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Цифровой мир и приоритет общественных ценностей 
 
 
 
 
 
 
Ван Чао 
редактор, Бохайский университет, patience22@yeah.net 
 
В эпоху глобальной цифровой революции, достижение "digital 
well-being", или так называемого цифрового благополучия стало 
новой мечтой человечества в стремлении к более счастливой 
жизни. Как его обеспечить, чтобы развитие цифровых технологий 
действительно служило этой благородной цели и не было вытес-
нено или заменено исключительно технологиями – этот вопрос 
стал одной из важнейших проблем на современном этапе. Обще-
ственные ценности, стремления и убеждения социума подразу-
мевают гармоничное сосуществование индивида и коллектива, 
эффективное продвижение цифровых гуманитарных наук стано-
вится позитивной перспективой в решении этого актуального во-
проса. В данной статье рассматривается роль общественных 
ценностей как основы для достижения цифрового благополучия, 
дан анализ практического аспекта общественных ценностей в 
цифровую эпоху и предлагаются пути восстановления обще-
ственных ценностей в цифровой среде. Основные меры – это со-
здание соответствующей среды, установление институциональ-
ных норм и формирование цифровой грамотности, переориента-
ция пользователей от индивидуалистических ценностей цифро-
вого пространства к общественным. 
Ключевые слова: цифровые технологии, общественное благо, 
качество жизни, общественная ценность. 
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и Исследования многостороннего сотрудничества в области 
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– Проект исследований по вопросам реформы вузовского обра-
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тайскому международному образованию /2023-2024 учебный 
год/. ("Модель и пути интеграции китайского образования в 
национальную образовательную систему в рамках строитель-
ства новых высот на севере") /23YHXZ;029/. 

В эпоху глобальной цифровой революции, дости-
жение "digital well-being", или так называемого циф-
рового благополучия стало новой мечтой человече-
ства в стремлении к более счастливой жизни. [1]. 
Глобальная сеть и интернет вещей, облачные вы-
числения и большие данные, искусственный интел-
лект – все это в значительной мере расширило 
наши возможности и практику, радикально изменив 
образ жизни человека и его опыт. Цифровая жизнь 
становится основным способом существования че-
ловечества. Как при необратимом нарастании циф-
ровой волны удержать курс, который обеспечит раз-
витие цифровых технологий во благо человечества 
и исключительно в целях его благополучия? Без-
условно, это сегодня одна из важнейших задач. Воз-
можно, ответ на поставленный нами вопрос кроется 
в «концепции общественной ценности», в общем 
стремлении и вере человеческого общества. Прио-
ритетами в этой концепции остаются гармоничное 
сосуществование индивида и коллектива, совре-
менных технологий и гуманитарных наук. В эпоху 
неизбежной цифровизации значение общественных 
ценностей резко возрастает. Поэтому цель нашей 
статьи – рассмотреть вопрос о том, как вернуть при-
оритет общественных ценностей в процесс форми-
рования так называемого «цифрового благополу-
чия». Как меняются поведенческие модели, осно-
ванные на общественной ценности, в цифровую 
эпоху и насколько велика в связи с этим актуаль-
ность восстановления и сохранения общественных 
ценностей в процессе формирования цифрового 
благополучия для всего человечества. 

 
Основа цифрового благополучия жизни – это 

общественная ценность 
Общественные ценности как необходимое усло-

вие достижения качественной жизни – это посто-
янно развивающаяся тема политической филосо-
фии. Она отражает глубокое понимание взаимоза-
висимости общего блага и индивидуального счастья 
в человеческом обществе. Интерес к общественным 
ценностям – это один из самых древних вопросов 
политической мысли и административной прак-
тики.[2] "Глубокие размышления о хорошей жизни", 
начиная с размышлений о путях «к совершенству» и 
«идеальному государству» древнегреческих мысли-
телей, философов эпохи Просвещения, с «Уто-
пией» Мора и «Городом солнца» Кампанеллы, до 
современного "великого общества".[3] Конкретные 
формы и стандарты «хорошей жизни» со сменой 
эпох меняются, но ее основа остается неизменной: 
человек может осуществить свое представление о 
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хорошей жизни только в общности с другими 
людьми. В цифровую эпоху общественные ценности 
становятся ключом к пониманию и формированию 
«хорошей жизни». С технологической точки зрения 
внутренние, общественные скрепы при развитии 
науки и техники будут обязательно влиять на разви-
тие «цифровой жизни», повышая значимость обще-
ственных ценностей. Ведь ни наука, ни техника не 
принадлежат отдельному индивиду, являясь про-
дуктом коллективного интеллектуального развития 
и сотрудничества. [4] На первый взгляд развитие 
науки и техники иногда представляется результатом 
умственного труда лишь некоторых отдельных уче-
ных. Но ведь общество не состоит из изолирован-
ных индивидов, а является тесно связанным, орга-
ническим образованием. Хотя с момента вступле-
ния человечества в цивилизованную эпоху суще-
ствует разделение между умственным и физиче-
ским трудом, но в масштабах развития цивилизации 
они всегда неразрывно связаны. Для создания лю-
бой научно-технической продукции необходимы ши-
рокая поддержка и стимулирование общества, тре-
буются общее участие и усилия человечества. По 
сути, наука и техника – плод коллективного челове-
ческого разума и трудового сотрудничества, а их 
внутренним стержнем остается общество. 

Развитие технологий отражает глубокие эпо-
хальные ожидания по изменению судьбы человече-
ства и улучшению условий существования. Как ска-
зано в начале «Никомаховой этики" Аристотеля: 
"Каждое искусство и каждое исследование, а также 
каждое действие и стремление направлены на ка-
кое-то благо, и по этой причине благом считается то, 
к чему стремятся все вещи." [5] Еще у Аристотеля 
внутренняя связь между искусством и добром под-
разумевала взаимозависимость благополучия и 
технологии. Таким образом, социализация техноло-
гий всегда следует общим общественным законам. 
С точки зрения социализации результатов каждый 
технологический прорыв существенно повышает ка-
чество жизни. Например, развитие металлургиче-
ских технологий означало переход раннего челове-
чества из дикости в цивилизацию, а изобретение па-
ровой машины способствовало процветанию соци-
альной экономики. В цифровую эпоху этот феномен 
особенно заметен, поскольку развитие цифровых 
технологий не только радикально меняет образ 
жизни современного человека, но и помогает созда-
вать общественные ценности и осуществлять их об-
мен при широком участии. В процессе формирова-
ния качественной цифровой жизни цифровое обще-
ство не является традиционным физическим про-
странством. Это, скорее, голографический социум с 
признаками общества. Один из исследователей 
этого процесса немецкий философ и социолог Юр-
ген Хабермас с его концепцией «публичной сферы», 
формируемой «общественным мнением». Цифро-
вое пространство предоставляет открытую плат-
форму для общения, где люди могут свободно вы-
сказывать свои мнения, делиться информацией и 
участвовать в дискуссиях, что соответствует основ-
ным особенностям и характеристикам социума. С 

одной стороны, цифровое общество обладает неви-
данной синхронностью. В соцсетях каждый может 
общаться с другими на основе относительного ра-
венства, независимо от своего социального статуса, 
экономического положения и образования. Осо-
бенно показателен пример этого для групп, которые 
могут не иметь голоса в реальном мире. Цифровое 
сообщество предоставляет платформу для выраже-
ния требований и голоса, в то же время люди могут 
участвовать в обсуждении различных общественно-
значимых вопросов (защита экологии, доступность 
образования, качество медицины и т. д.). Все это и 
есть конкретные проявления активной жизни соци-
ума. С другой стороны, цифровые сообщества полу-
чили возможности мгновенной синхронизации, об-
ладают мощной способностью связывать и интегри-
ровать различные пространства. Человечество вхо-
дит в цифровую эпоху, и взаимосвязь между 
людьми усиливается до высочайшей степени, а по-
ведение каждого, его «след» навсегда сохраняется 
в общедоступных данных. Таким образом, значи-
мость «цифрового общества» и осознание социу-
мом его ответственности становятся особенно важ-
ными. 

 
Ценностный контекст цифровизации на прак-

тике 
Современное понимание концепта «обществен-

ная ценность» позволяет формировать его норма-
тивное понимание, в частности, как фактора, обес-
печивающего благополучие цифрового сообщества. 
Такое понимание подтверждает необходимость гу-
манного контроля в сфере социальной ответствен-
ности, что позволяет поддерживать справедливость 
и оправдывать ожидания в сфере межличностных и 
социальных отношений. Это также обеспечивает со-
хранение ценностных ориентиров в обществе. Для 
практической реализации качественной цифровой 
жизни "правительство предоставляет гражданам 
возможности самостоятельно создавать обще-
ственную ценность через так называемые «экоси-
стемы», которые объединяют всевозможные циф-
ровые данные, услуги, современные технологии и 
персонал".[6] В этом процессе крайне важно поме-
щать общественную ценность в центр. Именно она 
остается стержневым ориентиром в обеспечении 
качественной цифровой жизни, чрезвычайно важна 
ее миссия в формировании «прекрасной жизни», ко-
гда идеи воплощаются на практике. Отметим три ос-
новные задачи процесса: необходимость формиро-
вания ценностных установок и сохранения поведен-
ческих норм, а также защиты общественных интере-
сов. Как концепция общественная ценность уста-
навливает культурный минимум цифрового про-
странства, предоставляет этически ценностное 
направление для людей, обеспечивая духовные 
связи в сообществе, объединяя людей в их стрем-
лении к общим идеалам справедливости, ответ-
ственности и т. д. Заданные нормы поведения по-
буждают каждого человека развивать свои интел-
лектуальные возможности, с вниманием и осторож-
ностью воспринимать сложную информацию в сети, 



 6 

№
 5

 2
0
2
4
 [
З
и
В

] 
 

уметь ее анализировать, прибегать в случаях необ-
ходимости к самоограничению, контролировать 
свое поведение с учетом нравственных стандартов 
и общепринятых норм этики и морали. Такая соци-
альная ориентация акцентирует общественное вни-
мание на социально-значимых вопросах, укрепляет 
активность людей в общественно-значимых делах с 
помощью цифровых технологий. Формирование та-
кой цифровой жизни должно быть направлено на со-
здание и укрепление сферы общественной ценно-
сти, чтобы позволит обеспечить эффективное взаи-
модействие технологий с обществом с учетом 
стремления людей к прекрасной жизни. В свою оче-
редь на практике мы видим, что комфортная цифро-
вая жизнь и новые технологии создают свои, новые 
общественные ценности. И это всегда позитивно 
влияет на реализацию генеральной общественной 
ценности.  

В настоящее время новые цифровые технологии 
небывалыми темпами, масштабно меняют совре-
менное китайское общество. Как следствие, посте-
пенно формируется цифровое пространство обще-
ства на основе микрофрагментации и дробления с 
индивидуальным лицом. Цифровизация потихоньку 
подламывает этическую ценностную систему обще-
ства. Вызванный этим индивидуализм и техниче-
ские возможности заставляют людей погружаться в 
удовольствие, уходить в практику освобождения 
тела, потакать чувственным стимулам. Такой чело-
век все меньше задумывается о ценностях и идеа-
лах, все больше погружается в вихрь ценностного 
нигилизма. Примеров тому немало, это и "буддий-
ский стиль", и установка "лежать на месте ровно" 
или "лежать плашмя", и другие субкультурные прак-
тики. В то же время цифровые технологии стали си-
нонимом "рационального авторитета". Они обла-
дают огромным объемом данных, «всесведующи», 
предоставляя человеку почти идеальный инстру-
мент власти. Все больше людей начинают чрез-
мерно полагаться на технологии больших данных, 
теряя способность к самостоятельному мышлению 
и оценке ценностей. Цифровой капитализм через 
сбор информации, понимание предпочтений поль-
зователей и точечную информационную рассылку 
незаметно подчиняет себе огромные массы людей, 
уводя их в сферу удовлетворения ложных потреб-
ностей, а огромное количество данных становится 
подобным древнегреческому "колесу Фортуны". 
Мнения, мысли, культурные взгляды, стереотипы, 
традиционные и современные, виртуальные и ре-
альные, взаимодействуя и сливаясь, наследуя друг 
друга и, разрушаясь, погружают человека в ценност-
ный хаос, ценностная идентичность разрывается и 
перестраивается, бесцельно дрейфуя в «океане» 
данных. Чтобы избежать таких негативных послед-
ствий от неограниченного применения современных 
технологий, необходимо объединить технологии и 
ценности, сформировать этическую основу для ка-
чественной цифровой жизни. 

 
Восстановление общественных ценностей в 

цифровой жизни 

Цифровой мир является временным продолже-
нием реального, цифровая личность не может су-
ществовать независимо от реального человека. По-
этому необходимо возвращать людей из виртуаль-
ного мира индивидуалистических ценностей к реа-
лиям общественных ценностей. 

Ключевым фактором такой нормализации стано-
вится создание окружающей среды. "Взаимодей-
ствия между людьми и цифровыми системами по-
средством интерфейса могут быть изменены и под-
вержены влиянию культурных, политических и идео-
логических факторов и тенденций."[7] В условиях 
нарастающих темпов цифрового развития каче-
ственная цифровая жизнь строится на основе вза-
имного слияния и совместного развития материаль-
ного и цифрового. Общественная ценность в каче-
ственной цифровой жизни – это не только отраже-
ние реального мира, но и результат взаимодействия 
и построения мира реального и цифрового. Поэтому 
для формирования общественных ценностей необ-
ходимо установить эффективную связь между ре-
альным и цифровым мирами, создать благоприят-
ные условия для формирования обновленной обще-
ственной ценности. Необходимы включение цифро-
вой этики в национальную систему образования, 
развитие цифровой грамотности и воспитание с дет-
ства устойчивых моральных принципов. При обуче-
нии цифровой этике необходимо учитывать степень 
подготовленности различных категорий и групп 
населения, информированность граждан о цифро-
вых технологиях и моральные оценки. Также важно 
поощрять создание и распространение цифрового 
контента с позитивными ценностями. Важны духов-
ное и культурное возрастание общества, пропа-
ганда идей гуманизма и добра через технологии, 
гармония между человеком и машиной, устойчивое 
развитие позитивных концепций, внедрение их в ди-
зайн, разработки и инструментарий цифровых тех-
нологий. 

Нормативные системы остаются надежной га-
рантией. Формирование и поддержание обществен-
ных ценностей должны опираться на прочную пра-
вовую систему. Ведь правовая система – это меха-
низм социального контроля. Он основан на установ-
ленных стандартах поведения, которые помогают 
не только вырабатывать, но и определять нормы об-
щественного поведения. Необходимо постоянно со-
вершенствовать законодательство и политические 
документы относительно цифрового пространства, 
повышать прозрачность действия алгоритма "созда-
ние-изменение-отмена". Следует поддерживать и 
развивать нормативность цифрового управления, 
четко определив ответственность и обязанности 
сторон в процессе цифрового производства и взаи-
модействия, развивать механизмы участия всех 
сторон, совместное управление и согласование про-
цессов цифрового управления, обеспечивать закон-
ность разработки и реализации цифровой этики и 
политики, что обеспечит систему гарантий обще-
ственных ценностей. Всё вышеперечисленное поз-
волит эффективно укрепить систему правового ре-
гулирования в сфере цифровой этики.  



 7

З
А
К
О
Н

 и
 В
Л
А
С
Т
Ь

 

И, наконец, формирование согласия – это ос-
нова. Человеческие ценности формируются не 
только под воздействием внешних норм и мораль-
ных принципов, но и исходя из внутренних убежде-
ний человека – согласия. Ценностное согласие до-
стигается через социально-психологический про-
цесс, когда складываются принятие и признание 
определенных ценностей и соответствующего пове-
дения. Признание цифровой идентичности граждан 
– это ключевой аспект ценностного согласия в циф-
ровом пространстве. Люди в цифровом простран-
стве – не просто виртуальные коды, они пользова-
тели цифровых технологий, соучастники цифрового 
управления. Поэтому необходимо строго регулиро-
вать параметры доступа и аутентификации в циф-
ровом пространстве, сбор и проверку информации о 
личности, а также осуществлять надзор за досту-
пом, обеспечивая единообразие идентификации в 
цифровом и физическом мирах. Исходя из призна-
ния цифровой идентичности граждан как логической 
отправной точки, нужно четко определить их права 
и обязанности в "совместном создании, управлении 
и разделении" цифрового общественного простран-
ства, а затем формировать согласие на обществен-
ные ценности цифрового пространства. Это помо-
жет предотвратить факты мошенничества и иные 
преступные действия, обеспечит безопасную и 
надежную среду для взаимодействия участников, 
обеспечит гарантии в реализации общественных 
ценностей. 

 
Заключение 
В поисках направления к лучшей жизни в цифро-

вую эпоху мы сталкиваемся не только с испытанием 
на цифровую грамотность, но и с вызовом нашему 
цифровому интеллекту. Сталкиваясь с динамичным 
развитием цифровых технологий, необходимо 
неуклонно придерживаться общественных ценно-
стей, что позволит обеспечить подлинное благопо-
лучие людей благодаря развитию цифровых техно-
логий. Постоянный критический анализ, саморе-
флексия и оптимизация цифрового образа жизни 
позволят сохранить объективность и достичь гармо-
ничного сосуществования технологий и обществен-
ных интересов. При таком подходе "digital well-being" 
перестанет быть недостижимой идеей, станет 
счастливой реальностью, доступной каждому. 
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В данной статье рассматриваются теоретические основы форми-
рования экологической безопасности в процессе обучения в об-
разовательных организациях. Целенаправленное научение при-
нято называть обучением. Обязательным условием качествен-
ного усвоения теоретических основ экологической безопасности 
обучающимися является встречная активность самих обучаю-
щихся, для чего профессорско-преподавательский состав дол-
жен умело стимулировать, направлять и грамотно управлять 
этим процессом. Таким образом, теоретические основы форми-
рования экологической безопасности в учебно-воспитательном 
процессе заключаются в интеграции экологических знаний, цен-
ностей и навыков в образовательные программы. Это требует не 
только пересмотра существующих методик и подходов, но и ак-
тивного вовлечения всех участников образовательного про-
цесса. В конечном итоге, формирование экологической безопас-
ности в образовательной среде является важным шагом к созда-
нию устойчивого и гармоничного общества, способного забо-
титься о нашей планете и ее ресурсах для будущих поколений. 
Ключевые слова: экологическая безопасность, учебно-воспита-
тельный процесс, экологические изменения, теоретические ос-
новы, глобальные экологические изменения, концептуальные ос-
новы экологической безопасности. 
 

В процессе учебно-воспитательной деятельности, 
важно не забывать, что научение может происхо-
дить, как стихийно (попутно), так и специально це-
ленаправленным организованным способом. Целе-
направленное научение принято называть обуче-
нием. Обязательным условием качественного усво-
ения теоретических основ экологической безопас-
ности обучающимися является встречная актив-
ность самих обучающихся, для чего профессорско-
преподавательский состав должен умело стимули-
ровать, направлять и грамотно управлять этим про-
цессом [1, 2, 3] 

Функциональная задача учебного педагогиче-
ского процесса является развитие и формирование 
теоретических знаний экологии и экологической без-
опасности. Для этого необходимо воздействие на 
устойчивые компоненты психики, механизмы кото-
рой нуждаются в специальном точечном воздей-
ствии и умелом направливании. 

В условиях глобальных экологических измене-
ний и растущих угроз, связанных с нарушением при-
родной среды, формирование экологической без-
опасности становится ключевым аспектом образо-
вательного процесса. Это не только позволяет под-
готовить будущие поколения к эффективному взаи-
модействию с природой, но и способствует разви-
тию устойчивого мышления и ответственности за 
сохранение окружающей среды. В данной статье 
рассматриваем основы формирования теоретиче-
ских и практических знаний в области экологической 
безопасности в учебно-воспитательном процессе. 
[4] 

Концептуальные основы экологической безопас-
ности. 

Экологическая безопасность рассматривается 
как состояние защищенности окружающей среды, 
природы и жизни человека от негативных послед-
ствий антропогенной деятельности. Основные со-
ставляющие этой концепции включают профилак-
тику и минимизацию экологических рисков, сохране-
ние биологического разнообразия и устойчивое ис-
пользование природных ресурсов. В образователь-
ном контексте сегодняшних дней эти аспекты тре-
буют интеграции экологических знаний в учебные 
планы и активного вовлечения обучающихся в про-
цесс изучения экологии и природопользования, эко-
логической безопасности, правовых основ экологи-
ческой безопасности, экологии человека, вопросов 
охраны природы и других наук в блоке дисциплин 
экологии и экологической безопасности. 

