи, бытовую неустроенность, материальные 
трудности и как следствие социальную незащищен-
ность. 

Большинство мигрантов, совершивших преступ-
ления, находились в Российской Федерации с нару-
шением установленного порядка пребывания (исте-
чение срока временного пребывания, осуществле-
ние трудовой деятельности без оформления разре-
шительных документов, уклонение от выезда за 
пределы Российской федерации в связи с аннули-
рованием разрешительных документов). 

Иностранный гражданин, оказавшись в «чужой» 
для него стране, часто не зная языка, культуры, тра-
диций и местного законодательства, не имея под-
держки родственников, друзей, знакомых, не может 
адаптироваться к новым реалиям, а порой, попро-
сту, не зная законодательства, нарушает его, стано-
вясь незаконно находящимся без средств к суще-
ствованию и возможности вернуться на родину. 

Указом Президента Российской Федерации от 10 
февраля 2022 г. № 48 образована Межведомствен-
ная комиссия Совета Безопасности Российской Фе-
дерации по вопросам совершенствования государ-
ственной миграционной политики. Целью создания 
данной Комиссии являлось выполнение возложен-
ных на Совет Безопасности Российской Федерации 
задач по обеспечению национальной безопасности 
Российской Федерации в миграционной сфере и ре-
гулирование миграционных процессов в интересах 
социально-экономического развития страны, а 
также координация деятельности федеральных ор-
ганов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
других государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций при реализации гос-
ударственной миграционной политики [8]. 

Одной из функций, возложенных на Комиссию, 
является анализ состояния миграционной ситуации 
в Российской Федерации с учетом необходимости 
обеспечения национальной безопасности, интере-
сов внешней и внутренней политики и потребностей 
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экономики. Кроме того, Комиссия призвана выяв-
лять внутренние и внешние угрозы национальной 
безопасности в миграционной сфере, подготавли-
вать предложения и рекомендации Совету Безопас-
ности по вопросам, касающимся проведения единой 
государственной миграционной политики, выявле-
ния и пресечения незаконной миграции, совершен-
ствования системы мер по регулированию внешней 
трудовой миграции в соответствии с потребностями 
Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации, противодействия политике иностранных 
государств, представляющей угрозу национальным 
интересам Российской Федерации в этой сфере, 
принятия правовых, организационных, технических, 
финансовых и иных мер, необходимых для реализа-
ции государственной миграционной политики и др.  

Во время одного из заседаний Комиссии было за-
острено внимание на том, что значительная часть 
преступлений совершается трудовыми мигрантами, 
и причиной этого является нежелание либо неспо-
собность адаптироваться среди местного населе-
ния, что вызывает широкий общественный резо-
нанс. 

В крупных городах нередко образуются анклавы 
в местах сосредоточения иностранцев, что стано-
вится большой проблемой и нередко представляет 
угрозу для местного населения. Живя в замкнутом 
пространстве среди своих соотечественников, ми-
гранты не интегрируются в социум и дальше прожи-
вают в соответствии со своими обычаями и культур-
ными традициями. 

Для противодействия преступности мигрантов 
необходимо разработать четкие специальные про-
граммные меры и комплексные профилактические 
мероприятия с учетом развития криминогенной об-
становки. 

Перед въездом иностранных граждан в Россий-
скую Федерацию необходима их разносторонняя 
подготовка, которая должна предусматривать обя-
зательные курсы изучения русского языка, россий-
ских культуры и истории, основ законодательства 
Российской Федерации. 

С 1 декабря 2024 года в России уже начался экс-
перимент по проведению обязательной дактилоско-
пической регистрации и фотографированию ино-
странных граждан и лиц без гражданства, въезжаю-
щих на территорию Российской Федерации через 
международные аэропорты московской зоны, а 
также в автомобильном пункте пропуска Маштакова 
в Оренбургской области. Данный эксперимент поз-
волит создать единую базу, содержащую геномную 
информацию на каждого въезжающего в Россий-
скую Федерацию иностранного гражданина или 
лица без гражданства, что безусловно окажет поло-
жительное влияние на осуществление контроля за 
пребыванием иностранных граждан на территории 
Российской Федерации. 

Принятие новых законодательных актов, направ-
ленных на совершенствование миграционного зако-
нодательства, в том числе трудового, а также более 
широкое вовлечение национальных диаспор в ра-
боту по профилактике вовлечения иностранцев в 

криминальную сферу, будет способствовать сниже-
нию уровня преступности среди мигрантов-ино-
странцев. 
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The concept of criminality of foreign migrants and its 

causes 
Shimko S.E. 
Dorzhi Banzarov Buryat State University 
In the article, the author pays special attention to the 

disclosure of such concepts as "migration", "foreign 
migrant" and "criminality of foreign migrants", an analysis 
of the interpretations of these terms is conducted, and the 
author's understanding of the definition of the concept of a 
foreign migrant is proposed. In the course of working on 
the article, the author applied statistical, comparative and 



 211

З
А
К
О
Н

 и
 В
Л
А
С
Т
Ь

 

logical research methods. The work considers the main 
determinants that contribute to the commission of crimes 
by foreign citizens and stateless persons. The article 
provides current statistical data provided by the Ministry of 
Internal Affairs of Russia on crimes committed by foreign 
citizens and stateless persons based on the results of 
2024. In conclusion, a set of preventive measures is 
proposed to improve migration legislation, interact with 
diasporas, and form unified information records aimed at 
reducing the level of crime among foreign citizens and 
stateless persons. 

Keywords: foreign citizen, stateless person, migrant, migrant 
crime, migration legislation. 

References 
1. The Great Russian Encyclopedia. URL: 

https://bigenc.ru/c/migranty-7fe590 (date of access 
10.03.2025). 

2. Interview of the Chairman of the Investigative Committee of 
Russia to the Interfax news agency. URL: 
https://sledcom.ru/press/interview/item/1780279/ (date of 
access 15.03.2025). 