Роль образования в экологической безопасно-
сти. 
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Образование является мощным инструментом 
формирования экологической сознательности и от-
ветственности. Оно должно включать: 

1. Информирование – передача теоретических 
знаний о состоянии экологии, причинах и послед-
ствиях загрязнения окружающей среды, послед-
ствиях изменения климата. 

2. Формирование навыков – умение применять 
полученные знания на практике, например, через 
реализацию проектов по охране окружающей среды 
или участие в волонтерских акциях. 

3. Развитие ценностных ориентиров – создание у 
обучающихся уважительного отношения к окружаю-
щей нас природе, понимание важности сохранения 
экосистем и ресурсов для будущих поколений. 

Методологические подходы к процессу обуче-
ния: 

Для успешного формирования экологической 
безопасности в учебно-воспитательном процессе 
необходимо использовать разнообразные методо-
логические подходы: 

- Модульное обучение – позволяет рассматри-
вать экопроблемы целостно, включая междисци-
плинарные связи между биологией, географией, 
физикой и социальными науками. [5,6,7] 

- Проектная методика – обучающиеся вовлечены 
в создание проектов, направленных на решение 
экологических проблем, что развивает критическое 
мышление и практические навыки. 

- Интерактивные технологии – использование со-
временных технологий для изучения теоретических 
и практических основ экологии, включая симуляции, 
игры и виртуальные экскурсии, которые могут сде-
лать обучение более увлекательным и наглядным. 
[8,9,10] 

Взаимодействие образовательной организации и 
общества. 

Формирование знаний по экологической безопас-
ности и их применение зависит от сотрудничества 
образовательных организаций с местными сообще-
ствами, неправительственными организациями и 
государственными структурами. Такое взаимодей-
ствие может обеспечить практическую поддержку и 
ресурсы, необходимые для реализации экологиче-
ских проектов и инициатив. Включение экологиче-
ских сообществ в образовательные процессы спо-
собствует созданию единой экопросветительской 
среды, где каждый осознает свою ответственность 
за сохранение экологии. [11,12,13] 

Экологически направленное воспитание лично-
сти обучающегося составляет одну из важнейших 
задач современного общества. 

Как целостная программа формирования необ-
ходимых качеств, она включает в себя взаимосвя-
занные подсистемы: организм (физиология) и лич-
ность (эмоционально-психическая организация). 
Эти подсистемы взаимосвязаны, взаимозависимы и 
взаимообусловлены. 

В учебно-воспитательном процессе в области 
теории экологической безопасности обучающиеся 
приобретают социальный и морально-этический 
опыт, который непосредственно влияет на дальней-
шее развитие самосознания и самоосознания, то 

есть происходит становление ориентированной 
личности, сформированной для современного эко-
логически обусловленного общества в современном 
мире. [14,15,16] 

Человек не рождается готовой сформированной 
с экологическими взглядами, личностью, но он ею 
становится, в процессе обучения и научения. В то 
же время, мы продолжаем совершенствовать 
учебно-воспитательный процесс, претерпевая лич-
ностные изменения у обучающихся и изменения, 
направленные на общественные взгляды на эколо-
гические вопросы. 

В обучении и научении определяется личностная 
индивидуальность каждого обучающегося особен-
ностями заложенных индивидуальных черт и ка-
честв личности того микроклимата, в котором он 
воспитывался, где в различной и неравной степени, 
происходит влияние социального и биологического. 
На развитие одних качеств личности велико влия-
ние роли биологического (темперамент, способно-
сти), а на формирование других влияет воспита-
тельная функция (память, мышление, воображе-
ние). Но в процессе обучения доминирует то воспи-
тание, обучение и социальные факторы, в которых 
находился обучающийся. На это оказывает огром-
ное влияние воспитание, что и способствует про-
цессу развития и формирования экологических 
взглядов на сегодняшний мир и мировосприятие са-
мих обучающихся, в которых закладывают основу 
теоретических знаний в области экологической без-
опасности, а также профессионально-значимых 
умений, навыков и привычек. 

 
Литература 
1. Миронюк С. М. Экологическая безопасность: 

Учеб. Пособие / Шахтинский ин-т ЮРГТУ (НПИ). – 
Ростов-на-Дону: Изд- во НМЦ «Логос», 2009. - 172 с. 

2. Путилов А.В. Охрана окружающей среды. - М.: 
Химия,2014 

3. Хатунцев Ю.Л. Экология и экологическая без-
опасность. – М.; Академия, 2013г.; 

4. Губанова О.А. Демография в России // Психо-
лого-педагогические проблемы безопасности чело-
века и общества. 2020. № 3 (48). С. 53–56. 

5. Губанова О.А. Модульное обучение в образо-
вательной деятельности вуза // Педагогический 
журнал. 2022. № 1-1. С. 313–318.  

6. Лобжа М.Т., Романенко Н.В., Губанова О.А., 
Багреев С.Р. Модульный подход к формированию 
программ дополнительного профессионального об-
разования // Актуальные проблемы физической и 
специальной подготовки силовых структур. 2022. № 
4. С.42-47. 

7. Губанова О.А. Информационно-педагогиче-
ские технологии в системе профессиональной под-
готовки курсантов вузов МЧС России: дис ... канд. 
пед. наук: 13.00.08 / О.А. Губанова. – СПб., 2008. – 
154 с.  

8. Губанова О.А., Зелинская И.А. Электронная 
информационно-образовательная среда в системе 
дополнительного профессионального образования 
для слушателей МЧС России: монография. СПб.: 



 10 

№
 5

 2
0
2
4
 [
З
и
В

] 
 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС Рос-
сии, 2023. 248 с. 

9. Губанова О.А., Степанов Р.А., Шелепенькин 
А.А. Электронная информационно-образователь-
ная среда в системе повышения квалификации слу-
шателей МЧС России» // Педагогический журнал, 
2023, № 6-1. С.265-271  

10. Губанова О.А. Информационно-педагогиче-
ские технологии в системе дополнительного про-
фессионального образования слушателей МЧС 
России: монография. СПб.: Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России, 2022. 176 с. 

11.Проходимова, Е.М. Структура и принципы кон-
цепции духовно-нравственного и патриотического 
воспитания / Е.М. Проходимова // Апробация. – 
2014. – № 9. – С. 83-84. 

12.Проходимова, Е.М. Обоснование содержания 
воспитательного процесса в системе высшего про-
фессионального образования МЧС России // 
Научно-аналитический журнал Санкт-Петербург-
ского университета ГПС МЧС России «Проблемы 
управления рисками в техносфере». – 2014. – № 3. 
– С. 116-121.  

13.Проходимова Е.М., Зуев А.В., Кунах М.В. Пе-
дагогические условия формирования ценностных 
ориентаций у курсантов вузов МЧС России // Науч-
ное мнение. – 2014. – № 6. – С. 212-215. 

14.Экология. Учебник для вузов / В.И. Коробкин, 
Л.В. Передельский. Изд. 17-е, доп.и перераб. – Ро-
стов н/Д, Феникс, 2011 – 576 с. 

15.Константинов В.М. Экологические основы 
природопользования. – М.; Академия, НМЦ СПО, 
2012; 

16.Акимова Т. А., Кузьмин А. П., Хаскин В. В. Эко-
логия, Природа-Человек-Техника: Учебник для ву-
зов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. – 343 с. 

 

Theoretical foundations of the formation of environmental safety in the 
educational process in modern conditions  
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This article examines the theoretical foundations of developing environmental 
safety in the learning process in educational institutions. Purposeful 
learning is commonly referred to as training. A prerequisite for the high-
quality acquisition of the theoretical foundations of environmental safety by 
students is the students’ own reciprocal activity, for which the teaching staff 
must skillfully stimulate, direct and competently manage this process. Thus, 
the theoretical foundations of developing environmental safety in the 
educational process consist of integrating environmental knowledge, 
values and skills into educational programs. This requires not only a 
revision of existing methods and approaches, but also the active 
involvement of all participants in the educational process. Ultimately, 
developing environmental safety in the educational environment is an 
important step towards creating a sustainable and harmonious society 
capable of caring for our planet and its resources for future generations. 

Keywords: environmental safety, educational process, environmental changes, 
theoretical foundations, global environmental changes, conceptual 
foundations of environmental safety. 

References: 
1. Mironyuk S. M. Environmental Safety: Textbook / Shakhty In-t SRSTU (NPI). 

- Rostov-on-Don: Publishing House of NMC "Logos", 2009. - 172 p. 
2. Putilov A. V. Environmental Protection. - M.: Chemistry, 2014 
3. Khatuntsev Yu. L. Ecology and Environmental Safety. - M.; Academy, 2013; 
4. Gubanova O. A. Demography in Russia // Psychological and Pedagogical 

Problems of Human and Society Safety. 2020. No. 3 (48). P. 53-56. 
5. Gubanova O. A. Modular Training in the Educational Activities of the 

University // Pedagogical Journal. 2022. No. 1-1. P. 313–318. 
6. Lobzha M.T., Romanenko N.V., Gubanova O.A., Bagreev S.R. Modular 

approach to the formation of additional professional education programs // 
Actual problems of physical and special training of law enforcement 
agencies. 2022. No. 4. P.42–47. 

7. Gubanova O.A. Information and pedagogical technologies in the system of 
professional training of cadets of universities of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia: diss ... Cand. Ped. Sciences: 13.00.08 / O.A. 
Gubanova. – St. Petersburg, 2008. – 154 p. 

8. Gubanova O.A., Zelinskaya I.A. Electronic information and educational 
environment in the system of additional professional education for students 
of the Ministry of Emergency Situations of Russia: monograph. SPb.: St. 
Petersburg University of the GPS EMERCOM of Russia, 2023. 248 p. 

9. Gubanova O.A., Stepanov R.A., Shelepenkin A.A. Electronic information and 
educational environment in the system of advanced training of students of 
the EMERCOM of Russia" // Pedagogical journal, 2023, No. 6-1. Pp. 265-
271 

10. Gubanova O.A. Information and pedagogical technologies in the system of 
additional professional education of students of the EMERCOM of Russia: 
monograph. SPb.: St. Petersburg University of the GPS EMERCOM of 
Russia, 2022. 176 p. 

11. Prokhodimova, E.M. Structure and principles of the concept of spiritual, 
moral and patriotic education / E.M. Prokhodimova // Approbation. - 2014. 
- No. 9. - Pp. 83-84. 

12. Prokhodimova, E.M. Justification of the content of the educational process 
in the system of higher professional education of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia // Scientific and analytical journal of the St. Petersburg 
University of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations 
of Russia "Problems of Risk Management in the Technosphere". - 2014. - 
No. 3. - P. 116-121. 

13. Prokhodimova E.M., Zuev A.V., Kunakh M.V. Pedagogical conditions for the 
formation of value orientations in cadets of universities of the Ministry of 
Emergency Situations of Russia // Scientific opinion. - 2014. - No. 6. - P. 
212-215. 

14. Ecology. Textbook for universities / V.I. Korobkin, L.V. Peredelsky. Publ. 
17th, add. and rev. – Rostov n/d, Phoenix, 2011 – 576 p. 

15. Konstantinov V.M. Ecological foundations of environmental management. – 
M.; Academy, NMC SPO, 2012; 

16. Akimova T. A., Kuzmin A. P., Haskin V. V. Ecology, Nature-Man-
Technology: Textbook for universities. - M.: UNITY - DANA, 2001. – 343 p. 
 

  



 11

З
А
К
О
Н

 и
 В
Л
А
С
Т
Ь

 

Сравнительный анализ подходов к анализу оборонного 
потенциала государства 
 
 
 
Иванов Павел Петрович 
аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова, ivanov.pavel.1999@mail.ru 
 
В статье приводятся основные методические подходы к анализу 
одной из сложных политико-экономических аспектов – оборон-
ного потенциала государства. В контексте современных вызовов 
и обострения геополитических угроз изучение данного понятия 
приобретает особенную актуальность, так как от точности оценки 
оборонного потенциала Российской Федерации и других госу-
дарств зависит построение стратегий по экономическому, непо-
средственно военному, кадровому и другим направлениям. Сде-
лан вывод об отсутствии единства подходов к определению обо-
ронного потенциала. Выявлена необходимость формирования 
синтетического подхода, который объединяет выявленные ранее 
и учитывает не только современное состояние всех субъектов 
военно-промышленного комплекса и смежных отраслей, но и их 
будущее состояние. Данный подход также предполагает комби-
нацию качественных и количественных подходов и формирова-
ние композитных индексов.  
Ключевые слова: оборонный потенциал, военно-промышлен-
ный комплекс, прогнозирование, стратегирование, планирова-
ние, политические вызовы, кадровое обеспечение. 
 

Важнейшей задачей оценки оборонного потенциала 
страны является определение его элементов и 
направлений, а также проведение объективного 
анализа, который бы учитывал такую категорию, как 
устойчивость государства перед различными внеш-
ними и внутренними факторами, его стабильность 
не только на материально-техническом, но и на ин-
формационном уровне. Эта проблема представля-
ется недостаточно разработанной в научной лите-
ратуре, что связано с разнообразием подходов к 
оценке оборонного потенциала, а также методоло-
гической сложностью данной задачи. 

Выделяется несколько методологических подхо-
дов к оценке оборонного потенциала страны по 
мере их распространения в стратегических докумен-
тах и научной литературе [3]. Первый подход заклю-
чается в измерении основных параметров оценива-
емых систем, что не позволяет при этом учесть ка-
чественные показатели, а также сформировать ви-
дение динамики развития отдельных направлений 
экономической и другой деятельности.  

Второй подход – сравнительный, который 
направлен на сопоставление показателей динамики 
по одному государству, а также дает возможность 
сравнения оборонного потенциала нескольких госу-
дарств. В качестве примера такой оценки возможно 
привести рейтинг государств по уровню оборонного 
потенциала, который был составлен Центром поли-
тической информации в 2020 году. В качестве недо-
статков других рейтингов были приведены сравне-
ние только количественных показателей, отсутствие 
учета критериев наличия ядерного оружия, качества 
военного и политического руководства страны, каче-
ства проводимой внешней политики, в том числе с 
помощью инструментов «мягкой силы». Кроме того, 
в контексте анализа оборонного потенциала Рос-
сийской Федерации исключительную роль играет 
учет санкционного давления, что сказывается на по-
тенциале импорта и экспорта продукции военно-тех-
нического назначения. На основании выявленных 
показателей был подготовлен рейтинг, в котором 
Российская Федерация с учетом данных обстоя-
тельств заняла первое место. После нее располо-
жились США, Китай, Франция, Великобритания, Ин-
дия, Пакистан, Турция, Иран и Израиль [5].  

Еще одним примером такого подхода, причем с 
использованием достаточно широких и абстрактных 
показателей, является исследование А.И. Бу-
равлева, который проводит сравнение стран по та-
ким показателям, как национальное богатство, чис-
ленность населения, материальные активы, основ-
ные фонды, материальные оборотные средства, до-
машнее имущество, финансовые активы, ВВП, 
среднедушевая величина национального богатства, 
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объем военных расходов, в том числе на душу насе-
ления и 1 кв. км территории [2]. Тем не менее, дан-
ный подход представляется достаточно абстракт-
ным, учитывающим только экономические количе-
ственные метрики, которые могут не отражать слож-
ностей и проблем, с которыми сталкивается госу-
дарство. Использование такого показателя, как 
объем территории, также не всегда оправдан, так 
как сложность администрирования территории су-
щественно зависит от степени ее освоения челове-
ком, природно-климатических и других условий.  

Третья группа методов основана на эквиваленти-
ровании посредством сведения к некоторому обоб-
щенному параметру, который может заключаться в 
денежном эквиваленте или в какой-либо другой ком-
позитной величине. Четвертая группа методов – 
эволюционно-генетическая, которая уподобляет 
сложные социальные системы живым организмам. 
Пятая группа – это методы, основанные на сбалан-
сированной системе норм и нормативов.  

Е.Ю. Хрусталев на основании проведенной экс-
пертной оценки отмечает, что предпочтительной по 
совокупности названных показателей оказывается 
методология, основанная на использовании сбалан-
сированной системы норм и нормативов обеспече-
ния и развития ВО и оборонного производства в це-
лом кадровыми, материальными и финансовыми 
ресурсами [7]. Она оказывается лучше других при-
способленной к интеграции как формализованных, 
так и экспертно-эвристических этапов и частных ме-
тодов комплексного оценивания оборонного потен-
циала. Военными экономистами разработаны ос-
новные положения методологии, предназначенной 
для оценивания состояния и направлений развития 
вооруженных сил государства, являющихся компо-
нентой ВО. 

Анализ оборонного потенциала предполагает ис-
пользование целого ряда методов количественного 
и качественного характера, в числе которых входят 
анализ стоимостных показателей, статистических и 
экономико-математических методов, экспертных 
оценок и так далее [3]. Кроме того, для Российской 
Федерации актуальным является анализ динамики 
численности населения, которую на данный момент 
нельзя назвать положительной. Ситуация с воспро-
изведением населения является достаточно слож-
ной, что обусловлено низким уровнем рождаемости 
несмотря на различные программы материальной и 
нематериальной поддержки семей с детьми и мате-
рей, а также высоким уровнем смертности в связи с 
хроническими и другими заболеваниями [6]. К дру-
гим показателям, которые необходимо учитывать 
при анализе оборонного потенциала страны, отно-
сятся уровень образования населения, его мораль 
и ценности, квалификационно-профессиональный 
состав населения.  

В современных условиях оборонный потенциал в 
значительной степени зависит от промышленного 
потенциала страны. Для его количественной харак-
теристики используются различные стоимостные и 
натуральные показатели, которые позволяют оце-
нить максимальные производственные мощности 
страны по выпуску тех или иных видов продукции, в 

том числе и военного назначения. В условиях актив-
ного инновационного развития военно-промышлен-
ной сферы также уделяется внимание и производи-
тельности труда, степени автоматизации производ-
ственного процесса, наукоемкости, энерговоору-
женности труда, степени соответствия различным 
нормативам, в том числе трудовому и экологиче-
скому законодательству.  

В процессе оценки оборонного потенциала 
нельзя ограничиваться только исследованием теку-
щего состояния его основных элементов. Это осо-
бенно справедливо для современной России, эконо-
мика которой на протяжении двух десятилетий нахо-
дилась в глубоком кризисе. Поэтому текущие стати-
стические показатели неадекватно отражают потен-
циальные возможности страны. После длительного 
и тяжелого спада в последнее время начался про-
цесс выхода из кризиса, роста экономики, увеличе-
ния объемов ВВП и производства промышленной 
продукции [4]. Россия все еще располагает доста-
точными возможностями для быстрого развития 
экономики и укрепления оборонного потенциала. 

Еще одним немаловажным элементом оценки 
оборонного потенциала страны является оценка 
обеспеченности кадрами и военно-экономических 
возможностей для решения задач обороны страны. 
В частности, выделяется показатель боевой готов-
ности войск, которая заключается в способности в 
любых условиях обстановки начать военные дей-
ствия в установленные сроки и успешно выполнить 
поставленные задачи. Уровень боевой готовности 
войск представляет собой системное единство тех-
нической оснащенности, воинского мастерства и со-
стояния морального духа. Способность войск вы-
полнять стоящие перед ними задачи в решающей 
мере зависит от того, как организована их деятель-
ность, создание, модернизация, ремонт и содержа-
ние вооружения и военной техники, финансирова-
ние военных потребностей. 

Нельзя не отметить, что оборонный потенциал 
страны имеет несколько уровней, и он может быть 
оценен и на уровне отдельного предприятия как 
элемента национального оборонного потенциала. 
Тем не менее, на каждом конкретном предприятии 
необходимо индивидуально подходить к оценке 
влияния на оборонный потенциал страны и к ана-
лизу потенциала самого предприятия, что связано с 
выполнением разных задач, различиями в масшта-
бах деятельности, а также другими обстоятель-
ствами. Как отмечает А.М. Батьковский с соавто-
рами, «обеспечение своевременного и качествен-
ного выполнения заданий ГОЗ во многом определя-
ется уровнем производственно-технологической го-
товности предприятий к производству новейших 
приоритетных образцов вооружения, военной и спе-
циальной техники, их техническим и технологиче-
ским оснащением, обеспеченностью необходимым 
сырьем, материалами и комплектующими издели-
ями, готовностью кадрового потенциала, а также 
уровнем развития как внутренней (в пределах инте-
грированной структуры), так и внешней (отрасле-
вой, межотраслевой) кооперации» [1]. 
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Таким образом, была отмечена сложность про-
блематики оценки оборонного потенциала, что осо-
бенно проявляется при оценке потенциала целого 
государства с его разветвленными связями между 
отраслями, а также участием в международных це-
почках производства и сбыта различной продукции. 
Кроме того, возникает необходимость в разработке 
синтетического подхода к оценке оборонного потен-
циала государств, который смог бы учитывать весь 
спектр наиболее актуальных политических вызовов, 
выявить самые значимые факторы для формирова-
ния стратегических документов, а также мер под-
держки для предприятий и других стейкхолдеров, 
вовлеченных в реализацию оборонного потенци-
ала. В частности, необходимо уделять внимание 
проблеме кадрового дефицита и востребованности 
технических специалистов высокого уровня квали-
фикации.  
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potential 
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The article presents the main methodological approaches to the analysis of one 

of the complex political and economic aspects – the defense potential of 
the state. In the context of modern challenges and aggravation of 
geopolitical threats, the study of this concept is particularly relevant, since 
the accuracy of the assessment of the defense potential of the Russian 
Federation and other states depends on the construction of strategies in 
economic, directly military, personnel and other areas. A conclusion is 
made about the lack of unity of approaches to determining the defense 
potential. The need for the formation of a synthetic approach that combines 
those identified earlier and considers not only the current state of all entities 
of the military-industrial complex and related industries, but also their future 
state is revealed. This approach also involves a combination of qualitative 
and quantitative approaches and the formation of composite indices. 
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В статье рассмотрена эволюция подходов к пониманию термина 
«продовольственная безопасность». Представлены дефиниции 
данной категории. Ключевыми документами в рассматриваемой 
нами прикладной области выступают Доктрина продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 
Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 и пришедшая ей на 
смену Доктрина, утвержденная Указом Президента РФ от 
21.01.2020 № 20. Представлен краткий сопоставительный анализ 
двух Доктрин; сделан вывод о том, что обновленная государ-
ственная стратегия в области продовольственной безопасности 
стала более комплексной и многоаспектной. Описаны риски в ре-
ализации стратегий продовольственной безопасности согласно 
положениям Доктрины 2020 г. Обозначена проблема продоволь-
ственной самообеспеченности как важного компонента продо-
вольственной безопасности. Описана связь между самообеспе-
ченностью государства продовольствием и продовольственной 
безопасностью. Сделан вывод о том, что основной задачей в об-
ласти регулирования продовольственной ситуации в России вы-
ступает снижение зависимости от импорта продовольственных 
товаров. Описаны направления мероприятий, направленных на 
достижение продовольственной самообеспеченности России. 
Отмечается, что технологические угрозы выступают одним из 
важнейших рисков в обеспечении продовольственной безопасно-
сти.  
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Вопрос о продовольственной безопасности не утра-
чивает своей актуальности. Несмотря на колоссаль-
ное число достижений человека в области меди-
цины, науки, техники, генетики, универсального ре-
шения продовольственной проблемы все еще не 
выработано. Продовольственная проблема связана 
со множеством факторов политического, географи-
ческого, религиозного, экологического характера. 
По мере роста численности населения проблемы 
голода, дороговизны продуктов питания и их без-
опасности становятся все более значимыми [11, с. 
102]. В данной связи анализ проблемных аспектов 
продовольственной безопасности представляется 
нам весьма актуальным.  

Впервые термин «продовольственная безопас-
ность» (food security) был озвучен в рамках Всемир-
ной конференции по проблемам продовольствия, 
организованной под эгидой Организации Объеди-
ненных наций (1974 г.) [17]. На данном этапе поня-
тие продовольственной безопасности понималось 
достаточно узко – как состояние обеспеченности об-
щества продуктами питания. Наличие продоволь-
ствия в середине 1970-х гг. стало доминирующим 
критерием при оценке уровня продовольственной 
безопасности. По прошествии 5 десятилетий дан-
ный критерий все еще остается одним из наиболее 
значимых, ведь проблема голода или, по крайней 
мере, экономическая недоступность здоровой еды 
все еще имеется во многих странах мира [16, с. 94]. 

Е. А. Якимович указывает: в попытках расширить 
подходы к определению категории «продоволь-
ственная безопасность» исследователи стали обра-
щаться не только к количественным, но и к каче-
ственным критериям – калориям, полезным веще-
ствам, качеству пищи, ее безопасности [16, c. 97]. 
Позднее в фокус внимания ученых и политиков по-
пал экономический критерий: представители интел-
лектуальной элиты пришли к осознанию того, что 
продовольственная безопасность напрямую свя-
зана с стоимостью продовольственных товаров и 
уровнем доходов. 

В тексте Римской декларации о всемирной про-
довольственной безопасности 1996 г. понятие про-
довольственной безопасности интерпретировалось 
гораздо более широко – посредством перечисления 
совокупности показателей: (1) физическая доступ-
ность безопасной и питательной пищи в достаточ-
ном количестве; (2) экономическая доступность про-
дуктов питания для всех групп населения; (3) эконо-
мическая самостоятельность и автономность наци-
ональной продовольственной системы; (4) стабиль-
ность функционирования национальной продоволь-
ственной системы с точки зрения ее устойчивости 
под влиянием сезонных, погодных факторов; (5) ди-
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намическое развитие национальной продоволь-
ственной системы, соответствующее темпам приро-
ста населения [12].  

В русскоязычной науке и в текстах официальных 
документов понятие «продовольственная безопас-
ность» стало использоваться лишь в конце 1990-х 
гг. С тех пор научные и официальные дефиниции 
этого термина постоянно изменяются и дополня-
ются [9, с. 9]. На сегодняшний день, указывает Н. М. 
Полянская, продовольственная безопасность пони-
мается в качестве важнейшего компонента нацио-
нальной безопасности страны и условия ее сувере-
нитета [11, с. 102]. Продовольственную безопас-
ность исследователь определяет следующим обра-
зом: «многоуровневое, сложное социально-эконо-
мическое явление, выступающее следствием про-
довольственного обеспечения», а также как такое 
состояние продовольственного обеспечения, при 
котором возможно решить многие государственные 
задачи и «обеспечить гармоничное, сбалансирован-
ное развитие экономики и социума» [11, с. 104].  

Далеко не все авторы предлагают такие широкие 
определения. Так, П. М. Амирханова, в свою оче-
редь, предлагает следовать политическому подходу 
к пониманию продовольственной безопасности и 
сузить дефиницию данной категории до безопасно-
сти страны с точки зрения «самообеспеченности 
продовольственных отечественных товарах первой 
необходимости» [2, с. 28].  

В ряде научных публикаций акцент в дефиниции 
ставится на индивидуальном уровне обеспечения 
продовольственной безопасности. Так, А. Б. Лиси-
цын с соавт. определяет данное понятие как «физи-
ческий, социальный и экономический доступ к до-
статочному количеству безопасного и питательного 
продовольствия для удовлетворения своих диети-
ческих потребностей и пищевых предпочтений для 
ведения активной и здоровой жизни» [9, с. 9].  

Тем не менее, в большинстве современных науч-
ных источников продовольственная безопасность 
трактуется более широко: некоторые исследова-
тели включают в данную категорию также качество 
и доступность общественного питания [15, с. 104], 
экологичность пищевых продуктов [14] и многие дру-
гие аспекты. Широкий подход, в частности, применя-
ется отечественными органами власти. Ключевыми 
документами в рассматриваемой нами прикладной 
области выступают Доктрина продовольственной 
безопасности Российской Федерации, утвержден-
ная Указом Президента РФ от 30 января 2010 г. № 
120 [6] и пришедшая ей на смену Доктрина, утвер-
жденная Указом Президента РФ от 21.01.2020 № 20 
[5]. 

В новой Доктрине продовольственная безопас-
ность определяется следующим образом: «состоя-
ние социально-экономического развития страны, 
при котором обеспечивается продовольственная 
независимость Российской Федерации, гарантиру-
ется физическая и экономическая доступность для 
каждого гражданина страны пищевой продукции, со-
ответствующей обязательным требованиям, в объ-
емах не меньше рациональных норм потребления 
пищевой продукции, необходимой для активного и 

здорового образа жизни» [5]. Доктрина, указывает Г. 
С. Беляева, ставит во главу угла экономическую 
подоплеку продовольственной безопасности, что 
позволяет считать ее одним из компонентом эконо-
мической безопасности или даже безопасности 
национальной [3, c. 208]. 

С. М. Курбатова с соавт, проводя сопоставитель-
ный анализ двух Доктрин, пишет о том, что обнов-
ленная государственная стратегия в области продо-
вольственной безопасности стала более комплекс-
ной и многоаспектной; задач в области обеспечения 
продовольственной безопасности стало суще-
ственно больше, и эти задачи сегодня охватывают 
широкий спектр общественных отношений [8, с. 46].  

Продовольственная безопасность, согласно по-
ложениям Доктрины, непосредственным образом 
связана со следующими аспектами деятельности 
органом государственной власти: (1) сохранение 
государственности и суверенитета; (2) формирова-
ние и развития демографической составляющей; (3) 
повышение качества жизни населения; (4) повыше-
ние стандартов жизнеобеспечения [5]. Новая Док-
трина детально описывает риски, связанные с обес-
печением продовольственной безопасности (Таб-
лица 1): 

 
Таблица 1  
Риски в реализации положений Доктрины продовольственной 
безопасности от 2020 г. 
Группа рис-

ков 
Риски 

 
Экономиче-
ские риски 

Обеспечение продовольственной безопасности 
может быть осложнено по причине флуктуаций 
внутренней/или и с внешней экономической 
конъюнктуры, снижения темпов развития миро-
вой и/или национальной экономики; нестабиль-
ности финансового сектора, по причине валют-
ных колебаний; по причине снижения инвести-
ционной привлекательности субъектов хозяй-
ствования.  

Технологиче-
ские риски 

Устаревание технологическо-производственной 
базы в сельском хозяйстве и в пищевой про-
мышленности; низкие темпы инновационного 
развития. 

Климатиче-
ские и эколо-
гические 
риски 

Серьезные изменения климата, аномальные 
природные явления; рост площадей сельскохо-
зяйственных земель, непригодных для обра-
ботки и использования; последствия катастроф 
чрезвычайного характера. 

Внешне-по-
литические 
риски 

Санкционное давление, разрыв логистических 
цепочек и прерывание партнерских отношений, 
внедрение другими странами протекционист-
ских политик, снижающих экспортный потен-
циал российской продукции или затрудняющие 
импорт зарубежной.  

Ветеринар-
ные и фито-
санитарные 
риски 

Распространение массовых заразных болезней 
животных и вредителей растений в масштабах, 
негативно влияющих на производство сельско-
хозяйственной и пищевой продукции. 

Эпидемио-ло-
гические 
риски 

Распространение массовых заболеваний насе-
ления и как следствие – снижение потребитель-
ской активности и уровня доходов населения.  

 
Социальные 
риски 

Увеличение разрыва между сельским и город-
ским образом жизни, уход молодежи и трудо-
способного населения в крупные города и кад-
ровых дефицит отраслей, непосредственно 
обеспечивающих продовольственную безопас-
ность.  

Примечание: источник – собственная разработана на основе 
данных [5] 
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В новейших научных публикациях и СМИ все 
чаще можно услышать мнение о том, что обеспече-
ние продовольственной самообеспеченности вы-
ступает ключевой задачей в реализации стратегий 
продовольственной безопасности. Без самообеспе-
ченности государства продовольствием речи о про-
довольственной безопасности не может быть. 
Можно также сказать, что достижение высокого 
уровня продовольственной самообеспеченности 
позволяет во многом нейтрализовать риски, описан-
ные в Таблице 1.  

Продовольственную самообеспеченность в об-
щем виде можно определить как способность 
страны или региона обеспечивать свое население 
продовольствием на уровне, необходимом для под-
держания жизни, здоровья населения и полноцен-
ного развития без критической зависимости от 
внешних источников поставок. Данный термин охва-
тывает, помимо прочего, различные аспекты устой-
чивости агропромышленного производства, способ-
ности адаптироваться к изменяющимся условиям, а 
также обеспечения доступности и качества продо-
вольствия для всех слоев населения. 

По мнению Е. А. Болотиной, основной задачей в 
области регулирования продовольственной ситуа-
ции в России выступает снижение зависимости от 
импорта тех продовольственных товаров, которые 
могут производиться внутри страны. Эта задача до-
стижима посредством, во-первых, формирования 
стратегических запасов и, во-вторых, эффективного 
использования внутренних продовольственных ре-
сурсов, развития производства и обновления мате-
риально-технической базы тех отраслей, которые 
задействованы в производстве пищевых продуктов 
[4, с. 16]. 

М. Абдиев с соавт. говорит о том, что усилия гос-
ударства и субъектов хозяйствования в плане до-
стижения продовольственной самообеспеченности 
должны быть приложены в нескольких ключевых 
направлениях – в том числе внутри страны, так и за 
ее пределами [1, с. 8]. Особенно актуальными дан-
ные тезисы представляются нам в текущих усло-
виях политизации внешней экономики. Развивая 
данный тезис, мы можем представить следующие 
векторы в реализации стратегии продовольствен-
ной самообеспеченности (Рисунок 1):  

Политический аспект в рассмотрении продоволь-
ственной безопасности становится одним из наибо-
лее важных и обсуждаемых в отечественной науч-
ной литературе. Как отмечают В. М. Смирнов и В. А. 
Волконский, «в условиях современного обострения 
геополитической ситуации и углубления многопо-
лярности в рамках мировых социально-экономиче-
ских отношений» самообеспеченность становится 
решающим условием достижения продовольствен-
ной безопасности страны. Ранее считалось, что гло-
бализация логистических цепочек приводит к повы-
шению эффективности распределения ресурсов, но 
как показывает практика последнего десятилетия, 
она сопряжена с таким «побочным» эффектом, как 
усиление продовольственной взаимозависимости 
[14, с. 180]. В кризисных ситуациях подобная взаи-

мозависимость влечет за собой формирование ло-
кальных диспропорций, приносящих ущерб всем 
участникам.  

 

 
Рисунок 1 – Направления мероприятий, направленных на 
достижение продовольственной самообеспеченности 
России 
Примечание: источник – собственная разработка 

 
На сегодняшний день достижение продоволь-

ственной самообеспеченности являет собой до-
вольно непростую задачу, ведь население требу-
ется не просто обеспечить необходимым миниму-
мом продовольственных товаров, а предоставить 
доступ к разнообразным питательным, качествен-
ным продуктам, необходимых для обеспечения пол-
ноценного рациона. Как показывает пример некото-
рых стран, оскудение рациона вследствие разрыва 
внешних связей и недостаточности мощностей для 
производства собственного продовольствие, нега-
тивно сказывается на состоянии здоровья населе-
ния, дестабилизирует социальную обстановку, ухуд-
шает демографию. Особенно актуальным данный 
тезис представляется в свете того, что Россия по 
многим позициям является не экспортером, а им-
портером продуктов питания [7, с. 116]. 

Безусловно, полный отказ от импорта пищевой 
продукции на сегодняшний день невозможен; в 
структуре импорта в ближайшей перспективе будет 
сохраняться значительная часть импортных това-
ров. Иностранные товары, при этом, более дороги, 
чем отечественные, что обусловлено логистико-
транспортными издержками и пошлинами. Соответ-
ственно, при наличии физического доступа к продук-
там, российское население испытывает трудности в 
экономическом доступе к ним.  

Следовательно, можно сделать вывод о тесной 
взаимосвязи экономической составляющей нацио-
нальной безопасности страны и ее продовольствен-
ной самообеспеченности (в таком контексте обнов-
ленные положения Доктрины, содержащие акцент 
на экономическом компоненте, представляются нам 
вполне последовательными). Продовольственная 
безопасность страны и регионов, указывают А. И. 
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Садыкова и Е. С. Патлань, напрямую связана с за-
дачами повышения уровня жизни россиян, поддерж-
кой малообеспеченных слоев населения, повыше-
нием уровня средней заработной платы, ростом 
уровня ВВП на душу населения, снижение диффе-
ренциации населения по уровню доходов [13, с. 
794]. 

Как отмечено выше, продовольственная само-
обеспеченность не должна отождествляться с рез-
ким и полным отказом от иностранных товаров. А. 
И. Садыкова и Е. С. Патлань считают, что многие 
импортные товары опережают отечественные как 
по качеству, так и по цене. Для того, чтобы повысить 
конкурентоспособность отечественной продукции, 
требуется развивать агропромышленный комплекс, 
внедрять инновации, обеспечивать стратегически 
важные отрасли высококвалифицированными кад-
рами [13, с. 794]. П. М. Амирханова выражает ана-
логичный тезис: производство качественных продо-
вольственных товаров и повышение уровня их кон-
курентоспособности возможно исключительно при 
условии модернизации производств [2, с. 30]. Субъ-
екты хозяйствования, при поддержке государства, 
должны «восполнить «голод» сельскохозяйствен-
ной отрасли в техническом оснащении» [2, с. 31]. 

Как показано в Таблице 1, технологические 
угрозы выступают одним из важнейших рисков в 
обеспечении продовольственной безопасности, со-
гласно обновленной Доктрине. Технологические 
риски взаимосвязаны с низкой инновационной и ин-
вестиционной активностью в производстве сельско-
хозяйственной и пищевой продукции, сырья и про-
довольствия. Российские села сталкиваются с ря-
дом технологических рисков: (1) они испытывают 
острый дефицит сельхозтехники и новых техноло-
гий, а также (2) квалифицированных кадров и рабо-
чих, (3) зачастую им приходится арендовать сель-
хозтехнику при невозможности приобрести соб-
ственную; (4) уровень износа объектов и инфра-
структуры во многих случаях является критическим; 
(5) уровень закупочных цен на производимую про-
дукцию довольно низок и не продажи продукции не 
всегда способны покрыть расходы предприятия. П 
И. Пигас с соавт. отмечает: в большей степени от-
ставание наблюдается в мясомолочных отраслях, 
где доля устаревшего оборудования (срок эксплуа-
тации более 25 лет) превышает 50% и в хлебопе-
карной отрасли, где данный показатель составляет 
67% [10, с. 54-55].  

 
Таким образом, проведенное исследование поз-

воляет прийти к следующим выводам: 
1. Продовольственная безопасность – физиче-

ский, социальный и экономический доступ к доста-
точному количеству безопасного и питательного 
продовольствия, а также состояние социально-эко-
номического развития страны, при котором обеспе-
чивается продовольственная независимость Рос-
сийской Федерации, гарантируется физическая и 
экономическая доступность для каждого гражда-
нина страны пищевой продукции, соответствующей 
обязательным требованиям 

2. В реализации положений Доктрины продо-
вольственной безопасности от 2020 г. Наблюдается 
несколько групп рисков: экономические, технологи-
ческие, климатические и экологические, внешнепо-
литические, ветеринарные и фитосанитарные 
риски, эпидемиологические, социальные риски. 

3. Продовольственная самообеспеченность – 
способность страны или региона обеспечивать свое 
население продовольствием на уровне, необходи-
мом для поддержания жизни, здоровья населения и 
полноценного развития без критической зависимо-
сти от внешних источников поставок. Основной за-
дачей в области регулирования продовольственной 
ситуации в России выступает снижение зависимо-
сти от импорта продовольственных товаров. Эта за-
дача достижима посредством развития производ-
ства. 

4. Технологические угрозы выступают одним из 
важнейших рисков в обеспечении продовольствен-
ной безопасности. Технологические риски взаимо-
связаны с низкой инновационной и инвестиционной 
активностью в производстве сельскохозяйственной 
и пищевой продукции, сырья и продовольствия.  
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Challenging aspects in ensuring food security in the russian federation 
Ivanov V.A. 
Russian Biotechnology University 
The article describes the evolution of approaches to defining the term “food 

security”. Definitions of this category are presented as well. The key 
documents in the applied area we are considering are the Doctrine of Food 
Security of the Russian Federation, approved by Decree of the President 
of the Russian Federation of January 30, 2010 No. 120 and the Doctrine 
that replaced it, approved by Decree of the President of the Russian 
Federation of January 21, 2020 No. 20. A brief comparative analysis of the 
two Doctrines is presented. ; it was concluded that the updated state 
strategy in the field of food security has become more comprehensive and 
multidimensional. The risks in implementing food security strategies in 
accordance with the provisions of the 2020 Doctrine are described. The 
problem of food self-sufficiency as an important component of food security 
is identified. The connection between the state's food self-sufficiency and 
food security is described. It is concluded that the main task in regulating 
the food situation in Russia is to reduce dependence on imports of food 
products. The directions of activities aimed at achieving food self-
sufficiency in Russia are described. It is noted that technological threats are 
one of the most important risks in ensuring food security.  