3. Kuznetsova N.F. Crime and criminality / N.F. Kuznetsova. - 
Moscow, 1969. - p. 173. 

4. Rashitov L.R. Concept, state and structure of migrant crime 
in modern Russia // Bulletin of the Kazan Law Institute of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021. Vol. 12, No. 
2 (44). P. 214-219. 

5. Rybakovsky L.L. History and Theory of Population 
Migration. Book 2: Population Migration: Phenomenon, 
Concept, Determinants/L.L. Rybakovsky. - Moscow: 
EkonInform Publishing House, 2017. - 234 p. - ISBN 978-
5-9500099-7. 

6. The State of Crime in the Russian Federation for January - 
December 2024. URL: 
https://мвд.рф/reports/item/60248328/ (date of access 
02/18/2025). 

7. Spiridonov L.I. Sociology of Crime/L.I. Spiridonov. - 
Moscow: Acad. MVD USSR, 1978. - 24 p. 

8. Decree of the President of the Russian Federation of 
February 10, 2022 No. 48 "On the Interdepartmental 
Commission of the Security Council of the Russian 
Federation on Improving the State Migration Policy". URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=7906
290&req=doc&base=EXP&n=858501&rnd=C1iWgA#n7G
XUfUas24t2S3q1/ (date of access 02/18/2025). 

9. Federal Law of July 25, 2022 No. 115-FZ "On the Legal 
Status of Foreign Citizens in the Russian Federation". 
URL: https://base.garant.ru/184755 (date of access 
02/20/2025). 

10. Khabrieva T.Ya. Migration: a comparative legal study: 
monograph / T.Ya. Khabrieva - M .: Institute of Legislation 
and Comparative Law under the Government of the 
Russian Federation, 2019. - 400 p. ISBN 978-5-9516-
0858-1. 11. Shestakov D.A. Crime Prevention / D.A. 
Shestakov. - Law Journal. Kazakhstan. 2014. No. 4 (52). 
P. 25-35. 

 
 
 

  



 212 

№
 3

 2
0
2
5
 [
З
и
В

] 
 

Дистанционное обследование местности в следственных 
действиях: основания, выбор технологий и оценка 
эффективности 
 
 
 
Горбенко Татьяна Витальевна  
старший научный сотрудник Научно-исследовательского и ре-
дакционно-издательского отделения Крымского филиала Крас-
нодарского университета МВД России 
 
Применение современных технологий обуславливают измене-
ние подходов к организации предварительного расследования и 
пересмотр прочно укоренившейся практики производства след-
ственных действий. Открывая новые возможности для познания 
обстоятельств события и расширяя поисковые и познавательные 
способности следователя, такие технологии становятся ключе-
вым инструментом повышения качества и эффективности след-
ственных действий. Особенно это актуально для следственных 
действий, местом проведения которых выступают открытые 
участки местности, обладающие характерными особенностями, 
как правило, осложняющими изучение их обстановки, собирания 
и изъятия криминалистически значимой информации, а также 
представляющие угрозу жизни и здоровью его участников.  
Ключевые слова: дистанционное обследование местности, 
предварительное расследование, эффективность следственных 
действий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья выполнена за счет гранта Государственного Совета 
Республики Крым молодым ученым Республики Крым имени Н. 
Я. Данилевского 

В условиях числа преступлений, совершаемых на 
открытой местности (улицы, парки, скверы, пло-
щади), последствия которых нередко вызывают зна-
чительный общественный резонанс[1], ключевым 
способом является дистанционное обследование 
местности, позволяющее быстро и обстоятельно 
изучить территорию без необходимости физиче-
ского присутствия следователя на месте. Рассмат-
риваемый метод приобретает особую актуальность 
в условиях удаленности, труднодоступности и опас-
ности местности, участки которой являются местом 
совершения преступления либо концентрации его 
следов. 

Следовательно, востребованность дистанцион-
ного обследования местности определяется следу-
ющими условиями, одновременно, являющимися 
основаниями для его проведения: 

1. Географическая удаленность или труднодо-
ступность места происшествия, исключающая 
оперативное прибытие к нему следователя. Учи-
тывая географические особенности регионов Рос-
сии, следует отметить, что, в некоторых случаях, 
своевременное и эффективное осуществление 
предварительного расследования невозможно, что 
является насущной проблемой современного уго-
ловного судопроизводства. Наиболее часто с ука-
занной проблемой сталкиваются регионы Крайнего 
Севера, Западной Сибири и Дальнего Востока, ко-
торые занимают около 60% территории страны и ха-
рактеризуются значительной удаленностью насе-
ленных пунктов от районных центров, суровыми 
климатическими условиями, отсутствием надежной 
транспортной инфраструктуры и качественной 
связи[2]. Наиболее наглядно демонстрируют эту 
проблему следующий пример. 

Так, для расследования убийства в Ненецком ав-
тономном округе следователям потребовалось 25 
дней, чтобы добраться до места происшествия, 
находящегося в 520 километрах от г. Нарьян-Мара. 
Вещественные доказательства вследствие дли-
тельного пребывания под осадками и на открытом 
воздухе, утратили часть доказательных свойств, что 
значительно усложнило проведение ряда судебных 
экспертиз[2]. 

Реже сталкиваются с проблемой затрудненности 
или невозможности проведения следственных дей-
ствий на местности следователи, в обслуживании 
которых находятся менее обширные территории, 
такие как леса, степи, тундры. Несмотря на мень-
ший охват территории, такие случаи часто требуют 
непропорционально больших ресурсов и времени 
для их расследования, что создает дополнительные 
трудности для правоохранительных органов.  
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Например, по факту умышленного поджога леса 
в Камчатском крае, совершенного с целью сокрытия 
следов незаконной вырубки лесных насаждений, ис-
пользовался автомобиль, маршрут движения кото-
рого огибал границы пожара и составлял более 40 
км в одну сторону. На осмотр места пожара было 
потрачено порядка 16 часов, а по результатам 
осмотра была определена примерная площадь вы-
горевшей части леса и взяты образцы для проведе-
ния пожарно-технической экспертизы, что не позво-
ляет говорить о высоком качестве проводимого 
следственного действия, поскольку его результаты 
основаны на фрагментарной оценке площади по-
жара[3]. 