Keywords: food security, food self-sufficiency, doctrine of food security of the 
russian federation, food products, import substitution, agriculture 
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Сотрудничество Ирана и России в урегулировании 
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Предлагаемая статья посвящена анализу сотрудничества Ирана 
и России в контексте проблематики урегулирования сирийского 
кризиса с акцентом на обеспечении региональной безопасности. 
В статье проведен сравнительный анализ различных этапов со-
трудничества, выявлены ключевые факторы, определяющие его 
динамику и влияние на региональную ситуацию. Особое внима-
ние уделяется роли этих двух стран в борьбе с терроризмом, вос-
становлении Сирии и формировании послевоенного политиче-
ского ландшафта. 
Также, в процессе проведенного исследования, анализируется, 
каким образом совместные действия России и Ирана способ-
ствуют укреплению их позиций в регионе. В работе рассматрива-
ются такие аспекты, как военное сотрудничество, экономические 
связи, политическая координация и влияние на региональные ба-
лансы сил. 
Дополнительно проведен анализ вызовов, с которыми сталкива-
ется российско-иранское сотрудничество в Сирии, а также пер-
спективы его развития. Авторы рассматривают внутренние и 
внешние факторы, способные оказать негативное влияние на 
взаимодействие двух стран, такие как экономические санкции, 
изменение геополитической конфигурации региона, противоре-
чия внутри сирийского общества и различия в долгосрочных це-
лях Российской Федерации, Исламской Республики Иран и Си-
рийской Арабской Республики.  
Ключевые слова: Россия, Иран, Сирия, Ближний Восток, стра-
тегическое сотрудничество, региональная безопасность, военно-
политическое сотрудничество, геополитика 
 
 
 

Введение. Анализ российско-иранского сотрудни-
чества в контексте сирийского кризиса требует ком-
плексного подхода, объективно учитывающего со-
вокупность факторов, обусловивших возникновение 
и эскалацию вооруженного конфликта в Сирии.  

Ближневосточный регион, исторически характе-
ризующийся высокой степенью политической неста-
бильности, представляет собой широкое поле для 
междисциплинарных исследований. Современные 
революционные процессы в регионе, сопровождаю-
щиеся глубокими динамичными социально-полити-
ческими трансформациями, актуализируют необхо-
димость всестороннего изучения динамики взаимо-
отношений между Россией и Ираном в контексте их 
военно-политического сотрудничества с Сирийской 
Арабской Республикой как одним из ключевых игро-
ков региональной политики. 

Сирийский кризис, разразившийся в 2011 году, 
стал одним из наиболее острых и продолжительных 
конфликтов в современном Ближнем Востоке. Его 
последствия ощущаются не только в самом реги-
оне, но и далеко за его пределами. В контексте этого 
кризиса особую роль сыграло сотрудничество Рос-
сии и Ирана. Изучение международных отношений 
на Ближнем Востоке, особенно в контексте сложных 
конфликтов, требует междисциплинарного подхода, 
что предполагает теоретический анализ сотрудни-
чества Российской Федерации и Исламской Респуб-
лики Иран в сирийском кризисе, основываясь на 
концепциях реализма, неолиберализма и конструк-
тивизма. Для этого необходимо рассмотреть ком-
плекс факторов, таких как: национальные интересы, 
идеологические различия, региональные балансы 
сил и роль международных организаций. 

Цель исследования заключается в проведении 
комплексного анализа российско-иранского сотруд-
ничества в контексте сирийского кризиса с акцентом 
на его влияние на региональную безопасность на 
Ближнем Востоке. 

Для достижения поставленной в иследовании 
цели были определены следующие задачи: иденти-
фикация основных интересов России и Ирана в Си-
рии и их эволюция в ходе конфликта; анализ харак-
тера и динамики российско-иранского взаимодей-
ствия в рамках сирийского урегулирования (формы 
сотрудничества, координация действий, возникаю-
щие противоречия); оценка влияния российского, 
иранского и их совместного сотрудничества на ход 
сирийского конфликта и баланс сил в регионе; вы-
явление факторов, способствующих и препятствую-
щих углублению российско-иранского сотрудниче-
ства в Сирии; определение перспектив развития 
российско-иранского взаимодействия в контексте 
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урегулирования сирийского конфликта и его воз-
можных последствий для региональной безопасно-
сти на Ближнем Востоке. 

Методы исследования: анализ официальных 
заявлений, договоров и стратегических документов, 
подписанных Россией и Ираном с целью выявления 
ключевых направлений сотрудничества и измене-
ния их динамики во времени; анализ российских и 
иранских СМИ, а также ведущих мировых изданий 
для идентификации доминирующих дискурсов, оце-
нок и интерпретаций российско-иранских отноше-
ний, как в политической элите, так и в общественном 
сознании обеих стран; сравнительный анализ дина-
мики российско-иранских отношений с другими ре-
гиональными взаимодействиями России на Ближ-
нем Востоке и в Центральной Азии на основе науч-
ных публикаций отечественных и зарубежных ис-
следователей, системный анализ политической об-
становки в регионе. 

Основной материал. Сирия исторически явля-
ется страной с преобладанием мусульманского 
населения, причем ислам традиционно занимал 
центральное место в государственной и обществен-
ной жизни. На протяжении длительного периода ис-
лам использовался как инструмент идентификации 
в различных социальных и политических движе-
ниях. Обострение международной обстановки не-
редко сопровождалось эскалацией этноконфессио-
нальных конфликтов, что, в свою очередь, углуб-
ляло социальные противоречия на различных уров-
нях. В таких условиях ислам приобретал особую 
значимость как религиозная и политическая идеоло-
гия. 

Как и в других религиях, в исламе присутствует 
внутреннее разнообразие, выражающееся в суще-
ствовании различных течений и школ. Борьба за 
влияние и власть внутри исламского сообщества не-
редко приводит к деструктивным последствиям и 
формированию радикальных идеологий. Идеология 
радикального исламизма, получившая широкое рас-
пространение в XX веке, стала одним из ключевых 
факторов, способствовавших возникновению и эс-
калации вооруженного конфликта в Сирии. Можно 
уже констатировать, что к июлю 2012 года мас-
штабы насилия в стране достигли такого уровня, что 
Международный Комитет Красного Креста квалифи-
цировал происходящее как гражданскую войну [7]. 

Сирийский конфликт, разгоревшийся весной 
2011 года, был инициирован массовыми протестами 
против авторитарного режима Башара Асада. Дви-
жущими силами выступлений стали глубоко укоре-
нившиеся социально-экономические проблемы, вы-
ражавшиеся в коррупции, неравенстве и отсутствии 
политических свобод. Несменяемость власти и по-
литическая монополия правящей элиты, на фоне 
сохраняющихся внешних атрибутов демократии, 
подтолкнули население к открытому выражению 
недовольства. Сирийская революция, ставшая ча-
стью более широкого регионального процесса, из-
вестного как «Арабская весна», радикально транс-
формировала политический ландшафт страны, в 
том числе взаимоотношения между религией и гос-
ударством [14]. 

Предпосылки формирования ирано-сирий-
ского политического сотрудничества. Исламская 
революция 1979 года стала исторической вехой в 
формировании нового формата государственности 
Ирана и катализатором усиления влияния исла-
мистских сил на политическую арену арабского 
мира. Данный феномен выразился в стремлении к 
ликвидации существующих, пусть и авторитарных, 
но тем не менее модернизирующихся политических 
режимов. Наглядным подтверждением этого тезиса 
служит эволюция политической ситуации в Сирии. 
Следует объективно констатировать, что «Арабская 
весна», декларирующая курс на демократизацию, 
была использована Западом для эскалации конфес-
сиональных противоречий, что в свою очередь укре-
пило позиции радикальных исламистов. Даже такой 
шаг, как принятие новой Конституции Сирии в 2012 
году не стал переломным моментом, способным 
пресечь рост влияния исламистских группировок. 
Напротив, эти силы использовали сложившуюся си-
туацию для деструктивной деятельности, направ-
ленной на подрыв государственных институтов. 

В констекте темы нашего исследования необхо-
дим отдельно остановиться на существующих 
ирано-сирийских отношениях в вопросе стратегиче-
ского партнерства по проблематике региональных и 
международных вызовов. 

Иран и Сирия в настоящее время представляют 
собой прочный стратегический альянс, корни кото-
рого уходят в глубокое историческое прошлое Ближ-
него Востока. Общность интересов обеих стран, вы-
ражающаяся в необходимости противостоять внеш-
нему давлению и проводить согласованную поли-
тику на региональной и международной арене, по-
служила основой для укрепления двусторонних свя-
зей. 

Сирийский внутренний кризис и внешняя изоля-
ция стали катализатором сближения с Ираном, ко-
торый рассматривался Дамаском как надежный со-
юзник и источник поддержки. При этом следует от-
метить, что политика ведущих западных стран, в 
частности США, сыграла существенную роль в 
углублении ирано-сирийского сотрудничества. 
Вторжение американских войск в Ирак в 2003 году и 
последующая агрессивная риторика Вашингтона в 
отношении Ирана и Сирии, обвиненных в поддержке 
терроризма, вызвали резкое осуждение со стороны 
Тегерана и Дамаска и привели к консолидации их 
позиций [3]. 

Иранская интерпретация сирийского кризиса как 
результата внешнего вмешательства, в частности, 
со стороны США, обусловлена стремлением сохра-
нить статус-кво в регионе и защитить свои геополи-
тические интересы. Поддержка законного прави-
тельства Сирии рассматривалась Тегераном как не-
обходимое условие для предотвращения дестаби-
лизации Ближнего Востока и сохранения своего 
влияния в Ливане. 

Первоначально иранская политика в отношении 
сирийского конфликта носила преимущественно ди-
пломатический характер, выражаясь в официаль-
ных заявлениях и консультировании сирийского 
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правительства. Однако с началом военной опера-
ции России в Сирии Иран существенно усилил свою 
военную поддержку режиму Асада, направив в ре-
гион элитные подразделения для борьбы с террори-
стическими группировками. Такой подход свиде-
тельствует о стратегической важности сирийского 
вопроса для Ирана и о готовности Тегерана исполь-
зовать военные средства для достижения своих це-
лей в регионе [8]. 

Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской 
Республике, разгоревшийся в марте 2011 года, 
быстро эскалировал в полномасштабную граждан-
скую войну, в которую были вовлечены многочис-
ленные вооруженные антиправительственные груп-
пировки. К 2013 году на севере страны сформирова-
лась штаб-квартира террористической организации 
«Исламское государство». Согласно данным сов-
местного исследования Сирийского центра полити-
ческих исследований и Программы развития ООН, 
опубликованным в марте 2015 года, за первые пять 
лет конфликта погибло более 220 тысяч человек, а 
совокупный экономический ущерб превысил 300 
миллиардов долларов США [4]. 

Роль и позиция Российской Федерации в уре-
гулировании кризиса в Сирии. Россия изначально 
рассматривала феномен «Арабской весны» как ме-
ханизм, используемый Соединёнными Штатами в 
рамках их внешнеполитической стратегии по под-
держке так называемых цветных революций. Это, 
по объективному и аргументированному мнению 
российской стороны, способствовало усилению ис-
ламского экстремизма и фундаментализма в реги-
оне. Решение о применении Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации в Сирии для борьбы с террори-
стическими группировками было принято в ответ на 
официальное обращение сирийского правительства 
за военной поддержкой и одобрено Советом Феде-
рации РФ мменно по этой причине. 

Основные цели России в проведении антитерро-
ристической операции в Сирии заключались в ста-
билизации ситуации в регионе и предотвращении 
дальнейшего распространения терроризма. Воен-
ная операция, начатая 30 сентября 2015 года и при-
ведшая к значительному ослаблению террористи-
ческих сил, создала условия для начала мирного 
урегулирования сирийского конфликта в начале 
2016 года [16]. 

В условиях нарастающей гуманитарной ката-
строфы и угрозы дестабилизации региона сирий-
ское правительство обратилось за военной под-
держкой к Российской Федерации, с которой Сирия 
всегда поддерживала дружественные отношения 
еще со времен Советского Союза. В ответ на этот 
запрос, 30 сентября 2015 года, началась военная 
операция российских вооруженных сил на террито-
рии Сирии. Целью данной операции стало оказание 
содействия сирийскому правительству в борьбе с 
террористическими группировками, восстановлении 
государственного контроля над большей частью 
территории страны, а также создание условий для 
перехода к политическому урегулированию кон-
фликта.  

Российская военная помощь Сирийской Араб-
ской Республикой с 2015 года стала определяющим 
фактором в стабилизации региональной обста-
новки. Объективная необходимость оказания по-
добной помощи Сирии Россией была вызвана це-
лым рядом факторов.  

Исторически сложившиеся социально-культур-
ные связи между Россией и Сирией представляют 
собой многогранный феномен, оказывающий суще-
ственное влияние на динамику двусторонних отно-
шений. Глубокие корни этих связей уходят в про-
шлое, охватывая различные сферы человеческой 
деятельности, что свидетельствует о наличии проч-
ного фундамента для межгосударственного сотруд-
ничества. 

В современных условиях развитие хозяйствен-
ных отношений между двумя странами обусловлено 
стремлением к диверсификации внешнеэкономиче-
ских связей. Сирия, как один из ключевых торговых 
партнеров России на Ближнем Востоке, играет важ-
ную роль в реализации этой стратегической задачи. 
Особое место в российско-сирийском сотрудниче-
стве занимает военно-техническая сфера, где Си-
рия занимает второе место среди покупателей рос-
сийского вооружения. 

Таким образом, российско-сирийские отношения 
носят комплексный характер, охватывая политиче-
скую, экономическую, культурную и гуманитарную 
сферы. Глубокие исторические корни и общие инте-
ресы способствуют укреплению этих связей. Сирия 
рассматривается Россией как один из ключевых 
партнеров на Ближнем Востоке. Сотрудничество в 
различных областях, включая военно-техническую, 
способствует укреплению позиций России в реги-
оне. Развитие хозяйственных отношений отвечает 
интересам обеих стран, способствуя диверсифика-
ции экспорта и импорта, а также укреплению эконо-
мической безопасности.  

Так как Сирия занимает важное геополитическое 
положение на Ближнем Востоке, то сотрудничество 
с этой страной позволяет России расширить свое 
влияние в регионе и противостоять политическому 
давлению со стороны других государств. Необходи-
мость развития хозяйственных отношений между 
Россией и Сирией объясняется также стремлением 
двух государств диверсифицировать свои внешне-
политические и внешнеэкономические отношения. 
Сирия также выступает в качестве важного торго-
вого партнера России. На Ближнем Востоке эта 
страна является вторым по значению покупателем 
российских вооружений после Ирана [13]. 

Активные действия ВС РФ позволили не только 
существенно снизить интенсивность боевых дей-
ствий, но и нанести сокрушительное поражение тер-
рористической организации «Исламское государ-
ство», ликвидировав ее так называемый «халифат» 
на Ближнем Востоке. Официальное прекращение 
огня на территории САР, за исключением зон актив-
ных боевых действий против ИГИЛ и «Джебхат ан-
Нусра», было объявлено 30 декабря 2016 года [2]. 

Россия, обладающая собственным видением по-
литического урегулирования сирийского кризиса, в 
настоящее время выступает ключевым игроком в 
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процессе мирного разрешения конфликта. Глубокие 
исторические корни российско-сирийских отноше-
ний, уходящие своими истоками в советский период, 
служат прочной основой для современного двусто-
роннего сотрудничества. 

Российская Федерация последовательно высту-
пает за мирное урегулирование сирийского кон-
фликта путем переговоров, направленных на дости-
жение взаимоприемлемых компромиссов между 
всеми вовлеченными сторонами. Параллельно с 
этим, РФ оказывает поддержку легитимному прави-
тельству Сирийской Арабской Республики в борьбе 
с террористическими группировками, действую-
щими на ее территории. 

С момента начала сирийского кризиса Россия ак-
тивно участвует в политико-дипломатических уси-
лиях по стабилизации ситуации в регионе. Россий-
ская Федерация неоднократно демонстрировала 
свою приверженность мирному разрешению кон-
фликта, блокируя в Совете Безопасности ООН ан-
тисирийские резолюции, предусматривающие вве-
дение санкций против САР, и выступая против воен-
ной интервенции со стороны западной коалиции. 
Данные действия России свидетельствуют о ее 
стремлении способствовать восстановлению суве-
ренитета и территориальной целостности Сирии 
[11]. 

Политическое сотрудничество Ирана и Рос-
сии в мирном урегулировании кризиса в Сирии. 
Несмотря на многочисленные попытки международ-
ного сообщества, представленного ООН, достичь 
мирного урегулирования сирийского конфликта в 
рамках женевского формата переговоров, глубокие 
разногласия между сторонами привели к суще-
ственному затруднению переговорного процесса и, 
в конечном счете, к его стагнации. 

Учитывая тупиковую ситуацию, сложившуюся во-
круг женевского формата, Россия выступила с ини-
циативой создания нового механизма политиче-
ского урегулирования сирийского кризиса. 14 де-
кабря 2016 года был учрежден так называемый 
«астанинский процесс», в котором ключевую роль 
посредников взяли на себя Россия, Иран и Турция – 
государства, обладающие значительным регио-
нальным влиянием и заинтересованные в установ-
лении мира и стабильности в регионе. Выбор 
Астаны в качестве новой переговорной площадки 
был обусловлен поддержкой со стороны президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева, который неод-
нократно подчеркивал важность международных 
усилий по мирному разрешению сирийского кон-
фликта [6]. 

В ходе переговоров глав внешнеполитических 
ведомств государств-участников было принято сов-
местное заявление, фиксирующее согласованные 
меры по активизации мирного процесса в Сирии с 
целью его скорейшего завершения. Новый много-
сторонний формат переговоров позволил России, 
Ирану и Турции выработать единую позицию по 
ключевым вопросам, включая обеспечение террито-
риальной целостности Сирийской Арабской Респуб-
лики и поиск политического решения конфликта. 

Астанинский процесс стал своевременной полити-
ческой инициативой, расширившей рамки перего-
ворного процесса. Так, если ранее вопросы прекра-
щения огня, гуманитарной помощи и другие аспекты 
мирного урегулирования обсуждались преимуще-
ственно в рамках женевской площадки, то запуск 
астанинского формата способствовал возобновле-
нию политического диалога и созданию новых воз-
можностей для урегулирования конфликта. 

Астанинский формат переговоров существенно 
активизировал процесс сирийского урегулирования, 
стимулируя работу Женевской платформы и спо-
собствуя принятию более конкретных решений. До 
начала Астанинского процесса Женевская группа на 
протяжении длительного периода не могла достичь 
существенных результатов, регулярно откладывая 
свои встречи. Введение нового формата перегово-
ров позволило создать более благоприятные усло-
вия для диалога и способствовало включению в по-
вестку дня Женевской платформы острых вопросов, 
таких как борьба с терроризмом, что стало возмож-
ным благодаря активной посреднической роли Рос-
сии [5]. 

Ключевым достижением Астанинского формата 
стало создание синергетического эффекта с Женев-
ским процессом, что позволило более эффективно 
решать комплекс проблем сирийского конфликта. 
Данный формат продемонстрировал свою эффек-
тивность в качестве дополняющего и стимулирую-
щего механизма для политического урегулирова-
ния, способствуя более активному взаимодействию 
между различными сторонами конфликта. 

В контексте сирийского конфликта, Российская 
Федерация, Исламская Республика Иран и Турец-
кая Республика, выступая в качестве гарантов поли-
тического урегулирования, инициировали создание 
трехстороннего механизма для контроля за режи-
мом прекращения огня. С целью деэскалации 
напряженности и обеспечения гуманитарных усло-
вий для гражданского населения, были определены 
специальные зоны, статус которых закреплен в 
«Меморандуме о создании зон деэскалации в Си-
рийской Арабской Республике». Данный документ, 
подписанный тремя гарантами, способствовал не 
только снижению интенсивности боевых действий 
между правительственными силами и вооруженной 
оппозицией, но и созданию условий для мирного со-
существования. Помимо этого, в рамках трехсто-
роннего механизма был учрежден специальный ор-
ган, призванный заниматься вопросами освобожде-
ния задержанных и заложников, а также гуманитар-
ными аспектами конфликта, такими как обмен те-
лами погибших и поиск пропавших без вести [15]. 

Впервые в истории сирийского конфликта 
страны-гаранты выступили с совместным заявле-
нием, посвященным проблеме гуманитарного раз-
минирования, включая объекты культурного насле-
дия, включенные в список ЮНЕСКО. Особое внима-
ние уделяется таким памятникам мировой культуры. 
Согласно данным ЮНЕСКО, военные действия уже 
привели к разрушению или повреждению около 300 
объектов культурного наследия Сирии [1]. 
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Усилия стран-гарантов направлены не только на 
наращивание объемов гуманитарной помощи и вос-
становление жизненно важной инфраструктуры (си-
стем водоснабжения и электроснабжения, образо-
вательных и медицинских учреждений), но и на со-
здание безопасных условий для возвращения бе-
женцев. Таким образом, гаранты демонстрируют 
комплексный подход к решению гуманитарной про-
блемы и содействию восстановлению Сирии. 