2. Опасные условия (например, последствия 
экологических катастроф, размещение в зонах во-
оруженных конфликтов, зонах радиоактивного за-
ражения), создающие угрозу безопасности участ-
ников следственного действия. Последствия круп-
ных экологических катастроф (разливы нефти, хи-
мические выбросы, лесные пожары и др.), аварий на 
атомных объектах или нахождение в местах воору-
женных конфликтов, требует специальной подго-
товки, использования защитных костюмов и соот-
ветствующего оборудования для мониторинга об-
становки. 

Например, расследование причин аварии на 
Чернобыльской АЭС требовало соблюдения мер 
безопасности и ограниченного времени пребывания 
в опасной зоне, что обеспечивалось частой сменой 
следователей, осуществлявших поисково-познава-
тельные действия[4]. 

Другой пример: при расследовании военных пре-
ступлений в Сирии и Донбассе следователи исполь-
зовали бронированный транспорт и средства связи 
для обеспечения своей безопасности в условиях об-
стрелов, установлением мин-ловушек и действий 
вооруженных группировок[5].  

3. Срочность получения информации для опера-
тивного реагирования на преступления и своевре-
менного собирания криминалистически значимой 
информации. Данное основание является ключе-
вым фактором в обеспечении безопасности, сохра-
нении доказательств успешном раскрытии и рассле-
довании преступлений. 

Например, после аварии на Чернобыльской АЭС 
дроны помогали оценить масштабы катастрофы и 
собрать доказательства без риска для людей, что 
обеспечило оперативность установления причин 
аварии, минимизацию ее последствий и принятие 
необходимых мер для ликвидации угрозы[4]. 

Таким образом, при наличии перечисленных ос-
нований дистанционное обследование мест совер-
шения преступлений в рамках проведения след-
ственных действий обеспечивает сокращение сро-
ков расследования за счет оперативного сбора и 
анализа информации, безопасность участников уго-
ловного судопроизводства через минимизацию фи-
зического контакта с потенциально опасными зо-
нами, а также оптимизацию ресурсов правоохрани-
тельных органов, включая экономию времени, лич-
ного состава и материальных средств. 

Следует отметить, что несмотря на незначитель-
ную долю преступлений, совершаемых в удален-
ных, труднодоступных и опасных зонах, в общем 
числе регистрируемых преступлений, анализируе-
мая проблема не утрачивает своей актуальность, а, 
напротив, подчеркивает свою специфичность и 
сложность. 

Особенности таких территорий требуют исполь-
зования современных технологий, которые обеспе-
чивают оперативность реагирования на происше-
ствия, безопасность участников следственных дей-
ствий, точность собирания и качество фиксации 
данных, а также экономию материальны и времен-
ных ресурсов. 

Вместе с тем их выбор должен определяться с 
учетом специфики следственной ситуации, особен-
ностей местности, целей и доступности технических 
средств, чтобы обеспечить максимальную эффек-
тивность следственных действий. 

В этих целях необходимо определить критерии 
выбора современных технологий для дистанцион-
ного обследования местности, которые основыва-
ются на комплексном анализе целей, условий и тех-
нических возможностей: 

1) Тип информации, на получение которой 
направлено использование современных техноло-
гий, степень ее детализации, уровень точности и 
полноты.  

Цель любого следственного действия — получе-
ние конкретной информации, определяемой след-
ственной ситуацией и имеющимися данными. Как 
отмечает С.А. Шейфер, «цель влияет на методы по-
знания (наблюдение, измерение, сравнение, моде-
лирование и др.), их специализацию и сочетание, 
обеспечивающее извлечение искомых данных» [6]. 

При планировании следственных действий на 
местности с использованием технических средств, 
важно учитывать тип, детализацию, точность и пол-
ноту информации, что обеспечивает качество и пол-
ноту данных, необходимых для установления ис-
тины и планирования дальнейших действий. 

Например, для детального осмотра места проис-
шествия оптимальны беспилотные летательные ап-
параты (БПЛА) с камерами высокого разрешения, а 
для поиска объектов под водой — подводные дроны 
с сонаром. 

2) Особенности местности, которые влияют на 
эффективность применения технических средств. 
Предварительное изучение местности (характер ре-
льефа, инфраструктура, потенциальные угрозы) 
обеспечивает правильный выбор средств и тактики 
их использования[7]. 

3) Соответствие технических характеристик ис-
пользуемых технологий целям следственного дей-
ствия. Положительные результаты следственных 
действий в значительной степени зависят от нали-
чия необходимого комплекса технических средств, 
выбор которых определяется целью и характером 
конкретного следственного действия[11]. Техниче-
ские характеристики современных технологий явля-
ются определяющим фактором при подготовке 
следственного действия, что требует их тщатель-
ного изучения при планировании рассматриваемой 
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деятельности. Важно учитывать такие характери-
стики, как дальность полета или работы, время ав-
тономной работы от аккумулятора, разрешающая 
способность камеры (или иного сенсора), а также 
наличие дополнительных датчиков, таких как тепло-
визор или газоанализатор, в зависимости от постав-
ленных задач[12].  

4) Соответствие использования технических 
средств и технологий при проведении следственных 
действий требованиям законодательства. Исполь-
зование таких средств при дистанционном обследо-
вании местности должно соответствовать требова-
ниям действующего законодательства[16], обеспе-
чивая гарантии прав, свобод и интересов граждан и 
юридических лиц[17] (необходимость получения 
разрешений, например, на использование БПЛА в 
определенных зонах или ограничения на съемку 
частной территории).  

5) Соотношение стоимости и эффективности со-
временных технологий, возможность аренды или 
использования имеющегося оборудования при вы-
боре технических средств для дистанционного об-
следования местности. 

Таким образом, технические средства и совре-
менные технологии выступают в качестве инстру-
мента для поиска, собирания и исследования мате-
риальных следов преступления на участках местно-
сти, характеризующихся сложными условиями, та-
кими как большая протяженность, труднодоступ-
ность, наличие опасных объектов или зараженных 
зон. Эти средства обеспечивают оптимизацию и по-
вышение качества следственных действий в тех 
случаях, когда традиционные методы оказываются 
недостаточно эффективными или неприменимыми.  