Таким образом, двадцатый раунд переговоров в 
рамках Астанинского формата, проходивший в 
Астане, ознаменовал собой завершение очередного 
этапа многосторонних консультаций по сирийскому 
урегулированию.  

Страны-гаранты, включая Россию и Иран, в 
своем совместном заявлении подтвердили свою 
приверженность продолжению этих усилий и выра-
зили готовность оказать всемерную поддержку Си-
рийской Арабской Республике в восстановлении ее 
государственности и интеграции в региональное со-
общество [10]. 

В ходе переговоров особое внимание было уде-
лено анализу присутствия и активности террористи-
ческих группировок в зоне деэскалации Идлиб. 
Были категорически отвергнуты все незаконные 
инициативы, маскируемые борьбой с терроризмом, 
а также односторонние санкции, противоречащие 
международному праву. Подчеркивалась недопу-
стимость дискриминационных мер в отношении от-
дельных регионов Сирии, которые могут дестабили-
зировать ситуацию в стране [9]. 

В ходе переговоров участники обсудили широкий 
спектр актуальных вопросов, среди которых особое 
внимание было уделено расширению гуманитарной 
помощи Сирии. В частности, обсуждались проекты 
восстановления критически важной инфраструк-
туры и инициативы по гуманитарному разминирова-
нию. Кроме того, стороны рассмотрели возможность 
расширения масштабов операций по взаимному 
освобождению задержанных и похищенных лиц в 
рамках соответствующей рабочей группы, что при-
звано способствовать укреплению доверия между 
сирийскими сторонами [12]. 

Механизм ирано-российских взаимоотноше-
ний в процессе урегулирования сирийского кон-
фликта. Сотрудничество России и Ирана в контек-
сте сирийского кризиса представляет собой уни-
кальное явление в современной международной по-
литике. Исторически сложившиеся двусторонние от-
ношения, ранее проявлявшиеся в совместных уси-
лиях по урегулированию региональных конфликтов 
(Таджикистан, Афганистан), достигли нового уровня 
интеграции. 

Сирийский конфликт выступал катализатором 
консолидации интересов Москвы и Тегерана, сфор-
мировав беспрецедентный военно-политический 
альянс. Характерной чертой данного партнерства 
стало разрешение Ираном, впервые со времен Ис-
ламской революции, использовать свою террито-
рию для проведения российских военных операций. 
Это решение, противоречащее традиционной иран-
ской внешнеполитической доктрине, подчеркивает 

стратегическую значимость сотрудничества с Рос-
сией для обеспечения национальных интересов 
Ирана в регионе. 

Российско-иранское сотрудничество в Сирии 
представляет собой сложный комплекс взаимосвя-
занных мер, направленных на достижение общих 
геополитических целей. Военно-оперативное взаи-
модействие, выражающееся в совместных опера-
циях и обмене разведывательной информацией, 
позволило существенно ослабить позиции террори-
стических группировок и создать условия для поли-
тического диалога. Политико-дипломатические уси-
лия России и Ирана направлены на поиск долго-
срочного решения сирийского кризиса, однако 
столкнулись с рядом препятствий, связанных с раз-
ногласиями между ключевыми игроками региона. 
Сирия выступает в качестве важного плацдарма для 
реализации внешнеполитических интересов как 
России, так и Ирана, что обуславливает устойчивый 
характер двустороннего сотрудничества. 

Анализ современного политического ландшафта 
Ближнего Востока позволяет выделить ряд ключе-
вых факторов, обуславливающих укрепление со-
трудничества между Исламской Республикой Иран 
и Российской Федерацией. 

1. Коалиционная дипломатия как стратегический 
выбор Ирана. Исторический опыт Ирана свидетель-
ствует о том, что достижение внешнеполитических 
целей наиболее эффективно осуществляется в 
рамках многосторонних коалиций. Участие в таких 
объединениях позволяет диверсифицировать риски 
и повысить эффективность внешнеполитических 
инструментов. Примеры успешного применения ко-
алиционной дипломатии Ираном – укрепление пози-
ций движения Хезболла в Ливане и тесное сотруд-
ничество с правительством Ирака. В контексте си-
рийского кризиса коалиционное взаимодействие 
также выступает важным инструментом достижения 
национальных интересов Ирана. 

2. Геополитическое значение России как посто-
янного члена Совета Безопасности ООН. Сотрудни-
чество с Россией, обладающей правом вето в Со-
вете Безопасности ООН, является рациональным 
выбором для Ирана, стремящегося нейтрализовать 
внешнее давление и обеспечить защиту своих наци-
ональных интересов на международной арене. Осо-
бую актуальность это приобретает в контексте си-
рийского кризиса. 

3. Независимость российской внешней политики. 
Приверженность России к многовекторной внешней 
политике, не скованной жесткими блоковыми обяза-
тельствами, создает благоприятные условия для 
развития российско-иранского сотрудничества. Не-
зависимая позиция России в отношении сирийского 
кризиса, совпадающая по многим пунктам с пози-
цией Ирана, является одним из ключевых факторов, 
способствующих углублению двусторонних отноше-
ний. 

4. Взаимная выгода сотрудничества. Региональ-
ное влияние Ирана в Ираке и Сирии, всесторонняя 
поддержка правительства Башара Асада, активная 
борьба с терроризмом и экстремизмом делают Иран 
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привлекательным партнером для России, заинтере-
сованной в укреплении своих позиций на Ближнем 
Востоке. В свою очередь, Иран видит в России 
надежного союзника, способного противостоять 
расширению американского влияния в регионе. 

Таким образом, можно констатировать, что оче-
видное углубление российско-иранского сотрудни-
чества обусловлено совокупностью объективных 
факторов, связанных с геополитическими реалиями 
Ближнего Востока, а также с совпадением долго-
срочных национальных интересов двух стран. 

Следует отметить, что российско-иранское взаи-
модействие в контексте сирийского кризиса характе-
ризуется как сотрудничество, основанное на сочета-
нии общих интересов и существующих разногласий. 

С одной стороны, обе страны выражают озабо-
ченность в связи с распространением радикализма 
и терроризма на Ближнем Востоке, а также стре-
мятся противостоять внешнему вмешательству в 
региональные дела. Поддержка Ираном «оси сопро-
тивления», направленная на сдерживание Израиля, 
является одним из ключевых элементов его внеш-
ней политики. Однако, учитывая тесные отношения 
России с Израилем, данный фактор может созда-
вать определенные трения в российско-иранских от-
ношениях. 

С другой стороны, обе стороны демонстрируют 
высокую степень взаимного понимания и сотрудни-
чества в рамках сирийского урегулирования. Не-
смотря на существующие разногласия, российско-
иранские отношения в данном контексте носят стра-
тегический и долгосрочный характер. 

Следовательно, российско-иранское сотрудни-
чество по сирийскому вопросу представляет собой 
сложный многогранный процесс, в котором сопряга-
ются как общие интересы, так и противоречивые 
подходы. Дальнейшее развитие этих отношений бу-
дет во многом зависеть от способности сторон нахо-
дить компромиссы и адаптировать свои позиции с 
учетом меняющейся региональной обстановки. 

Анализ двусторонних российско-иранских отно-
шений в рамках сирийского урегулирования позво-
ляет выделить ряд направлений для повышения 
эффективности взаимодействия и минимизации 
разногласий. 

1. Синхронизация политических и военно-опера-
ционных аспектов сотрудничества. Несмотря на до-
стигнутый высокий уровень координации в военной 
сфере, необходимо акцентировать внимание на по-
литическом диалоге. Особое значение приобретает 
выработка совместных стратегий на случай различ-
ных сценариев развития событий, включая победу 
или поражение действующих режимов. 

2. Учет западного фактора и гибкое взаимодей-
ствие с внешними игроками. Западные страны, осо-
бенно США, активно участвуют в сирийском кон-
фликте и стремятся предотвратить усиление пози-
ций России и Ирана. В этих условиях необходимо 
рационально оценивать ситуацию и максимально 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы для 
взаимодействия с западными партнерами. 

3. Конвертация военных успехов в политические 
достижения. Достигнутые в ходе военных операций 

результаты открывают новые возможности для ди-
пломатической деятельности. Необходимо усилить 
координацию усилий в военной сфере для достиже-
ния максимального политического эффекта. 

4. Усиление гуманитарного компонента сотруд-
ничества. С учетом гуманитарной катастрофы в Си-
рии, Россия и Иран должны уделить больше внима-
ния оказанию гуманитарной помощи населению. 
Это позволит не только снизить негативное влияние 
антироссийской и антииранской пропаганды, но и 
повысить эффективность «мягкой силы» двух стран 
в регионе. 

 
Выводы. Исходя из вышеизложенного, можно 

констатировать, что исходная ситуация в сирийском 
конфликте, характеризующаяся отсутствием эф-
фективных механизмов воздействия на противобор-
ствующие стороны в рамках переговоров под эгидой 
ООН, требовала поиска альтернативных форматов 
взаимодействия. 

Таким образом, именно российско-иранское вза-
имодействие в контексте сирийского урегулирова-
ния способствует как укреплению позиций обеих 
стран на Ближнем Востоке, расширяя спектр дву-
стороннего сотрудничества, так данное партнерство 
демонстрирует и явный потенциал для формирова-
ния новой региональной архитектуры, направлен-
ной на нейтрализацию террористической угрозы и 
обеспечение стратегического баланса сил на Ближ-
нем Востоке, что, в конечном счете, может способ-
ствовать устойчивости региональной безопасности. 
Синтез российских и иранских интересов в сирий-
ском вопросе создает предпосылки для конструиро-
вания новой региональной конфигурации, способ-
ной обеспечить как противодействие терроризму, 
так и формирование более устойчивого баланса сил 
в регионе. 

 
Литература 
1. Арсанова Т.Е. Ближний Восток в политике 

ЮНЕСКО //Социально-гуманитарные знания. 2019. 
№2. С.183-189. 

2. Битюкова Н.Д. Феномен нового халифата на 
Ближнем Востоке //Актуальные проблемы совре-
менных международных отношений. 2017. №10. 
С.21-26. 

3. Богачева А.С. Политика Ирана в Сирии //Ана-
лиз и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. 2020. №1. 
С.74-80. 

4. Бокерия С.А. Концепция личностной безопас-
ности в практике ООН //Вестник Российского уни-
верситета дружбы народов. Серия: Международные 
отношения. 2017. Т.17. №2. С.312-324. 

5. Вахшитех А., Лапенко М. В. Переговорный 
процесс по Сирии в Астане: Итоги 2018 года //Совре-
менные евразийские исследования. 2018. №3. С.59-
70. 

6. Вахшитех А., Лапенко М.В. Сирийское урегу-
лирование в рамках переговорного процесса в 
Астане //Современные евразийские исследования. 
2017. №3. С.24-37. 

7. Касьяненко А.В. Отношения России, Турции и 
Ирана в контексте военно-политических связей с 



 25

З
А
К
О
Н

 и
 В
Л
А
С
Т
Ь

 

Сирийской Арабской Республикой //Международ-
ные отношения. 2024. №1. С.44-60. 

8. Крупина А.А. Проблемы и перспективы взаи-
модействия Турции и Ирана в Сирии //Скиф. Во-
просы студенческой науки. 2023. №1. С.387-391.  

9. Кудрин Н.Ю. Дипломатические усилия по мир-
ному урегулированию в Сирии //Вестник науки. 
2024. Т.3. №6. С.967-971. 

10. Мамедов Р.Ш. Восточное Средиземноморье и 
сирийский вопрос во внешнеполитических приори-
тетах России и США //Известия Саратовского уни-
верситета. Новая серия. Серия История. Междуна-
родные отношения. 2024. Т.24. №1. С.88-97. 

11. Насер В.А. Роль России в урегулировании си-
рийского конфликта //Известия Саратовского уни-
верситета. Новая серия. Серия История. Междуна-
родные отношения. 2018. Т.18. №4. С.514-522. 

12. Силаев Н., Сафранчук И. Симбиоз и соперни-
чество: динамика турецких отношений в перспек-
тиве теории международного статуса //Международ-
ные процессы. 2024. Т.21. №3. С.86-102. 

13. Федорченко, А.В., Крылов, А.В. Трансформа-
ционные процессы на Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке и национальные интересы России 
//Ежегодник Института международных исследова-
ний Московского государственного института меж-
дународных отношений (Университета) Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации. 2013. 
№1. С.171-202. 

14. Averre D. (2019. ). Russia, the Middle East and 
the conflict in Syria //Routledge Handbook of Russian 
Security. – Routledge. pp. С. 399-409. 

15. Bannelier-Christakis K. (2016 ). Military 
interventions against ISIL in Iraq, Syria and Libya, and 
the legal basis of consent //Leiden Journal of 
International Law. – Vol. 29. – No. 3. – pp. 743-775. 

16. Roberts A. (2018). The fate of the Arab Spring: 
ten propositions //Asian Journal of Middle Eastern and 
Islamic Studies. – Vol. 12. – No. 3. – pp. 273-289. 

 

Iran-Russia cooperation in the Syrian crisis within the framework of 
ensuring regional security 

Lajevardi Seyed Erfan, Fedoriak D.R. 
Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences 
The proposed article is devoted to the analysis of cooperation between Iran and 

Russia in the context of the problems of resolving the Syrian crisis with an 
emphasis on ensuring regional security. The article provides a comparative 
analysis of various stages of cooperation, identifies key factors that 
determine its dynamics and impact on the regional situation. Particular 
attention is paid to the role of these two countries in the fight against 
terrorism, the restoration of Syria and the formation of the post-war political 
landscape. 

Also, in the process of the study, it is analyzed how joint actions of Russia and 
Iran contribute to strengthening their positions in the region. The work 
considers such aspects as military cooperation, economic ties, political 
coordination and influence on regional balances of power. 

Additionally, an analysis of the challenges facing Russian-Iranian cooperation 
in Syria, as well as the prospects for its development, is carried out. The 
authors consider internal and external factors that can have a negative 
impact on the interaction of the two countries, such as economic sanctions, 
changes in the geopolitical configuration of the region, contradictions within 
Syrian society and differences in the long-term goals of the Russian 
Federation, the Islamic Republic of Iran and the Syrian Arab Republic. 

Keywords: Russia, Iran, Syria, Middle East, strategic cooperation, regional 
security, military-political cooperation, geopolitics 
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Политические последствия обострения территориального 
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Статья посвящена характеристике политических последствий 
обострившегося спора между Венесуэлой и Гайаной по поводу 
принадлежности района Эссекибо после проведения Каракасом 
в декабре 2023 г. консультативного референдума относительно 
спорной территории. Анализ проблемы представляется актуаль-
ным для оценки влияния ситуации на уровень региональной без-
опасности в Латинской Америке. Более того, данный вопрос 
также имеет значимость и в контексте российско-венесуэльских 
отношений, поскольку Каракас является одним из основных парт-
неров Москвы в регионе, а Россия заинтересована в мирном уре-
гулировании спора, о чем не раз заявлялось в МИД РФ. В работе 
обозначены ключевые предпосылки конфликта, зафиксировано 
его историческое развитие. Также в статье дана оценка экономи-
ческому значению района и роли ресурсов в территориальном 
споре. Помимо этого, в работе выделены основные политико-
юридические противоречия между позициями Венесуэлы и Гай-
аны. Особое внимание в тексте уделено геополитическому 
наполнению конфликта, а также посреднической роли Бразилии 
в урегулировании напряженности. Кроме того, автором дана ха-
рактеристика роли территориального спора вокруг Эссекибо в 
контексте внутриполитической борьбы накануне президентских 
выборов в Венесуэле в 2024 г. В заключительной части статьи 
приведена оценка позиций Каракаса после проведения плебис-
цита. 
Ключевые слова: Венесуэла, Гайана, Эссекибо, Мадуро, рефе-
рендум, территория, спор, конфликт, последствия. 
 
 
 

                                                 
1 Шапталов Б.Н. Феномен государственного лидерства: экспан-
сия в мировой истории. М.: Крафт+. 2008; Шапталов Б.Н. Эконо-
мическая экспансия. Теория и практика обретения националь-
ного богатства. М.: ЗАО «Издательство "Экономика"». 2008; 

Введение 
На фоне трансформации современного миропо-

рядка в сторону полицентричности и нарастания 
геополитической напряженности в разных частях 
света любые дипломатические противоречия и не-
урегулированные территориальные споры могут ин-
тернационализироваться и перерасти в вооружен-
ную эскалацию. Такая характеристика относится не 
только к Ближнему Востоку или странам Африки, по-
добные риски наблюдаются и в Южной Америке. 

Так, территориальный спор между расположен-
ной в северной части Латинской Америки Венесуэ-
лой и соседней Гайаной по поводу принадлежности 
района Эссекибо обострился в конце 2023 г., когда 
3 декабря 2023 г. Венесуэла провела референдум, 
чтобы выявить позицию населения по поводу того, 
должен ли Каракас осуществлять фактический суве-
ренитет над данной областью. Гайана-Эссекибо за-
нимает площадь около 159 500 км2 и расположена к 
востоку от Венесуэлы и в настоящее время принад-
лежит Гайане, занимая три четверти ее территории. 

Проблема спора вокруг Эссекибо рассматрива-
лась как российскими, так и зарубежными учеными. 
В частности, В.А. Голиней [1] структурировал внут-
ренние и внешние факторы влияния на динамику от-
ношений между странами Латинской Америки, в том 
числе дал оценку их значимости для конфликта 
между Венесуэлой и Гайаной. В свою очередь, Д.А. 
Кузнецов [2] охарактеризовал роль американского 
фактора в территориальном вопросе. В коллектив-
ной монографии ученых Института Латинской Аме-
рики РАН [3] приведена оценка значимости полити-
ческого ландшафта в регионе для решения про-
блемы Эссекибо. Д.М. Розенталь [5] показал эволю-
цию подходов и стратегии Каракаса к территориаль-
ному спору на протяжении XX в. и в начале XXI в. 
при президентствах Уго Чавеса и Николаса Мадуро. 
Среди зарубежных авторов стоит выделить работу 
А.М. Гомера [11], который предложил несколько ва-
риантов для мирного урегулирования спора и ука-
зал на основные препятствия. Кроме того, Р. Падула 
[12] дал оценку роли экономических факторов в про-
блеме Эссекибо. Теоретические рамки для прове-
дения исследования сформированы опорой на тео-
рию экспансионизма, изложенной представителями 
российского научного сообщества.1 

Для проведения исследования использовался 
ряд методов. Структурно-функциональный анализ и 
факторный анализ позволили дать оценку полити-

Каспе С.И. Империя и модернизация: общая модель и россий-
ская специфика. М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН). 2001. С. 37, 61. 
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ческой и экономической составляющим территори-
ального спора, а также охарактеризовать геополи-
тический аспект данной проблемы. Использование 
ретроспективного анализа позволило выявить исто-
рические предпосылки возникновения конфликта, 
выделить и объяснить неудавшиеся попытки его ре-
шения, а также дать оценку причинам его обостре-
ния в декабре 2023 г. Применение метода обзора 
правовых документов дало возможность сопоста-
вить официальные позиции Венесуэлы и Гайаны по 
Эссекибо. 

С учетом проведенных исследований представ-
ляется особенно актуальным дать характеристику 
политическим последствиям обострившегося в де-
кабре 2023 г. спора вокруг Эссекибо в условиях 
предвыборной кампании в Венесуэле. Не менее 
значимым представляется определение возможных 
направлений влияния данного конфликта на регио-
нальную стабильность.  

Более того, исследование данной проблемы 
представляет важность и для анализа развития рос-
сийско-венесуэльских отношений. Страны как рас-
ширяют энергетическое сотрудничество, так и коор-
динируют политические подходы на международной 
арене. В частности, Москва и Каракас имеют схожие 
позиции в части трансформации миропорядка в сто-
рону полицентричности и недопущения возврата к 
однополярной системе с доминирующей ролью 
США. Россия не заинтересована в переходе кон-
фликта в вооруженную фазу, о чем неоднократно 
заявляли в МИД РФ2. В случае обострения террито-
риального кризиса и его потенциального перехода в 
фазу вооруженного противоборства Москве, веро-
ятно, нужно будет брать на себя роль ответствен-
ного посредника для его урегулирования. В этой 
связи исследование имеет практическую значи-
мость, а отдельные выводы могут быть использо-
ваны в работе профильных министерств и ве-
домств.  

 
Референдум как главный фактор обострения 

проблемы Эссекибо 
По итогам состоявшегося в декабре 2023 г. голо-

сования более 10 млн избирателей (95%) поддер-
жали идею о суверенитете Венесуэлы над Эссе-
кибо3. Важно подчеркнуть значимость для венесу-
эльцев данного вопроса, поскольку явка на плебис-
цит превысила уровень участия населения в прези-
дентских выборах 2019 г. После объявления резуль-
татов волеизъявления граждан Национальная ас-
самблея Венесуэлы утвердила закон о создании 24-
го штата Гайана-Эссекибо в составе государства4. 