Важность их правового регулирования и прове-
дения исследований, направленных на поиск 
средств криминалистического обеспечения дистан-
ционного обследования местности, обусловлена 
необходимостью повышения эффективности след-
ственных действий, минимизации рисков, связан-
ных с использованием новых технологий, и обеспе-
чения законности и достоверности получаемых дан-
ных. 
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Remote survey of the terrain in investigative actions: 

grounds, choice of technologies and assessment of 
efficiency 

Gorbenko T.V. 
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia 
The use of modern technologies determines a change in 

approaches to the organization of preliminary investigation 
and a revision of the firmly rooted practice of investigative 
actions. Opening up new opportunities for understanding 
the circumstances of an event and expanding the 
investigator's search and cognitive abilities, such 
technologies become a key tool for improving the quality 
and efficiency of investigative actions. This is especially 
relevant for investigative actions, the venue of which are 
open areas of terrain with characteristic features that, as a 
rule, complicate the study of their environment, the 
collection and seizure of forensically significant 
information, and also pose a threat to the life and health of 
its participants. 

Keywords: remote survey of the terrain, preliminary 
investigation, the efficiency of investigative actions 
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В статье рассматриваются основные аспекты причинно-след-
ственной связи в судебно-медицинской практике, акцентируется 
внимание на различии между прямой и непрямой (косвенной) 
причиной. Автор приводит конкретные примеры, иллюстрирую-
щие, как первоначальная прямая причинная связь между ударом 
по лицу и смертельной травмой может быть оспорена в ходе по-
вторной судебно-медицинской экспертизы.  
В результате анализа выясняется, что связь между физическим 
воздействием и наступившей смертью не всегда является одно-
значной, что подчеркивает важность точного и тщательного уста-
новления причинно-следственной связи в процессе судебного 
разбирательства.  
Ключевые слова: причинно-следственная связь, судебно-меди-
цинская экспертиза, прямая причинно-следственная связь, кос-
венная причинно-следственная связь, доказывание.  
 
 

Вопрос установления причинно-следственных свя-
зей при проведении судебно-медицинских экспер-
тиз в отечественной практике всегда был ключевым, 
входил в основные учебники и вызывал сомнения 
только в отношении прямых и косвенных причин. 

Согласно приказу Минздрава СССР от 
21.07.1988 № 579 «Об утверждении квалификаци-
онных характеристик врачей-специалистов» врач 
судебно-медицинский эксперт должен уметь устано-
вить причину смерти, а также «причинно-следствен-
ную связь между повреждением и неблагоприятным 
исходом» [3]. 

Вместе с тем нужно отметить, что данный приказ 
отменен приказом Минздрава России от 24.08.2020 
№ 889 , что связано прежде всего, с тем, что в 2010 
году был принят новый приказ Минздравсоцразви-
тия России от 23.07.2010 № 541н (в ред. от 
09.04.2018) «Об утверждении Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения». Однако здесь про при-
чину смерти и установление причинно-следствен-
ных связей ничего не говорится. 

Приказом Минздрава России от 25.09.2023 № 
491н «Об утверждении Порядка проведения су-
дебно-медицинской экспертизы» определены под-
виды экспертиз, структура медицинской организа-
ции, проводящей судебно-медицинскую экспертизу, 
делается акцент на организационных моментах вза-
имодействия с органами дознания, предваритель-
ного следствия и судов, для которых проводится су-
дебно-медицинская экспертиза. Об умении установ-
ления причинно-следственной связи ничего не от-
мечено и в приказе Минтруда России от 14.03.2018 
№ 144н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Врач - судебно-медицинский эксперт». 
Здесь мы находим более обобщенную формули-
ровку – «обоснование экспертных выводов в соот-
ветствии с требованиями процессуального законо-
дательства Российской Федерации и нормативных 
правовых документов о государственной судебно-
экспертной деятельности» [4]. 

О чем же нам говорит законодательство, в част-
ности, федеральные законы о судебно-экспертной 
деятельности и об основах здоровья граждан? 

Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. 
от 22.07.2024) «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации» 
гласит, что «Судебная экспертиза – …действие, 
включающее в себя проведение исследований и 
дачу заключения экспертом по вопросам, требую-
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щим специальных знаний …», а «заключение экс-
перта – письменный документ, отражающий ход и 
результаты исследований, проведенных экспер-
том» [1]. 

В Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
(ред. от 08.08.2024, с изм. от 26.09.2024) «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» говорится, что «судебно-медицинская экспер-
тиза проводится в целях установления обстоятель-
ств, подлежащих доказыванию по конкретному 
делу, в медицинских организациях экспертами в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации о государственной судебно-экспертной дея-
тельности» (ст. 62) [2], т.е. в соответствии с Феде-
ральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ. Медицин-
ская экспертиза (к которой относится судебно-меди-
цинская экспертиза как вид) – «проводимое в уста-
новленном порядке исследование, направленное на 
установление состояния здоровья гражданина, в це-
лях определения его способности осуществлять 
трудовую или иную деятельность, а также установ-
ления причинно-следственной связи между воздей-
ствием каких-либо событий, факторов и состоянием 
здоровья гражданина» (ст.58). Здесь мы, наконец, 
встречаем упоминание установления причинно-
следственной связи, однако, в применении к состо-
янию здоровья гражданина. Является ли смерть со-
стоянием здоровья гражданина?  

Скорее, смерть – это состояние организма, ха-
рактеризующееся прекращением биологических и 
физиологических процессов, а юридически, строго 
говоря, смертью мозга («при полном и необратимом 
прекращении всех его функций, регистрируемом 
при работающем сердце и искусственной вентиля-
ции легких»). При этом требования установления 
причинно-следственной связи между каким-то собы-
тием, фактором и наступлением смерти человека в 
федеральном законе не содержится. 

Методические рекомендации «Порядок проведе-
ния судебно-медицинской экспертизы и установле-
ния причинно-следственных связей по факту неока-
зания или ненадлежащего оказания медицинской 
помощи. Методические рекомендации» регламенти-
руют необходимость установления таких связей при 
ятрогенных преступлениях. В частности, к крите-
риям ятрогенного преступления относится «наличие 
надлежащего субъекта уголовно наказуемого дея-
ния, связь деяния с профессиональной деятельно-
стью субъекта, нарушение правил и (или) стандар-
тов оказания медицинской помощи, причинение 
смерти или вреда здоровью пациента либо созда-
ние угрозы наступления таких последствий» [5]. 

Примером может служить ситуация, когда врач-
хирург хирургического отделения ЦРБ А. не оказал 
должным образом квалифицированную медицин-
скую помощь пациенту В., а именно: не осуществ-
лял полноценного динамического наблюдения за 
пациентом, не осуществлял мониторинг жизненно 
важных функций в послеоперационный период, не 
установил причины ухудшения состояния пациента 
и не провел, как следствие, своевременного адек-
ватного лечения возникшего осложнения. Пациент 

В. скончался от массированного кровотечения из по-
слеоперационной раны с формированием гематомы 
передней брюшной стенки и гемоперитонеума 
(скопления крови в свободной брюшной полости), 
которое обусловило развитие геморрагического 
шока тяжелой степени, что повлекло наступление 
смерти последнего. 

Однако данные методические рекомендации ка-
саются только расследования ятрогенных преступ-
лений. 

Вместе с тем «причинная связь в уголовном 
праве – это объективно существующая связь между 
преступным деянием и наступившими общественно 
опасными последствиями, наличие которой явля-
ется обязательным условием для привлечения лица 
к уголовной ответственности» [7]. Например, граж-
данин А. нанес гражданину В. удар острым предме-
том в область сердца. В результате полученной ко-
лото-резаной раны сердца гражданин В. умирает. 
Установление связи между нанесенным ударом и 
смертью потерпевшего гражданина В. является обя-
зательным условием привлечения гражданина А. к 
уголовной ответственности. 

Таким образом, установление причинной (при-
чинно-следственной) связи необходимо при рассле-
довании любого преступления, а следовательно, 
при проведении любой судебно-медицинской экс-
пертизы. 

Судебно-медицинская экспертиза представляет 
собой ключевую составляющую в процессе рассле-
дования уголовных дел и назначается представите-
лями следственных органов, которые выступая в ка-
честве представителей уголовно-правовой си-
стемы, основываются на действующих норматив-
ных правовых актах, регулирующих их деятельность 
и определяют процедуру назначения экспертиз. 

При подготовке постановления о назначении су-
дебно-медицинской экспертизы следователь или 
дознаватель должен уделить особое внимание фор-
мулировке вопросов, которые они планируют поста-
вить судебно-медицинскому эксперту. Такие во-
просы должны быть четкими и конкретными, чтобы 
получить исчерпывающие и обоснованные ответы, 
необходимые для дальнейшего расследования 
дела. В противном случае, отсутствие ясности в во-
просах может привести к неэффективной работе 
эксперта и затруднить процесс выяснения обстоя-
тельств преступления. От четкости и правильности 
поставленных вопросов часто зависит ход рассле-
дования и обоснованность выводов следствия в 
суде. 

Вправе ли следователь или дознаватель подни-
мать вопрос о необходимости установления при-
чинно-следственной связи между определённым со-
бытием или деянием и наступлением смерти чело-
века, несмотря на то что в действующих норматив-
ных документах данное понятие не закреплено? За-
конодательство и профессиональные стандарты не 
предъявляют прямых требований к судебно-меди-
цинскому эксперту относительно необходимости 
анализа такой связи. В данной ситуации становится 
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важным обратить внимание на существующую про-
блему различия между прямой и косвенной при-
чинно-следственной связью.  

Необходимо разобраться, как в таких условиях 
следователям реализовывать свои обязанности и 
какие подходы они могут использовать для установ-
ления этой связи, если нормативные акты не предо-
ставляют чётких указаний. Также стоит рассмот-
реть, как отсутствие таких требований может повли-
ять на результаты следственных действий, а также 
на результаты судмедэкспертизы. Понимание тон-
костей прямой и косвенной причинно-следственной 
связи в контексте правоохранительной деятельно-
сти и судебной практики играет ключевую роль для 
установления истины и вынесения обоснованных 
решений, что подчеркивает важность чёткой регла-
ментации и повышения правовой грамотности про-
фессионалов в области уголовного судопроизвод-
ства. 

В обозначенном выше Порядке отмечено, что 
«причинная связь всегда должна быть прямой. Как 
в уголовном, так и в гражданском праве наличие не-
прямой (косвенной, опосредованной) причинной 
связи между противоправным деянием означает, 
что это деяние лежит за пределами данного кон-
кретного случая, следовательно, и за пределами 
юридически значимой причинной связи» [6].  

Так, например, пациент умирает от отравления 
алкоголем, при этом в анамнезе присутствует хро-
ническая ишемическая болезнь сердца, которая 
могла косвенно способствовать наступлению 
смерти, но не является основной причиной смерти 
потерпевшего. Может быть обратная ситуация: па-
циент умирает от ишемической болезни сердца на 
фоне алкогольного опьянения. Тогда основной (пря-
мой) причиной смерти будет являться именно бо-
лезнь сердца, а состояние алкогольного опьянения 
– косвенной. 

«Прямая причинно-следственна связь (необхо-
димая, непосредственная, жестко детерминирован-
ная) – это такая связь явлений, при которой причина 
должна быть достаточной, а сама связь – однознач-
ной, жесткой, при которой одно явление законо-
мерно порождает другое» [6].  

Непрямая (косвенная, опосредованная) причина 
– «связь явлений, при которой те или иные послед-
ствия (в том числе и смерть) не обусловлены внут-
ренней природой самого телесного повреждения 
(болезни), а явились результатом дополнительного 
воздействия посторонних независимых сил» [6].  