                                                 
2 Комментарий официального представителя МИД России 
М.В.Захаровой относительно спора между Венесуэлой и Гайаной 
о статусе Эссекибо // МИД России, 08.12.2023. URL: 
https://www.mid.ru/tv/?id=1919851&lang=ru (дата обращения: 
24.03.2024). 
3 CNE anuncia abrumadora victoria del Sí con participación superior 
a 10 millones // Asamblea Nacional de Venezuela. 04.12.2023. URL: 
https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/cne-anuncia-
abrumadora-victoria-del-si-con-participacion-superior-a-10-millones 
(дата обращения: 21.02.2024). 
4 AN aprueba en primera discusión Ley Orgánica para la Defensa del 
Esequibo // Asamblea Nacional de Venezuela. 06.12.2023. URL: 

Более того, президент Боливарианской Республики 
Николас Мадуро распорядился «аннулировать в те-
чение трех месяцев все лицензии», выданные Гай-
аной иностранным компаниям на разработку нефти 
в спорном регионе, а также представил новую карту 
страны, включив в нее Эссекибо. Необходимо доба-
вить, что голосование проходило только на террито-
рии Венесуэлы, таким образом, позиция жителей 
спорной территории не была учтена. 

Данные действия вызвали негативную реакцию 
со стороны Гайаны. Президент страны Ирфаан Али 
заверил своих граждан, что штат Эссекибо, состав-
ляющий три четверти территории страны, будет за-
щищен от любых возможных притязаний. В свою 
очередь, президент Венесуэлы Николас Мадуро за-
явил, что результаты референдума дают ему ман-
дат на начало «нового и мощного» этапа в террито-
риальном споре. 

Эскалация напряженности вызвана двумя факто-
рами. Во-первых, в апреле 2023 г. по решению Меж-
дународного суда ООН 2023 г.5 Каракас получил от-
каз на свой запрос рассмотреть территориальный 
спор вокруг Эссекибо и начать прямые переговоры 
между двумя странами по данному вопросу. Во-вто-
рых, в сентябре 2023 г. Гайана завершила первый 
этап торгов по поводу получения прав на разведы-
вание и добычу нефти в ряде районов территори-
альных вод страны6. Каракас неоднократно выска-
зывал недовольство присутствием иностранных 
компаний, в частности американских, в спорных во-
дах.  

Территориальный спор вокруг принадлежности 
Эссекибо имеет сложную историю, что ставит меж-
дународное публичное право перед необходимо-
стью решить, какой из правовых принципов uti 
possidetis Iuris (владение де-юре, юридическое вла-
дение) или uti possidetis de facto (фактическое вла-
дение) должен преобладать при делимитации тер-
риторий. Кроме того, неотъемлемыми элементами 
конфликта являются геостратегические интересы 
как региональных игроков, так и США, определяе-
мые энергетическим рынком. Важно обратить вни-
мание и на венесуэльский внутриполитический кон-
текст, в рамках которого произошло обострение 
спора. В 2024 г. в стране состоятся президентские 
выборы. Решимость Каракаса в волнующем милли-
оны венесуэльцев вопросе может позволить Ма-
дуро выиграть дополнительные политические очки 
и ослабить оппозицию. 

Историческое развитие спора вокруг Гайаны-
Эссекибо 

https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/an-aprueba-en-pri-
mera-discusion-ley-organica-para-la-defensa-del-esequibo (дата об-
ращения: 20.02.2024). 
5 Nuevo revés para Venezuela en la CIJ en disputa por el Esequibo // 
La Nación, 06.04.2023. URL: 
https://www.lanacion.com.ar/agencias/nuevo-reves-para-venezuela-
en-la-cij-en-disputa-por-el-esequibo-nid06042023/ (дата обраще-
ния: 24.02.2024). 
6 Guyana recibe ofertas por ocho de los 14 bloques petrolíferos en 
licitación // El Periódico de la Energía, 13.09.2023. URL. 
https://elperiodicodelaenergia.com/guyana-recibe-ofertas-ocho-14-
bloques-petroliferos-licitacion/ (дата обращения: 22.02.2024). 
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Исторически регион Эссекибо входил в состав 
Венесуэлы, о чем свидетельствуют документы пе-
риода пребывания страны в составе Испанской им-
перии Территория Венесуэлы простиралась до ли-
нии Эссекибо, включая, таким образом, Эссекибо7. 
До того, как Гайана стала республикой, она была ко-
лонией Великобритании, а до этого – Нидерландов. 
Истоки спора вокруг Эссекибо восходят к 1814 г., ко-
гда Великобритания приобрела у Голландии терри-
торию нынешней Гайаны. Венесуэла получила не-
зависимость от Испании в 1824 г. В то время гра-
ница британской колонии с Венесуэлой не была 
определена. Осуществить демаркацию было ре-
шено в 1835 г., когда британское правительство по-
ручило Роберту Шомбургку обследовать погранич-
ный регион и провести границу. Он провел линию 
Шомбургка, которая соответствует нынешней за-
падной границе Гайаны. Венесуэла отреагировала 
на это заявлением о своем праве контролировать 
территории, которые находятся к востоку от реки 
Эссекибо, протекающей по центру Гайаны8. 

После открытия золотых месторождений к за-
паду от линии Шомбургка во второй половине XIX в. 
британское правительство объявило, что золото-
носные районы также являются территориями, кон-
тролируемыми Лондоном. Против этой позиции вы-
ступила Венесуэла, которая хотела сохранить этот 
регион за собой. В 1876 г. она обратилась к Соеди-
ненным Штатам, ссылаясь на доктрину Монро, и 
предложила рассмотреть спор в арбитраже. Только 
в 1895 г. США согласились изучить данную про-
блему, а затем приняли решение в пользу британ-
ских претензий. В то же время венесуэльские требо-
вания, как и дополнительные амбиции британцев на 
доступ к золотым месторождениям, были отклонены 
[9].  

Это решение фактически отрезало доступ вене-
суэльцев к ресурсам Эссекибо. Почти сразу венесу-
эльское правительство выразило протест против 
результатов и объявило о сохранении своих притя-
заний на территорию. В этой связи с учетом влияния 
наследия колониализма, связанного с данным спо-
ром, президент Николас Мадуро в ходе своей пред-
выборной кампании, возможно, будет более активно 
информировать жителей Венесуэлы и Гайаны о по-
зиции Запада в этом конфликте. Таким образом, 
действующий глава государства может представить 
западные страны как общего врага, надеясь до-
биться территориальных уступок от Гайаны и пока-
зать, что Запада не сможет спровоцировать кон-
фликт между двумя странами. 

                                                 
7 Venezuela Boundary Dispute, 1895–1899 // The US Department of 
State, 2022. URL: https://history.state.gov/milestones/1866-
1898/venezuela (дата обращения: 15.02.2024). 
8 Venezuela Boundary Dispute, 1895–1899 … 
9 Award regarding the Boundary between the Colony of British Guiana 
and the United States of Venezuela, 1899 // United Nations, reports 
of International Arbitral Awards, 2007. URL: https://le-
gal.un.org/riaa/cases/vol_XXVIII/331-340.pdf (дата обращения: 
12.02.2024). 
10 Memorándum de Severo Mallet-Prevost de 1944 en la disputa 
fronteriza entre Venezuela y la Guayana Británica // Cambridge, 

В 1899 г. Парижский арбитраж присудил Велико-
британии более 80% территории9, на которую пре-
тендовала Венесуэла, однако решение не было 
юридически обязывающим, а явилось результатом 
политического соглашения, которое было зафикси-
ровано в меморандуме Северо Маллет Превоста, 
юриста, представлявшего интересы Венесуэлы. До-
кумент был опубликован в 1949 г.10 Именно это ре-
шение арбитража является причиной спора. Гайана 
настаивает на его соблюдении, в то время как Кара-
кас не признает его юридическую значимость. 

На протяжении длительного времени Венесуэла 
пыталась разрешить спор, используя политико-ди-
пломатический инструментарий. В течение XX в. Ка-
ракас неоднократно поднимал вопрос о споре на 
конференциях Организации американских госу-
дарств, а с 1945 года – на площадке Организации 
Объединенных Наций, где венесуэльские дипло-
маты добились признания наличия территориаль-
ных притязаний Венесуэлы со стороны Великобри-
тании, а затем и Гайаны, которая стала независи-
мой республикой в 1965 г. Выступление тогдашнего 
министра иностранных дел Венесуэлы Марко Фаль-
кона Брисеньо в Специальном комитете 17-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН (1962 г.) придало во-
просу особое значение и подготовило условия для 
принятия Женевского соглашения 1966 г., которое 
стало шагом в сторону совместного поиска решения 
Венесуэлой и Гайаной11. 

Основным результатом реализации соглашения 
было создание совместной комиссии между Гайа-
ной и Венесуэлой. Более того, в документе преду-
сматривалось, что если в течение четырех лет не 
будет выработан механизм урегулирования спора и 
принцип итоговой демаркации границ, то у сторон 
будет шесть месяцев, чтобы выбрать один из мир-
ных способов, предусмотренных Уставом ООН. 

Тем не менее, переговоры завершились безре-
зультатно. Уже через несколько месяцев после под-
писания Женевского соглашения, венесуэльские во-
енные силы заняли остров Анкоко на стороне Гай-
аны на линии Шомбургка12. Помимо этого, в течение 
четырех лет переговоров происходили восстания 
гражданского общества, такие как антивенесуэль-
ские протесты в Джорджтауне или восстание в реги-
оне Рупунуни (1969 г.), инициаторами которого были 
сепаратисты из коренного населения, желавшие 
воссоединения с венесуэльской территорией. 

В XX в. территориальный спор по-прежнему 
остается неразрешенным. С 1990 по 2018 гг. гене-
ральные секретари Организации Объединенных 
Наций оказывали посредническую поддержку в по-
исках решения спора, однако удовлетворительных 

1949. URL: https://allanbrewercarias.com/wp-
content/uploads/2023/04/Memorandum-Mallet-Prevost.-Testimonio-
Otto-Schoenrich.1944.-Nulidad-Laudo-Arbitral-1899.-Controversia-
Guayana-Esequiba.pdf (дата обращения: 11.02.2024). 
11 Agreement to Resolve the Controversy over the Frontier between 
Venezuela and British Guiana (Geneva Agreement) // United Nations, 
1966. URL: https://peacemaker.un.org/guyana-venezuela-border66 
(дата обращения: 05.02.2024). 
12 Venezuela reanuda su reclamación sobre Esequibo // El País, 
16.06.1982. URL: https://elpais.com/diario/1982/06/16/internac-
ional/393026407_850215.html (дата обращения: 08.02.2024). 
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результатов достичь не удалось, а стороны перио-
дически осуществляют провокационные действия у 
границ. В частности, преследование в 2013 г. нефте-
разведочного судна правительства Гайаны, прово-
дившего картирование морского дна, а также реше-
ние венесуэльского правительства расширить кон-
тингент своих военно-морских силы в спорных водах 
в 2015 г. привели к очередному росту напряженно-
сти [8].  

После провала посредничества со стороны гене-
ральных секретарей в 2018 г. территориальный был 
передан на рассмотрение в Международном суде 
ООН13. Однако правительство Венесуэлы отказа-
лось признать юрисдикцию суда по данному во-
просу и не приняло участия в последующих разби-
рательствах. С учетом трудностей, с которыми стал-
кивается Венесуэла из-за находящейся под санкци-
ями США экономики и активизирующейся накануне 
выборов оппозиции, выступающей против Мадуро, 
подтверждение претензий Венесуэлы на Эссекибо 
является как политическим шагом, так и прагматич-
ным жестом, направленным на получение контроля 
над ресурсами региона [6]. 

 
Экономический аспект спора вокруг Эссекибо 
Гайана-Эссекибо с населением около 125 000 че-

ловек обладает огромными лесными и водными за-
пасами, что делает ее потенциальным источником 
гидроэлектроэнергии. Кроме того, здесь находятся 
значительные залежи ценных минералов, таких как 
золото, которые Гайана разрабатывает со сере-
дины XIX в., когда только начался территориальный 
спор с Венесуэлой. С момента обретения независи-
мости в 1965 г. Гайана выдала лицензии на разра-
ботку ресурсов Эссекибо международным компа-
ниям, в том числе из Китая, одного из важнейших 
союзников Венесуэлы [7]. 

Самым привлекательным активом Эссекибо яв-
ляются запасы нефти и газа, расположенные на тер-
ритории площадью около 26 000 кв. км, известной 
как Стабрук, причем большая часть этих запасов 
находится в территориальных водах региона, оспа-
риваемых Венесуэлой. В начале 2016 г. правитель-
ство Гайаны выдало американской нефтяной корпо-
рации ExxonMobil лицензию на бурение в спорной 
морской зоне. В мае правительство Гайаны объ-
явило, что компания обнаружила значительные за-
пасы нефти по итогам первого раунда бурения в 
зоне Стабрук14. 

Венесуэла ответила на действия декретом от 27 
мая 2016 г., включив спорный морской район в свою 
национальную сферу морской защиты, тем самым 
расширив зону, которую контролирует венесуэль-

                                                 
13 ICJ rules it has jurisdiction to intervene in historic boundary dispute 
between Venezuela and Guyana // Jurist, 12.2020, https://www.ju-
rist.org/news/2020/12/icj-rules-it-has-jurisdiction-to-intervene-in-his-
toric-boundary-dispute-between-venezuela-and-guyana/ (дата обра-
щения: 05.02.2024). 
14 Guyana says Exxon to begin offshore drilling, Venezuela irked // 
Reuters, 06.03.2016. URL: https://www.reuters.com/article/guyana-
exxon-mobil/guyana-says-exxon-to-begin-offshore-drilling-vene-
zuela-irked-idUSL1N0W72RE20150305/ (дата обращения: 
03.02.2024). 

ский флот, на спорный район. Правительство Гай-
аны, в свою очередь, вызвало венесуэльского посла 
для разъяснений, а напряженность усилилась еще 
больше. Гайана отозвала лицензию на обслужива-
ние венесуэльской национальной авиакомпании 
Conviasa15. 7 января 2021 г. президент Венесуэлы 
Николас Мадуро при поддержке Национальной ас-
самблеи Венесуэлы издал указ № 4415, направлен-
ный на укрепление притязаний Каракаса на гайан-
ский регион Эссекибо и прилегающее к нему мор-
ское пространство [10]. 

На территории Стабрук Гайана намерена добы-
вать 1,2 млн баррелей в день к 2027 году, что сде-
лает ее одним из крупнейших производителей 
нефти в Латинской Америке после Бразилии и Мек-
сики. Более того, Гайана превысит показатели Ве-
несуэлы, которая в 2023 г. добывала порядка 750 
000 баррелей в день16. 

Конфликт также связан с соперничеством между 
ExxonMobil и венесуэльским правительством. Аме-
риканский нефтяной гигант является ключевым иг-
роком в нефтяном буме Гайаны, наряду с китайской 
компанией CNOOC. В экономическом плане поло-
жение двух компаний практически равноценно, но 
именно США готовы вмешаться в ситуацию с помо-
щью своих вооруженных сил в случае эскалации. В 
нарративе Каракаса Гайана предстает как "колония" 
ExxonMobil и "империи США" [5]. 

Если Эссекибо перейдет под контроль Венесу-
элы, страна сможет увеличить производство элек-
троэнергии благодаря наличию различных бассей-
нов и рек в этом регионе. Кроме того, это позволило 
бы расширить морские границы, обеспечив государ-
ству дополнительные рыболовные зоны. Наличие 
новой морской территории даст возможности увели-
чить турпоток, привлечь дополнительные таможен-
ных поступления за счет морского транзита, а также 
создать дополнительный потенциал экономиче-
ского взаимодействия с Африкой и Европой [1]. Та-
ким образом, расширение границ Венесуэлы через 
Гайану-Эссекибо положительно скажется на стране 
с экономической точки зрения. 

 
Геополитический аспект спора вокруг Эссе-

кибо  
Проведение референдума в декабре 2023 г. де-

монстрирует смену инструментария Каракаса в во-
просе разрешения спора вокруг Эссекибо. Если ра-
нее страна пыталась поднимать проблему в между-
народных инстанциях, то проведение плебисцита 
свидетельствует о желании придать политический 
вес борьбе за спорную территорию, а также наде-
лить свои стремления «легитимным характером» 
[12]. Наличие широкой общественной поддержки 

15 Govt undertaking public awareness campaign on Guyana/Vene-
zuela territorial controversy // DPI, 02.2021, https://dpi.gov.gy/govt-
undertaking-public-awareness-campaign-on-guyana-venezuela-terri-
torial-controversy/ (дата обращения: 15.02.2024). 
16 Venezuela’s border dispute with Guyana just got even testier // Mi-
ami Herald, 01.2021. URL: https://www.miamiherald.com/news/na-
tion-world/world/americas/article248798040.html (дата обращения: 
12.02.2024). 
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может стать значимым фактором при защите пози-
ции Венесуэлы в ходе рассмотрения данного во-
проса международными инстанциями. 

В то же время страны-соседи по Карибскому бас-
сейну обращают пристальное внимание на резкую 
эскалацию напряженности в отношениях между Гай-
аной и Венесуэлой. Это связано с тем, что претен-
зии Каракаса могут повлиять на региональный мир 
и безопасность. В этом контексте есть вероятность 
вовлечения в спор членов КАРИКОМ, поскольку они 
несут юридическую ответственность за поддержку 
суверенитета и территориальной целостности од-
ного из участников объединения, Гайаны17. Тем не 
менее, Венесуэла имеет рычаги влияния на страны 
Карибского бассейна, поскольку многие из них полу-
чают нефть по программе PetroCaribe. По этой при-
чине кажется более вероятным, что страны КАРИ-
КОМ будут настаивать на дипломатическом реше-
нии и не допускать роста агрессивной конфронта-
ции [11]. 

В январе 2021 г. президент Мадуро издал новый 
указ, подтвердив притязания своей страны на ре-
гион Эссекибо. Он также объявил, что хочет видеть 
в роли арбитра генерального секретаря ООН Анто-
ниу Гутерриш, а не Международный суд ООН. По-
добные действия Мадуро можно рассматривать как 
способ завоевать расположение граждан, вызывая 
провенесуэльские настроения [3]. В свою очередь, 
Соединенные Штаты осудили решение Каракаса и 
провели в тот же год военно-морские учения с Гай-
аной.  

Важно отметить, что Венесуэла с 2018 г. высту-
пала против вмешательства Международного суда 
ООН, что свидетельствует о недоверии к этой орга-
низации, которую президент Мадуро считает при-
страстной к Соединенным Штатам и, соответ-
ственно, к Гайане [2]. Вероятность военного столк-
новения между Венесуэлой и Гайаной остается 
крайне низкой. Две страны никогда не вступали в 
войну за спорную территорию, но вышеупомянутые 
инциденты, произошедшие за последние десятиле-
тия, являются проблематичными, поскольку ухуд-
шают двусторонние отношения. Более того, есть 
риск, что любой небольшой инцидент, например, за-
хват судна, может спровоцировать более серьезный 
конфликт, если уровень напряженности не будет 
должным образом регулироваться. 

Говоря о соотношении военных потенциалов 
двух государств, необходимо подчеркнуть подавля-
ющее превосходство вооруженных сил Венесуэлы 
по численности армии (123 тыс. против 4,8 тыс. че-
ловек), а также по объему вооружений. По этой Гай-
ана не сможет оказать реальное сопротивление Ве-
несуэле без поддержки США [4]. В частности, Юж-
ное командование провело совместные учения с 
Гайаной после референдума. Таким образом, воен-
ная эскалация конфликта может вызвать рост реги-
ональной напряженности. 

                                                 
17 Торин А. Политический кризис в Венесуэле: региональное и 
глобальное измерения // Международная жизнь, 16.09.2019. URL: 

Рассматривая геополитическую плоскость, 
важно подчеркнуть, что страна граничит с тремя гос-
ударствами, с двумя из которых она имела напря-
женные моменты в отношениях в течение послед-
него 2010-х гг. Помимо Гайаны, Венесуэла также 
имеет территориальный спор с соседней Колум-
бией. Более того, у Боготы и Каракаса были напря-
женные отношения во время правления президента 
Альваро Урибе и президента Уго Чавеса соответ-
ственно. В частности, Венесуэла обеспокоена тем, 
что Вашингтон остается союзником Колумбии. 
Кроме того, Каракас заявлял, что американские са-
молеты, летающие с базы передового оперативного 
базирования в Кюрасао (заморская территория Ни-
дерландов в Карибском бассейне, расположенная к 
северу от Венесуэлы), являются самолетами 
наблюдения, шпионящими за Венесуэлой. Что каса-
ется отношений Бразилии и Венесуэлы, то эти две 
страны поддерживают теплые отношения, и никаких 
инцидентов в сфере безопасности не было [8]. 

Более того, именно Бразилия может стать бене-
фициаром, поскольку президент этой латиноамери-
канской страны Луис Инасиу Лула да Силва сыграл 
значимую роль посредническую роль в обеспечении 
переговоров между руководителями конфликтую-
щих стран. Эти шаги соответствуют позиционирова-
нию Бразилии в качестве одного из ведущих игроков 
Южной Америки, способного обеспечивать безопас-
ность в регионе. Именно посредничество Лулы да 
Силвы помогло провести прямые переговоры между 
Николасом Мадуро и Ирфааном Али 14 декабря 
2023 г. в столице островного государства Сент-Вин-
сент и Гренадины – Кингстауне. Тем не менее, пере-
говоры не привели к какому-либо прогрессу. Гайана 
объявила, что продолжит следовать решениям 
Международного суда ООН, а Каракас подтвердил, 
что отвергает его юрисдикцию по данному вопросу. 
Основным итогом стало совместное заявление, где 
страны согласились с недопустимостью вооружен-
ного решения спора, а также договорились о запуске 
совместной комиссии для поиска выхода из кон-
фликта. 

 
Эссекибо как инструмент внутриполитиче-

ской борьбы накануне президентских выборов в 
Венесуэле 

Референдум декабря 2023 г. был объявлен неза-
долго до праймериз крупнейшего оппозиционного 
альянса Plataforma Unitaria. Кроме того, проведение 
голосования должно было поставить оппозицию пе-
ред дилеммой: поддержать или бойкотировать пле-
бисцит. Для Николаса Мадуро он стал хорошей воз-
можностью укрепить поддержку в преддверии выбо-
ров в 2024 г. 

Говоря о перспективах военной эскалации, стоит 
обратить внимание на отсутствие каких-либо дока-
зательств военных приготовлений, в то время как со 
всех сторон существует множество сдерживающих 
факторов и стимулов для поддержания мира. 

https://interaffairs.ru/news/show/23806 (дата обращения: 
18.02.2024). 
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Напряженность возникла в значимый для Венесу-
элы момент. Каракас находится в процессе норма-
лизации отношений с США, которые постепенно 
снижают уровень санкционного давления, а запад-
ные корпорации и нефтетрейдеры возвращаются на 
венесуэльский рынок18. 

В некогда единой оппозиции Венесуэлы рефе-
рендум вызвал разногласия, хотя большинство 
утверждает, что Гайана-Эссекибо должна быть ча-
стью Венесуэлы. Многие рассматривают референ-
дум как голосование за президента Мадуро. В свою 
очередь, главный лидер оппозиции после прайме-
риз Мария Корина Мачадо осудила результаты го-
лосования и заявила, что Венесуэле следует обра-
титься в Международный суд ООН. Однако в де-
кабре 2020 г. она заявляла, что суд не компетентен 
выносить решение по данному спору. Такая ди-
лемма, возникшая в ходе референдума, может нега-
тивно сказаться на ее поддержке [12]. 

Тем не менее, позиция Мачадо также вызвала 
похвалу со стороны Гайаны, что может обернуться 
против нее. Руководящий комитет Plataforma 
Unitaria пришел к выводу, что оппозиция оказалась 
в сложном положении. В своем заявлении они объ-
явили, что предоставят сторонникам самим решать, 
будут ли они голосовать [12]. Администрация Ма-
дуро также надеется подорвать своих конкурентов с 
помощью Эссекибо, зная позицию США и ОАГ, под-
держивающих оппозицию. Вашингтон является 
твердым защитником Джорджтауна в этом споре и 
даже имеет соглашения о военном сотрудничестве 
с Гайаной. Сторонники Мадуро прекрасно пони-
мают, что получение помощи от США будет дискре-
дитировать оппозицию в глазах общественности. 

 
Заключение 
Подводя итоги, стоит отметить, что в более вы-

годной позиции по итогам проведения консульта-
тивного референдума по вопросу Эссекибо в де-
кабре 2023 г. оказалась Боливарианская Респуб-
лика, что обуславливается рядом факторов. Во-пер-
вых, принятый в Кингстауне итоговый документ не 
содержит указаний на незаконность проведенного 
плебисцита, косвенного легитимизируя его итоги. 
Во-вторых, Мадуро смог укрепить общество, создав 
тему, которая объединяет подавляющее большин-
ство венесуэльцев вне зависимости от идеологиче-
ских пристрастий на внутриполитическом ланд-
шафте. Более того, положение оппозиции, которая 
поддерживается США, ослабло, поскольку недове-
рие Вашингтону увеличивается из-за его поддержки 
Гайаны в территориальном споре. 

В региональном масштабе наибольшую выгоду 
для себя получила Бразилия, которая смогла за ко-
роткий период организовать двусторонние перего-
воры между конфликтующими сторонами. Во мно-
гом от дальнейших действий Лулы да Силвы и его 
способности сохранять баланс между Каракасом и 
Джорджтауном зависит региональная стабильность 
и безопасность. 

                                                 
18 Венесуэла в лабиринте: есть ли выход? Взгляд из Москвы // 
Международная жизнь. 10.04.2023. URL: 

Одним из возможных форматов для ускорения 
движения в сторону урегулирования спора может 
стать независимый, двухсторонний региональный 
механизм разрешения противоречий, который смо-
жет выносить решения по вопросам, касающимся 
территориальных конфликтов. Он может быть запу-
щен на основе совместной декларации двух стран 
после встречи в Кингстауне. При этом необходимо, 
чтобы такой механизм был свободен от влияния 
США, тогда Венесуэла будет считать его заслужива-
ющим доверия. Повысит его политическую значи-
мость присутствие в нем авторитетных региональ-
ных игроков, первым из которых может стать Брази-
лия, а также интеграционных объединений Латин-
ской Америки. Запуск такого формата позволит ре-
шить проблему дипломатическим путем. Однако 
следует признать, что данное решение не позволит 
разрешить напряженность, возникшую в 2023 г. Ре-
зультаты работы в двустороннем механизме смог 
быть получены только в долгосрочной перспективе.  
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Political implications of the escalation of the territorial dispute between 

Venezuela and Guyana over the Essequibo region 
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The article is devoted to the political consequences of the escalating dispute 

between Venezuela and Guyana over the Essequibo region after a 
consultative referendum about the disputed territory was held by Caracas 
in December 2023. The topicality of the analysis presented in the article is 
explained by its importance to the level of regional security in Latin America. 
Moreover, the review of the issue is also relevant in the context of Russian-
Venezuelan relations, since Caracas is one of Moscow's main partners in 
the region. The Kremlin is interested in a peaceful settlement of the dispute, 
as the Russian Foreign Ministry has repeatedly stated. The research 
identifies the key preconditions of the conflict and explains its historical 
development. Additionally, the article gives assessment of the economic 
importance of the area and the role of natural resources in the dispute. 
Furthermore, the paper highlights the main political and legal contradictions 
between the positions of Venezuela and Guyana. The author pays special 
attention to the geopolitical content of the conflict, as well as to the 
mediatory role of Brazil in resolving the tension. In addition, the article 
characterizes the role of the dispute over Essequibo amid internal political 
struggle prior the presidential elections in Venezuela in 2024. The final part 
of the article provides an assessment of Caracas' position after the 
plebiscite. 
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Рассмотрено социально-экономическое положение основных 
стран- ведущих экономик Южной Америки: Бразилии, Аргентины, 
Венесуэлы. Выявленные особенности каждого государства, спо-
собствовавшие возникновению кризисных явлений в экономике и 
политике в настоящее время. Уточнены региональные особенно-
сти каждого государства, способствующие кризисным явлениям 
в каждом из данных государств. 
Рассмотрено влияние социально-экономических процессов, про-
исходящих в Венесуэле на крупнейшие государства региона, а 
также на остальные страны. Данное влияние рассмотрено с ас-
пектов экономики, политики, миграции, роста преступности. Дана 
краткая характеристика действующих политических режимов, 
формирующих общий вектор политического пространства Юж-
ной Америки. Конкретизирована роль Венесуэлы в создании и 
формировании данного пространства. 
Рассмотрена роль сотрудничества Венесуэлы с Россией, а также 
действующие факторы влияния России в Южной Америке через 
политические и экономические связи с действующим политиче-
ским режимом Венесуэлы. Описано влияние специальной воен-
ной операции России на Украине на экономические и социальные 
процессы, протекающие как в самой Венесуэле, так и в других 
государствах региона. Определены геополитические факторы 
сотрудничества России и Венесуэлы как противовес военному и 
политическому доминированию США на политической арене 
мира в целом и южноамериканского региона в частности. 
Определены наиболее возможные перспективы развития соци-
ального и политического кризиса, охватившего Венесуэлу и 
страны региона. Показана взаимная зависимость стран региона 
друг от друга в вопросе преодоления наступивших кризисных яв-
лений. Данные рекомендации, которые на наш взгляд, могут спо-
собствовать скорейшему преодолению кризисных явлений, ста-
билизации социальной и политической обстановки в Венесуэле и 
ключевых государствах Южной Америки. 
Ключевые слова: Южная Америка; Венесуэла; кризис; мигра-
ция; санкции; политика; экономика; гуманитарная помощь; воен-
ный конфликт. 
 
 

Основная часть 
В настоящее время Южная Америка переживает 

один из самых трудных периодов своей истории, так 
как ведущие государства континента, такие как Бра-
зилия, Аргентина и Венесуэла переживают истори-
ческий период острых социальных, экономических и 
политических потрясений. 

Политическая нестабильность в Венесуэле рас-
пространяется и на её южных соседей, влияя как на 
экономику и безопасность самой Венесуэлы, так и 
на приграничные с ней государства. Продолжаю-
щийся экономический кризис в Аргентине привёл к 
экономическим потрясениям в соседних Парагвае, 
Уругвае, Боливии. 

Несмотря на уникальность кризисных явлений в 
каждом государстве, распространение политиче-
ской и экономической нестабильности по конти-
ненту имеет эффект домино, что приводит к общей 
политической и экономической нестабильности в 
Южной Америке. [ 6] 

Ещё в первом десятилетии текущего столетия 
три ведущих государства южноамериканского кон-
тинента: Бразилия, Аргентина и Венесуэла имели 
высокие показатели экономической и социальной 
стабильности, выступая локомотивами развития 
всего региона.  

Коренным образом ситуация была переломлена 
в период 2014-2016 годов, когда в каждой из рас-
сматриваемых стран начали наблюдаться кризис-
ные политические и экономические явления. 

Первоначальной точкой возникновения кризис-
ных явлений в Южной Америке принято считать си-
туацию в Бразилии, ведущий экономики региона, на 
долю которой приходится около 35% валового реги-
онального продукта. В 2015 году Бразилия начала 
испытывать экономические и политические про-
блемы, вызванные коррупционными скандалами 
Lava Jato, связанные с незаконными доходами от 
добычи нефти. Эти скандалы позже привели к им-
пичменту не только бывшего президента Бразилии 
Дилмы Руссефф, но также привели к импичменту 
президента Перу Пабло Кучински и суду над быв-
шим президентом Эквадора Рафаэлем Корреа по 
обвинению в коррупции. Пострадавшая от резкого 
падения цен на сырьевые товары, бюджетного де-
фицита и коррупции, Бразилия позже начала ощу-
щать последствия серьезного экономического кри-
зиса. В результате ВВП Бразилии снизился на 7,4 
процента в период с 2015 по 2016 год, что привело 
к снижению темпов роста в Латинской Америке на 
0,47 процента (по состоянию на 2022 год).[10] 

Коррупционные скандалы, рост безработицы и 
отсутствие безопасности привели к поляризации си-
туации накануне президентских выборов в этом ме-
сяце и в конечном итоге привели к тому, что правый 
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Жаир Болсонару победил на выборах против левого 
Фернандо Хаддада в октябре 2018 года. Однако его 
победа не привела к коренному изменению положе-
ния дел в стране: без решения экономических и со-
циальных проблем Бразилии ее южноамериканские 
соседи продолжают ощущать негативные послед-
ствия от последствий колебаний бразильского ре-
ала и политической неопределенности. 

Между тем, современный социально-экономиче-
ский кризис в Аргентине напоминает хаос кризиса 
2000-х годов, когда президент Маурисио Макри 
спровоцировал кризис политической системы 
страны, что бы избежать нового экономического 
кризиса.  

В период 2018-2020 годов Аргентина пострадала 
от самой сильной засухи за последние 50 лет, отра-
зившейся на торговле сельскохозяйственной про-
дукцией страны, которая составляет 30 процентов 
экспорта Аргентины. Кроме того, провал мер жест-
кой экономии, политическая драма, коррупция и 
международные торговые войны привели к падению 
аргентинского песо, в результате чего он потерял 
около 50 процентов своей стоимости по отношению 
к доллару США в первой половине 2018 года. В ре-
зультате международные инвесторы потеряли до-
верие к экономике страны, что спровоцировало ны-
нешний экономический кризис. В результате Макри 
запросил у Международного валютного фонда 
(МВФ) 50 миллиардов долларов, чтобы избежать 
дефолта. В итоге Аргентина получила исторических 
размеров кредит в размере 57 миллиардов долла-
ров. [13] 

Ожидается, что ситуация в Венесуэле будет про-
должать идти по нисходящей спирали, поскольку 
правительству в настоящее время не удалось оста-
новить безудержную инфляцию, прогнозируемую 
МВФ на уровне 1 миллиона процентов, и спад вене-
суэльской экономики. Венесуэла погрузилась в худ-
ший кризис в истории, поскольку покупательная спо-
собность снижается ежедневными темпами, а в эко-
номике наблюдается двузначное сокращение.  

Падение цен на нефть в сочетании с неэффек-
тивным управлением привели к ухудшению уровня 
жизни в этой южноамериканской стране. Экономи-
ческий коллапс Венесуэлы затронул таких экономи-
ческих партнеров страны, как Колумбия и Панама. С 
упадком Венесуэлы экономическая активность этих 
стран резко снизилась. 

Взрывоопасная ситуация в стране заставила 
многих искать возможности за пределами Венесу-
элы. С 2015 года от 2 до 4 миллионов венесуэльцев 
покинули страну в поисках лучших возможностей. 
Колумбия стала страной, принимающей наиболь-
шее количество беженцев, примерно по 1 миллиону 
венесуэльцев год. [13] 

Избыток рабочей силы, вызванный притоком ве-
несуэльских мигрантов, представляет собой серьез-
ную проблему для Колумбии, которая в настоящее 
время пытается включить демобилизованных пар-
тизан в легальную экономику. Кризис беженцев за-
тронул не только Колумбию, но и других соседей Ве-
несуэлы, поскольку они изо всех сил пытаются спра-
виться с количеством венесуэльских мигрантов, 

ежедневно въезжающих в их экономику. По мере 
усугубления кризиса нам следует ожидать экспонен-
циального увеличения числа венесуэльских мигран-
тов и, следовательно, увеличения бремени. 

В августе правительство Венесуэлы ввело новые 
механизмы борьбы с экономическим кризисом, од-
нако они бесполезны, поскольку страна продолжает 
погружаться в экономический кризис. Будущее Ве-
несуэлы остается туманным, поскольку нефтегазо-
вая промышленность страны, на долю которой при-
ходится 90 процентов ее экспорта, переживает спад 
производства из-за отсутствия технического обслу-
живания и инвестиций. 

Режим Венесуэлы остается последним оплотом 
первоначального «Розового прилива» революций в 
Южной Америке.  

Но Боливарианская революция, начавшаяся при 
бывшем президенте Уго Чавесе, превратилась в 
экономическую и гуманитарную катастрофу при его 
преемнике Николасе Мадуро. Попытка свергнуть 
Мадуро и заменить его Хуаном Гуайдо в 2018 году 
получила поддержку США, а также правительств 
всего региона и мира. Но эти усилия пошли на 
убыль, и Гуайдо в конечном итоге был заменен на 
посту лидера политической оппозиции, которая сей-
час изо всех сил пытается сохранить свою значи-
мость в преддверии президентских выборов в сле-
дующем году.[1] 

На президентских выборах в Аргентине в октябре 
2019 года умеренный левый кандидат от перони-
стов Альберто Фернандес вытеснил дружелюбного 
к рынку действующего президента Маурисио Макри, 
чьи меры жесткой экономии и большие заимствова-
ния спровоцировали экономический кризис, кото-
рый стоил ему президентского поста. В октябре 
2020 года Боливия вернула к власти Движение к со-
циализму на первых президентских выборах после 
свержения Эво Моралеса, а в следующем году Пе-
дро Кастильо, крайне левый учитель, не имевший 
опыта работы на выборных должностях, победил на 
президентских выборах в Перу. Габриэль Борич, 
бывший лидер студенческих протестов и левый за-
конодатель, стал самым молодым президентом в 
истории Чили после вступления в должность в 
марте 2022 года, а Густаво Петро стал первым ле-
вым президентом в современной истории Колумбии 
в августе прошлого года. А бывший президент Бра-
зилии Инасиу Лула да Силва вернулся в свой офис 
в этом году после победы над крайне правым быв-
шим президентом Жаиром Болсонару на выборах в 
октябре прошлого года. 

Однако консервативная волна, последовавшая 
за «Розовым приливом», начавшаяся с победы 
Болсонару в Бразилии в 2018 году, еще не полно-
стью отступила. В Уругвае консерваторы взяли под 
свой контроль правительство в 2019 году у левой ко-
алиции «Широкий фронт», которая находилась у 
власти полтора десятилетия. Гильермо Лассо, быв-
ший банкир-консерватор, победил на президентских 
выборах в Эквадоре в мае 2021 года. В Парагвае на 
апрельских президентских выборах победил правый 
кандидат от правящей партии Колорадо Сантьяго 
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Пенья. А в Аргентине два ведущих кандидата на ок-
тябрьских президентских выборах - крайне правые 
и правоцентристские. 

Еще не так давно Венесуэла, обладающая круп-
нейшими в мире запасами сырой нефти, была отно-
сительно стабильной демократией с одной из самых 
быстрорастущих экономик Латинской Америки .  

Это была страна, настолько насыщенная нефтя-
ными доходами, что социалистическое правитель-
ство покойного бывшего президента Уго Чавеса по-
тратило огромные суммы на социальные про-
граммы и в какой-то момент даже предоставило 
обедневшим американцам бесплатный мазут. 

Но начиная с 2014 года южноамериканская 
страна начала переживать поразительный экономи-
ческий коллапс. Поскольку валовой внутренний про-
дукт Венесуэлы во время Великой депрессии упал 
даже больше, чем в Соединенных Штатах, многие 
из почти 32 миллионов ее жителей оказались не в 
состоянии позволить себе еду, а в больницах, стра-
дающих от нехватки ресурсов, не хватало мыла и 
антибиотиков. 

Тем временем политическая система Венесуэлы 
погрузилась в хаос. Президент Николас Мадуро, чье 
переизбрание в 2018 году было запятнано обвине-
ниями в нарушениях и запугивании избирателей, 
столкнулся с массовыми уличными протестами и пе-
режил военное восстание весной 2019 года, спрово-
цированное оппозиционным политиком Хуаном 
Гуайдо, лидером избранной Национальной ассам-
блеи, чьи законодательные полномочия были от-
няты режимом Мадуро в 2017 году. 

Рассматривая вопрос кардинальных преобразо-
ваний политической и экономической систем Вене-
суэлы, мы можем отметить, что экономика государ-
ства на протяжении долгого времени имела крайне 
высокую степень зависимости от экспорта нефти и 
соответственно, от доходов от её продажи.  

Революция во главе с Уго Чавесом не смогла из-
менить данную ситуацию. Мировая динамика посте-
пенного снижения цены на нефть, санкции США, 
значительные для венесуэльского бюджета соци-
альные расходы правительства Чавеса и Мадуро, 
несовершенство административного аппарата госу-
дарственного управления, высокий уровень корруп-
ции - всё это и привело в итоге к экономическому 
коллапсу. 

Политический кризис в Венесуэле привёл к раз-
растанию числа введённых против государства 
санкций США. Так, в марте 2022 года США ввели 
санкции в отношении золотодобывающей промыш-
ленности, в апреле были введены экономические 
санкции против Центрального банка Венесуэлы, тем 
самым была существенно ограничена возможность 
международных банковских операций Венесуэлы. 
Данные шаги были предприняты администрацией 
США для усиления давления на режим Николаса 
Мадуро.[5] 

Рассматривая аспекты региональной экономиче-
ской и политической безопасности через призму 
происходящих в Венесуэле процессов, мы можем 
отметить, что рассматриваемые процессы влияют 

на соседей Венесуэлы по южноамериканскому кон-
тиненту.  