К примеру: в ходе ссоры гр-н А получает удар в 
лицо от гр-на В, после которого падает и ударяется 
затылком о твердое покрытие дороги. В результате 
ссоры гр-н А умирает от черепно-мозговой травмы в 
виде перелома затылочной кости, ушиба головного 
мозга и кровоизлияний под оболочки мозга. Кроме 
этого на скуловой области гр-на А имеется кровопо-
дтек, образовавшийся от удара по лицу твердым ту-
пым предметом (кулаком). В результате судебно-
медицинской экспертизы экспертом установлено, 
что смерть наступила от совокупности поврежде-
ний, составляющих механическую травму головы в 
виде перелома затылочной кости, ушиба головного 

мозга, кровоизлияний под оболочки мозга, а также 
кровоподтека скуловой области. Таким образом 
первичная судебно-медицинская экспертиза уста-
новила прямую причинную связь между ударом по 
лицу и наступлением смерти гр-на А. Однако на ос-
новании обращений адвоката со стороны гр-на В., 
следствием была назначена повторная судебно-ме-
дицинская комиссионная экспертиза, которая уста-
новила, что смерть гр-на А наступила от черепно-
мозговой травмы, полученной от удара головой о ту-
пой твердый предмет в виде перелома затылочной 
кости, ушиба головного мозга, кровоизлияний под 
оболочки мозга. А кровоподтек скуловой области у 
гр-на А, полученный от удара по лицу, оценила как 
не причинивший вред здоровью. Таким образом, 
между ударом по лицу, падением и образованием 
смертельной черепно-мозговой травмы пропала 
прямая причинная связь.  

Резюмируя выше сказанное, отметим, что за-
крепление понятия «причинной» или «причинно-
следственной связи» в нормативных правовых ак-
тах, а также требования к судебно-медицинской экс-
пертизе установления причинно-следственной 
связи между событием, действием (бездействием) 
некоего лица (круга лиц) и наступлением смерти по-
страдавшего или наступившим неблагоприятным 
исходом – важное условие качественного проведе-
ния танатологических судебно-медицинских экспер-
тиз и, как следствие, расследования преступлений в 
данной сфере. 
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On the issue of establishing a causal relationship when 
conducting forensic medical examinations 

Kobelev Yu.G., Khamidullin R.S. 
Ural State Law University 
The article examines the main aspects of causation in forensic 

medical practice, focuses on the difference between direct 
and indirect (indirect) cause. The author provides specific 
examples illustrating how the initial direct causal 
relationship between a blow to the face and a fatal injury 
can be challenged during a second forensic examination. 
As a result of the analysis, it turns out that the relationship 
between physical exposure and death is not always 
unambiguous, which underlines the importance of 
accurate and thorough establishment of a causal 
relationship during the trial.  

Keywords: causal relationship, forensic medical examination, 
direct causal relationship, indirect causal relationship, 
evidence. 
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Способы совершения мошенничества  
в сфере транспортного страхования 
 
 
 
 
 
Шикунов Андрей Олегович 
аспирант, кафедра уголовно-правовых дисциплин, Российская 
таможенная академия  
 
Цель научной статьи – выявление, характеристика, алгоритм рас-
следования преступлений и уголовно-правовая оценка способов 
совершения мошенничества в сфере транспортного страхова-
ния, в том числе при получении страховых выплат. В работе ис-
пользованы методы ретроспективного, статистического, анали-
тического, сравнительного, логического исследования. Автором 
проанализированы и охарактеризованы понятийный аппарат 
преступлений – мошенничества в сфере страхования транспорт-
ных средств, правовое регулирование, способы мошенничества 
в сфере автострахования, приведены статистические данные мо-
шенничества в сфере страхования транспортных средств на тер-
ритории Российской Федерации. Сформулированы основные 
проблемы в препятствовании и борьбе с мошенничеством, а 
также обозначены предложения по минимизации выявленных 
проблем при расследовании преступлений анализируемой кате-
гории.  
Ключевые слова: страхование, транспортное страхование, мо-
шенничество, автострахование, инсценировка страхового слу-
чая.  
 
 

В условиях дестабилизации экономической ситуа-
ции в стране, сужения санкционного кольца, сниже-
ния платежеспособности населения и прочих де-
структивных экономических процессов, особую ак-
туальность в правовом и экономическом поле при-
обретают вопросы защиты имущественных интере-
сов физических и юридических лиц. Традиционно, 
способом такой защиты выступает развитая си-
стема страхования, которая, в свою очередь, вос-
требованность которой также коррелирует с эконо-
мической ситуацией в стране, и в период высокой 
экономической турбулентности, внешней неопреде-
ленности и кризисных ситуаций, выступает неким 
«спасательным кругом». Одновременно с этим, бу-
дучи уязвимой, система страхования, как показы-
вает практика, зачастую становится площадкой для 
мошеннических актов и преступных действий, веду-
щих к дисфункционированию института страхова-
ния и негативным последствиям экономического ха-
рактера для всех участников страховых отношений, 
в частности, к убыткам страховых компаний и увели-
чению страхового тарифа для потребителей страхо-
вых услуг.  

В целях обеспечения охраны сферы страхова-
ния, в 2012 г. в российское законодательство вве-
дена уголовная ответственность за мошенничество, 
связанное с хищением чужого имущества посред-
ством обмана относительно факта наступления 
страхового случая, инсценировки, фальсификации 
этого случая. Под страховым случаем, в соответ-
ствии с п. 2 с. 9 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской Фе-
дерации», следует понимать совершившееся собы-
тие, предусмотренное договором страхования или 
законом, с наступлением которого возникает обя-
занность страховщика произвести страховую вы-
плату страхователю, застрахованному лицу, выго-
доприобретателю или иным третьим лицам. 

С появлением нормы, предусматривающей уго-
ловную ответственность за мошеннические дей-
ствия в сфере страхования, а именно, статьи 159.5 
УК РФ «Мошенничество в сфере страхования», вве-
денной Федеральным законом от 29.11.2012 г. № 
207-ФЗ, с одной стороны, расширился перечень уго-
ловно-правовых средств противодействия мошен-
ничеству в исследуемой сфере, однако, с другой 
стороны, способы мошенничества значительно эво-
люционировали. Прежде, чем проанализировать и 
охарактеризовать способы мошенничества в сфере 
страхования, целесообразным представляется об-
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ращение к понятийному аппарату, статистике и пра-
вовому регулированию мошенничества в сфере 
страхования.  

Согласно п.1 с. 159.5 УК РФ, под мошенниче-
ством в сфере страхования следует понимать полу-
чение страхового возмещения путем фальсифика-
ции страхового случая. Соответственно, мошенни-
чество в сфере страхования следует идентифици-
ровать как имущественное преступление, при этом, 
стороной преступления могут стать как граждане, 
так и страховые агенты / компании, а также служеб-
ные лица (представители ГАИ и т.д.). Вне зависимо-
сти от стороны правонарушения, в судах мошенни-
ческие действия инкриминируются участникам стра-
хового договора как целенаправленные обман/со-
крытие обстоятельств, направленные на получение 
страховой выплаты. Покушение на мошенничество, 
предусмотренное ст. 159.5 УК РФ, образует заве-
домо ложное заявление в правоохранительные ор-
ганы о совершении преступления, например, о хи-
щении застрахованной автомашины (являющемся 
страховым случаем), которого, в сущности, не было.  

Наказание за совершение мошенничества в 
сфере страхования зависит от тяжести преступле-
ния и размера причиненного ущерба. Основными 
мерами наказания выступают штрафные санкции, 
обязательные исправительные работы, ограниче-
ние свободы, принудительные работы, либо арест. 
В случае совершения деяния группой лиц по пред-
варительному сговору с причинением значитель-
ного ущерба, минимальное наказание будет свя-
зано с назначением штрафа в размере от трехсот 
тыс. руб., а максимальное – с лишением свободы на 
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 
одного года или без такового. Далее, то же деяние, 
совершенное с использованием служебного поло-
жения в крупном размере, влечет за собой мини-
мальное наказание в виде штрафа в размере от ста 
тысяч до пятисот тыс. руб., и максимальное – в виде 
ограничения свободы на срок до полутора лет. 
Наконец, за мошенничество в сфере страхования, 
совершенное организованной группой либо в особо 
крупном размере, предусматривается наказание, 
состоящее в лишении свободы сроком до десяти 
лет со штрафом в размере до одного миллиона руб-
лей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех лет. 

Наиболее распространенным видом мошенниче-
ства в сфере страхования, как показывает практика, 
является мошенничество в сфере транспортного 
страхования, на которое приходится 75% всех слу-
чаев страхового мошенничества, поскольку именно 
мошенничество в рамках автострахования распола-
гает наиболее широким инструментарием для осу-
ществления мошеннических действий, их относи-
тельной простотой исполнения и минимальными из-
держками. Сущность мошенничества в сфере 
транспортного страхования заключается в инсцени-
ровке, имитации, фальсификации наступления 
страхового случая (дорожно-транспортного проис-
шествия, кражи, поджога, причинения повреждений 
транспортному средству и др.) или некоторых обсто-

ятельств (времени, места, замена водителя или но-
мерных знаков, замена исправных деталей на по-
врежденные и др.), в результате которых происхо-
дит незаконное получение денежных средств в рам-
ках реализации обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО) или добровольного страхования 
транспортных средств (КАСКО). 

По сведениям Всероссийского союза страховщи-
ков (ВСС), в период 2018-2023 гг. мошенники причи-
нено ущерба отечественным страховым компаниям 
на сумму 22 млрд. руб., из них: 57% ущерба прихо-
дится на ОСАГО, 22% - на КАСКО, 18% на имуще-
ственно и ответственность, а остальные 3% - на 
ДМС [2]. Как видно, доминирующая доля ущерба в 
общей структуре ущерба – это мошенничество в 
сфере транспортного страхования. Согласно отчету 
ЦБ РФ «Мониторинг региональных рисков недобро-
совестных действий в ОСАГО № 18» на 01.01.2024, 
сегодня к высокорисковой «красной» зоне мошенни-
чества, правонарушений и преступлений в сфере 
ОСАГО относятся пять российских регионов, в том 
числе, республики Ингушетия, Дагестан, Чеченская 
и Карачаево-Черкесская республики, а также Ново-
сибирская область.  

Необходимо отметить, что еще в 2022 г. в крас-
ную зону входили еще четыре региона - Кабардино-
Балкарская, Северная Осетия, Хакасия, Иркутская 
область. Что позволяет констатировать позитивную 
тенденцию, связанную с сокращением рисков не-
добросовестных действий в сфере ОСАГО. Речь 
идет не только о выходе ряда регионов из зоны вы-
соких рисков, но и сокращении частоты страховых 
случаев, зафиксированных в 75 регионах. В 58 реги-
онах сокращение показателей страховых случаев 
составило 10%, а страховых выплат – 6,3%. В 
наибольшей степени сокращение рисков отмечено 
в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, 
в наименьшей - в республиках Татарстан, Мордовия 
и Адыгея [5]. 

В целом, по России размер страховой выплаты в 
2023 г. достиг 86,1 тыс. руб., что превысило анало-
гичный показатель за предыдущий год на 14%, при 
этом, количество обращений за страховой выплатой 
снизилось на 0,7 п.п., составив 4,6% [3]. По данным 
«Зетта Страхование», в исследуемый период коли-
чество обращений от мошенников не увеличилось, 
но размер запрашиваемых страховых выплат стал 
больше на 30%, что связано с подорожанием запча-
стей.  

По оценке ВСС, помимо официальных показате-
лей, следует учитывать также латентное мошенни-
чество в сфере транспортного страхования, мас-
штабирующее статистическую картину преступле-
ний в автостраховании на 20%. Речь идет о мошен-
ничестве, которое видно по косвенным признакам, 
однако, доказать его фактически невозможно. При 
этом ежегодно проблема все более усугубляется, 
поскольку разрабатываются новые мошеннические 
схемы, противоправные методы и способы получе-
ния страховых выплат:  

1. Вступление в сговор со страховым агентом 
для получения страховой выплаты в максимально 
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возможном размере. Речь идет о случае, когда 
убытки автовладельца реальные, однако, их оценка 
страховым агентом необъективная, искаженная, не 
совпадает с фактическим ущербом. К примеру, 
агент может указать большее количество поврежде-
ний и обозначить, соответственно, большую сумму 
компенсации, получив, при этом, процент за свое 
противоправное деяние от страхового лица.  

2. Вступление в сговор с лицом, производящим 
оценку ремонта транспортного средства. В данном 
случае суть мошенничества заключается в фикси-
ровании в документации завышенных сумм ре-
монта, а значит, и компенсации за него.  

3. Вступление в сговор со страховым агентом и 
экспертом. Мошенническая схема выглядит следу-
ющим образом: эксперт завышает сумму ущерба, 
что увеличивает страховую выплату, вырученные 
средства разделяются между тремя сторонами мо-
шеннического действия [4].  

4. Инсценировка угона транспортного средства. 
Поскольку угон является страховым случаем, при 
грамотной инсценировке страховая компания вы-
платит соответствующую компенсацию. Однако, на 
практике данный способ не самый востребованный, 
поскольку требует обращения в полицию, и сопря-
жен с рисками привлечения к ответственности сразу 
нескольких лиц, а также требует качественного 
«сценария». 

5. Продажа поддельных полисов ОСАГО. Схема 
дифференцируется по двум направлениям: 1) лицо, 
приобретающее страховой документ, не осведом-
лено о фальсифицированности документа; 2) лицо, 
приобретающее страховой документ, осведомлено, 
что документ поддельный, однако, приобретает его 
в целях экономии. В первом случае мошенником вы-
ступает только сторона, осуществляющая продажу 
полиса. Во втором случае – обе стороны. Несмотря 
на цифровизацию процедуры приобретения полиса 
ОСАГО и самого документа, которые последние не-
сколько имеет электронный формат, мошенники 
продолжают продавать поддельные полисы, по-
средством дублирования сайтов известных страхо-
вых компаний.  

6. Инсценировка аварийной ситуации. Постано-
вочное дорожно-транспортное происшествие явля-
ется наиболее распространенным, но и сложно ис-
полнимым способом совершения мошенничества в 
сфере транспортного страхования. Существует 
множество сценариев «разыгрывания спектакля», в 
котором одна сторона инцидента становится не-
вольной жертвой, либо обе стороны находятся в мо-
шенническом сговоре. В первом случае основные 
тренды связаны с резким торможением перед авто-
мобилем жертвы, «подставой» на круговом движе-
нии и в «слепых» зонах, обвинении третьего лица за 
уже имевшиеся повреждения, использовании кар-
шеринговых автомобилей в качестве «битка». Также 
иногда жертвой выступает только страховая компа-
ния, например, в случае приобретения злоумыш-
ленником автомобиля с большим пробегом и нали-
чием повреждений с дальнейшим попаданием этого 
автомобиля в заранее запланированную аварию. Во 
втором случае в инсценировке участвует группа 

лиц, мошеннические схемы здесь также разнооб-
разны, как правило, бьется автомобиль с низкой сто-
имостью, или с высокой стоимостью, но уже имею-
щий повреждения, либо приобретаются одинаковые 
автомобили, один из них разбивается, а поврежден-
ные детали перевешиваются на целые авто. В неко-
торых случаях в мошеннической схеме участвуют 
подкупленные эксперты-оценщики, и даже сотруд-
ники ДПС, оформляющие заведомо ложный прото-
кол о «происшествии». Подобная деятельность вле-
чет за собой наиболее тяжелые последствия для 
всех сторон мошеннической схемы: для сотрудника 
ДПС это лишение должности, а для остальных 
участников – привлечение к уголовной ответствен-
ности.  

Существующие способы совершения мошенни-
чества в сфере транспортного страхования не ис-
черпываются вышеприведенными примерами, од-
нако, нами проиллюстрированы наиболее типичные 
случаи. Основные проблемы в препятствовании и 
борьбе с мошенничеством в автостраховании свя-
заны со сложностью расследования таких случаев и 
доказывания факта мошенничества. Возможности 
решения проблемы лежат в плоскости модерниза-
ции скоринговых моделей, позволяющих идентифи-
цировать и «отсекать» мошенников еще на этапе по-
дачи заявления на оформление страхования. Для 
этого необходимо понимать психологический порт-
рет мошенников, уметь прогнозировать возможные 
сценарии фальсификации страхового случая с кон-
кретным владельцем. Сам процесс расследования 
и установления мошеннического действия также 
требует четких алгоритмов:  

1) в процессе осмотра автомобиля следователь 
протоколирует место совершения инцидента, харак-
тер и размер нанесенного ущерба; 

2) к процессу привлекаются очевидцы ДТП, изы-
маются видеозаписи с камер, осуществляется до-
прос подозреваемых и свидетелей для составления 
объективной картины произошедшего;  

3) производится комплексная судебная экспер-
тиза происшествия, в ходе которой выясняются об-
стоятельства произошедшего, фиксируется хроно-
логия событий, исследуется характер повреждений, 
участие автомобиля и его владельца в ДТП в более 
ранние периоды; 

4) осуществляется запрос в страховую компа-
нию с целью проверки подлинности страхового до-
кумента ОСАГО;  

5) выясняются отдельные обстоятельства дела, 
выдвигаются версии произошедшего;  

6) в случае выявления признаков противоправ-
ного деяния, следователем возбуждается дело по 
ст. 159.5 УК РФ.  
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The purpose of the article is to identify and characterize the 

ways of committing fraud in the sphere of transport 
insurance. The work uses methods of retrospective, 
statistical, analytical, comparative, logical research. The 
author analyzed and characterized the conceptual 
apparatus, statistics, legal regulation, methods of fraud in 
the sphere of insurance. The main problems in preventing 
and combating fraud are formulated, and proposals for 
minimizing the identified problems are outlined. 
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