Так, например, политическая нестабильность Ве-
несуэлы оказала негативное влияние на процесс 
мирных переговоров в Колумбии между действую-
щим президентом Густаво Петро и вооруженными 
повстанческими группировками, контролирующими 
производства наркотиков на территории Колумбии. 
Можно прогнозировать, что в краткосрочной пер-
спективе наркотрафик будет существенно увели-
чен, что принесёт ещё больше проблем рассматри-
ваемому нами региону. 

Пандемия коронавируса существенно усложнила 
и без того нестабильное состояние систем здраво-
охранения Венесуэлы и близлежащих к ней госу-
дарств. 

Продолжающаяся специальная военная опера-
ция России на Украине привела к существенному 
повышению цен на продукты питания и энергоноси-
тели, что также не способствует стабильности в ре-
гионе и может привести к дальнейшим экономиче-
ским и социальным потрясениям. 

Анализируя информацию из открытых источни-
ков, мы можем отметить, что на протяжении 2023 
года наметилась тенденция по изменению взаимо-
отношений Венесуэлы с США и некоторыми стра-
нами Европейского континента. Данные изменения 
направлены на снижение градуса политической 
напряжённости и на расстановку акцентов на поли-
тическом диалоге между режимом Мадуро и его оп-
понентами.  

Очевидно, что даже если нынешний президент 
Венесуэлы сможет остаться у власти в ближайшие 
годы, изменения тональности общения с его основ-
ными внешнеполитическими противниками даёт 
чёткий сигнал о том, что некоторые вторичные по-
следствия разразившегося кризиса в Венесуэле, та-
кие как миграция, коррупция, рост организованной 
преступности, возможно будет разрешить с помо-
щью дипломатии и переговоров не прибегая к де-
монтажу сложившегося политического устройства 
государства. 

Возможной причиной данного потепления взаи-
моотношений режима Николаса Мадуро и его внеш-
неполитических оппонентов может служить специ-
альная военная операция России на Украине, когда 
введение западных санкций против российской 
нефти привели к существенному изменению гло-
бальных логистических цепочек поставки углеводо-
родов и вызвали ажиотажную борьбу между основ-
ными государствами потребителями нефти за буду-
щие поставки. В настоящее время, по данным гео-
логоразведки, Венесуэла обладает крупнейшими в 
Южной Америке запасами нефти и отмена режима 
санкции США с нефтедобывающей промышленно-
сти Венесуэлы может привести к увеличению до-
бычи нефти до 1 млн сырой нефти в сутки в течение 
ближайших 2-3 лет. 

Так, в марте 2023 года состоялась встреча пред-
ставителей администрации президента США Джо 
Байдена с представителями венесуэльской админи-
страции Николаса Мадуро. Основной вопрос, кото-
рый был поднят в ходе данных переговоров - снятие 
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санкций с венесуэльской нефтедобывающей про-
мышленности. По результатам данных переговоров 
часть санкций была снята: компания Chevron возоб-
новила экспорт венесуэльской нефти, кроме того 
некоторые европейские государства также начали 
возобновлять сотрудничество с Венесуэлой в дан-
ной сфере: впервые за последние 3 года Испания 
вновь открыла дипломатическое представитель-
ство в Каракасе.[9]  

Недавно избранные левые лидеры некоторых 
крупнейших экономик Южной Америки, таких как 
Чили и Колумбия, также заявляют, что поддержи-
вают переговоры и открыто призывают к демокра-
тии в Венесуэле. Новый министр иностранных дел 
Бразилии заявил, что избранный президент Луис 
Инасиу Лула да Силва присоединится к перегово-
рам, если его пригласят. Эти шаги имеют большое 
значение, поскольку Мадуро ранее избегал порица-
ния со стороны многих левых лидеров в регионе 
благодаря идеологической близости. 

По всем этим причинам, а также благодаря тща-
тельной поддержке со стороны гражданского обще-
ства и оппозиции Венесуэлы, переговоры в Мехико 
имеют потенциал. Независимо от результатов вы-
боров 2024 года, возобновление международного 
внимания к кризису в Венесуэле может иметь и дру-
гие важные последствия. 

Во-первых, когда левые лидеры в регионе кричат 
об антидемократическом поведении Мадуро, стано-
вится труднее защищать захват власти другими 
идеологически схожими политиками. Ярким приме-
ром является продолжающийся политический кри-
зис в Перу. Беспорядки начались, когда бывший ле-
вый президент Педро Кастильо закрыл Конгресс в 
декабре в эффективной попытке самопереворота. В 
то время как президент Колумбии Густаво Петро за-
щищал Кастильо, Лула и президент Чили Габриэль 
Борич этого не сделали, предполагая, что они не 
обязательно дадут своим идеологическим товари-
щам свободу спускаться в авторитаризм. 

Во-вторых, сосредоточение внимания на Венесу-
эле может обеспечить финансовые ресурсы, срочно 
необходимые для реагирования на миграционный 
кризис. Около 200 неправительственных организа-
ций по всему региону работали вместе с Организа-
цией Объединенных Наций над разработкой регио-
нального плана реагирования на миграционные по-
токи Венесуэлы в 2022 году, но получили пожертво-
вания только для покрытия четверти его общей сто-
имости в 1,79 миллиарда долларов. Группа опубли-
ковала аналогичное обращение на 2023 год.[9] 

Наконец, тот факт, что Вашингтон рассматривал 
возможность отмены санкций в отношении Венесу-
элы, может спровоцировать более широкие дискус-
сии о цели и эффективности режима санкций США 
в более широком смысле. Многие аналитики прогно-
зировали, что администрация Трампа выдвинула 
идею ограничения нефтяного сектора Венесуэлы 
как «высшую санкцию», которую можно было бы ис-
пользовать только тогда, когда стало ясно, что па-
дение Мадуро неизбежно из-за уровня падения ве-
несуэльской экономики. Но санкции, введенные в 

2019 году, остаются в силе и сегодня, Мадуро явля-
ется законным Президентов страны, а экономиче-
ские трудности Венесуэлы вынудили миллионы лю-
дей бежать на север. 

Ещё одна группа западных аналитиков указывал 
на то, что ослабление санкций США в отношении 
Венесуэлы может вернуть экономический рост в 
страну. Как показывает пример Кубы, 60 лет санкций 
могут не привести к смене режима, а вместо этого 
стимулировать внешнюю миграцию. 

Тем не менее, большинство исследователей 
международных отношений, изучающих венесуэль-
ский кризис, в целом сходятся во мнении, что при-
сутствие и деятельность России в Венесуэле моти-
вированы политическими и экономическими реали-
ями и что реалистическая точка зрения на междуна-
родные отношения является наиболее подходящей 
объяснительной парадигмой. [8] 

Согласно данной позиции, Венесуэла в настоя-
щее время представляет собой стратегический 
плацдарм России, для сдерживания амбиций США 
в Южной Америке, при этом обеспечивая доступ 
российских нефтяных и горнодобывающих компа-
ний к залежам нефти и полезных ископаемых на 
территории страны.  

И несмотря на то, что президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин официально не поддер-
живает тезисы о Венесуэле как российском 
плацдарме в Южной Америке, реальное положение 
дел в отношениях между Россией и Венесуэлой 
можно проследить на следующем примере. 

Максимально полно сотрудничество России и 
Венесуэлы прослеживается в области нефтедо-
бычи, торговли оружием, добычей полезных ископа-
емых и гидроэнергетики. Данные сферы сотрудни-
чества являются выгодны обеим сторонам как с 
точки зрения экономики, так и с точки зрения поли-
тики, что полностью укладывается в теорию между-
народных отношений о том что союзнические отно-
шения государств всегда должны иметь ту или иную 
политическую или экономическую базу. В данном 
случае мы имеем фундаментальную базу экономи-
кического сотрудничества, из которой логичным об-
разом проистекает общность политических интере-
сов, так как именно методы и средства политики 
позволяют защитить экономические вложения рос-
сийских компаний в Венесуэлу, а России получить 
от Венесуэлы международную поддержку.  

Однако сохраняющееся давление международ-
ных экономических санкций на экономику страны, 
общее ухудшение политической обстановки на кон-
тиненте негативно сказывается на возможность Ве-
несуэлы обслуживать свои экономические обяза-
тельства. В настоящее время, как было сказано 
выше, Россия использует сотрудничество с Венесу-
элой в качестве рычага давления против междуна-
родной политики Соединённых Штатов. При сохра-
няющемся балансе сил и интересов в среднесроч-
ной перспективе можно ожидать усиление России в 
южноамериканском регионе и регионе Карибского 
бассейна, где действуя руками венесуэльских поли-
тиков, Россия может влиять не только на экономи-
ческиие и политические процессы Венесуэлы, но и 
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на аналогичные процессы стран вышеупомянутых 
регионов.  

Последние годы активное развитие получили и 
культурные связи России и Венесуэлы. Так, на тер-
ритории Венесуэлы начали вещать российские те-
леканалы Russia Today, Sputnik, укрепляются связи 
международного студенческого обмена и т.п. Всё 
это часть так называемой " политики мягкой силы", 
с помощью которой Россия существенно усиливает 
своё присутствие в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна. Кроме того, Россия и Венесу-
эла оказывают друг другу взаимную поддержку в 
структурах таких международных организаций как 
ОПЕК и ООН.  

 
Заключение и результаты 
Подводя итоги, мы можем констатировать тот 

факт что Южноамериканский регион в настоящее 
время находится в кризисной стад¢ и страны реги-
она будут продолжать сталкиваться с экономиче-
скими, социальными проблемами до тех пор, пока 
три основных страны континента: 7/++илия, Арген-
тина и Венесуэла не преодолеют свои внутренние 
проблемы и внешние разногласия. Только в этом 
случае экономическая динамика региона приобре-
тёт положительное значение, а общая стагнация бу-
дет преодолена. 

С высокой степенью вероятности данные кризис-
ные явления будут иметь место до смены прави-
тельства в Бразилии, изменения экономической си-
туации в Аргентине. Но если данные страны ещё 
имеют все основания для проведения реформ и из-
менения негативных тенденций, то Венесуэла про-
должает оставаться самой сложной страной реги-
она, в которой в настоящее время не наблюдается 
каких-либо предпосылок к изменению сложившейся 
ситуации.  

Кроме того, в настоящее время, на наш взгляд, 
необходимо увеличить интенсивность российской 
внешней политики в отношении Венесуэлы, так как 
территория Южной Америки представляет собой по-
тенциальный театр прокси-конфликтов между Рос-
сией и США. И как показывают события конца но-
ября 2023 года, противостояние на данном театре 
начинает переходить в активную фазу. Так, 27 но-
ября 2023 года президент Венесуэлы Николас Ма-
дуро отдал приказ о введении воинских подразделе-
ний на территорию соседней Гайаны, государства, 
граничащего с Венесуэлой, на территории которого 
находится спорный регион Эссекибо. Одновре-
менно с этим власти соседней Бразилии, находя-
щейся под американским протекторатом, объявили 
всеобщую воинскую мобилизацию и выдвинули во-
инские части на защиту территории соседнего госу-
дарства. Таким образом, прокси-конфликт между 
пророссийской Венесуэлой и про американской Бра-
зилии можно считать перешедшим точку активной 
фазы. 
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Political consequences of the venezulan crisis in South America 
Toro Nesterenko Yaroslav Sebastian 
Peoples' Friendship University of Russia  
The socio-economic situation of the main countries - the leading economies of 

South America: Brazil, Argentina, Venezuela is considered. Identified 
features of each state that contributed to the emergence of crisis 
phenomena in the economy and politics at the present time. The regional 
features of each state that contribute to crisis phenomena in each of these 
states are clarified. 

The influence of socio-economic processes occurring in Venezuela on the 
largest states in the region, as well as on other countries, is considered. 
This influence is considered from the aspects of economics, politics, 
migration, and crime growth. A brief description of the current political 
regimes that form the general vector of the political space of South America 
is given. The role of Venezuela in the creation and formation of this space 
is specified. 

The role of cooperation between Venezuela and Russia is considered, as well 
as the current factors of Russian influence in South America through 
political and economic ties with the current political regime of Venezuela. 
The influence of Russia's special military operation in Ukraine on the 
economic and social processes taking place both in Venezuela itself and in 
other states in the region is described. The geopolitical factors of 
cooperation between Russia and Venezuela are identified as a 
counterbalance to the military and political dominance of the United States 
in the political arena of the world in general and the South American region 
in particular. 

The most possible prospects for the development of the social and political crisis 
that has engulfed Venezuela and the countries of the region have been 
identified. The mutual dependence of the countries of the region on each 
other in overcoming the emerging crisis is shown. These 
recommendations, which in our opinion, can help quickly overcome crisis 
phenomena and stabilize the social and political situation in Venezuela and 
key countries in South America. 

Keywords: South America, Venezuela, crisis, migration, sanctions, politics, 
economics, humanitarian aid, military conflict. 
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Особенности развития внешней политики Узбекистана  
в отношении Российской Федерации в постсоветский период 
 
 
 
Стройков Сергей Петрович 
аспирант кафедры сравнительной политологии РУДН имени Пат-
риса Лумумбы, 1142220716@pfur.ru 
 
В современных условиях вопрос внешнеполитического взаимо-
действия Российской Федерации с ближайшими соседями приоб-
ретает особую актуальность, что обусловлено сочетанием поли-
тических, экономических и геополитических факторов. Взаимоот-
ношения между Узбекистаном и Россией занимают ключевое ме-
сто в обеспечении стабильности и безопасности в Центральной 
Азии. Целью настоящей статьи является анализ основных 
направлений и особенностей внешней политики Узбекистана в 
отношении Российской Федерации в постсоветский период. В 
рамках исследования были выделены три временных этапа, что 
позволило рассмотреть эволюцию отношений между государ-
ствами. Методологической основой работы являются принципы 
исторической науки, такие как научная объективность, историзм 
и достоверность, а также хронологический подход. В результате 
проведенного анализа выявлено, что внешнеполитический курс 
Ташкента в отношении Москвы был подвержен значительным из-
менениям, проходя через фазы тесного сотрудничества, времен-
ных кризисов и последующей адаптации к новым вызовам. 
Ключевые слова: Россия, Узбекистан, СССР, Центральная 
Азия, внешняя политика, внутренняя безопасность 
 

                                                 
19 Российско-узбекские отношения // Посольство Российской Фе-
дерации в Республике Узбекистан. 2024. URL: 
https://uzbekistan.mid.ru/ru/countries1/rossiya_i_uzbekistan_dvustor
/rossiysko_uzbekskie_otnosheniya/ (дата обращения 15.09.2024) 
20 Договор о стратегическом партнерстве меду Российской Феде-
рацией и Республикой Узбекистан // Сайт Президента России. 

Введение 
Республика Узбекистан — сфера интересов не-

скольких крупных политических игроков. Среди них 
мы можем выделить: Россию, США, Китай, Индию, 
Турцию и другие.  

После распада Советского Союза в 1991 г. Узбе-
кистану, как и другим бывшим советским республи-
кам пришлось выработать собственную внешнюю 
политику. Ключевым направлением было построе-
ние отношений с Россией. В рамках выработки но-
вой концепции внешней политики, молодому госу-
дарство пришлось в срочном порядке решать две 
проблемы: отстаивание собственного суверенитета 
и укрепление национальной безопасности в реги-
оне. После получения независимости, бывшие со-
ветские республики в Центральной Азии столкну-
лись с вызовами в лице неокрепшей экономики и 
проблем с безопасностью, исходящих из не до 
конца прописанных в международном праве границ 
между соседями по региону.  

Отношения между Россией и Узбекистаном про-
ходили через разные стадии, от конструктивных на 
базе общей исторической связи до конфликтных. 
Тем не менее, несмотря на все вызовы, наблюда-
ются явные признаки прогресса и вывод отношений 
на новый качественный уровень партнёрства, кото-
рый включает в себя экономическое и политическое 
сотрудничество. Осознавая важность Республики 
Узбекистан в Центральной Азии, а также значение 
страны в отношениях с Афганистаном, Россия при-
держивается политики прагматичных отношений с 
регионом. Дипломатические отношения России и 
Узбекистана были установлены 20 марта 1992 г. 30 
мая того же года был подписан «Договор об основах 
межгосударственных отношений, дружбы и сотруд-
ничества»19. За этим последовали ключевые согла-
шения, такие как «Договор о стратегическом парт-
нерстве» 2004 г.20 и «Договор о союзнических отно-
шениях» в 2005 г.21 Эти соглашения определили со-
трудничество в военной, политической, экономиче-
ской и гуманитарной областях. 

 
Период раннего постсоветизма: Начало взаи-

моотношений (1991-2000 гг.) 
В первую очередь, следует отметить, что отно-

шения между Россией и Узбекистаном имеют глубо-
кие исторические корни, и Москва одной из первых 
признала независимость Узбекистана в 1991 году. 
Исторически сложилось так, что будущее Ташкента 

16.06.2004. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/1945 (дата об-
ращения 15.09.2024) 
21 Договор о союзнических отношениях между Российской Феде-
рацией и Республикой Узбекистан // Сайт Президента России. 
14.11.2005. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/4709 (дата об-
ращения 15.09.2024) 
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в разные исторические периоды зависило от его от-
ношений с Российской Федерацией. Одним из при-
меров является ее участие в ГУАМ, к которому 
страна присоединилась в 1999 г., но при этом поки-
нула его в 2005 г.22 

Внешняя политика Узбекистана 1990-х гг. была 
направлена на укрепление национальной независи-
мости и безопасности, а также на достижение лиди-
рующей роли в Центральной Азии. Эти амбиции 
были обусловлены различными факторами: боль-
шим населением Узбекистана, значительными уз-
бекскими общинами в соседних странах и его стра-
тегическим расположением на границе со всеми 
постсоветскими государствами Центральной Азии, 
а также с Афганистаном. К середине 1990-х гг. Узбе-
кистану удалось избежать серьезного экономиче-
ского кризиса, обеспечить себя энергетическими ре-
сурсами и создать боеспособную армию [Базылева, 
Черненко 2016: 509]. 

Стремление Узбекистана к региональному ли-
дерству стало противоречить интересам России в 
регионе. Москва хотела сохранить свое влияние 
постсоветском пространстве. В период 1990-х годов 
России пришлось столкнуться не столько с экономи-
ческими вызовами из-за перехода к капиталистиче-
ской экономической системе, но и из-за внутренних 
политических конфликтов. Со временем Узбекистан 
начал дистанцироваться от России, вместо этого 
укрепляя связи с Соединенными Штатами, одним из 
ключевых пунктов соглашения между США и Узбе-
кистаном стал Афганистан. Узбекистан из-за своей 
близости к Афганистану, стал арбитром между 
внешним миром и своим соседом. США же видели в 
этом определенные возможности для того, чтобы 
усилить свое присутствие в регионе и тем самым 
противостоять Москве за влияние на новые потре-
бительские рынки в Центральной Азии [Базылева, 
Черненко 2016: 511]. 

Отправной точкой следует считать май 1999 г., 
когда Узбекистан решил не возобновлять свое уча-
стие в Договоре о коллективной безопасности, пред-
почтя вместо этого присоединиться к ГУАМ, аль-
янсу, который по факту является противовесом ини-
циативам России на постсоветском пространстве 
[Троицкий 2008: 93]. 

Дипломатические неудачи Москвы с Ташкентом 
наряду с приходом нового руководства под руковод-
ством Владимира Путина вызвали возобновление 
интереса России к укреплению отношений с Узбеки-
станом. На возобновление сотрудничества после 
периода напряженных отношений с конца 1998 до 
середины 1999 гг. повлиял Баткенский кризис в Кыр-
гызстане, когда экстремисты захватили несколько 
деревень и стали представлять прямую угрозу для 
Узбекистана. Примерно в это же время Путин был 

                                                 
22 Узбекистан разорвал все связи с ГУАМ // Лента. 10.03.2006. 
URL: https://lenta.ru/news/2006/03/10/karimov/ (дата обращения 
15.09.2024) 
23 В Узбекистане закрыта американская военная база // Лента. 
21.11.2005. URL: https://lenta.ru/news/2005/11/21/base/ (дата обра-
щения 15.09.2024) 
24 Узбекистан больше не хочет платить за военную базу США в 
Ханабаде // Первый канал. 26.08.2005. URL: 

назначен премьер-министром Российской Федера-
ции [Мещеряков 2013: 142]. 

Баткенский кризис показал Узбекистану, что Уз-
бекистану необходимо сотрудничать со странами 
СНГ по противодействию экстремизму и терро-
ризму. Когда стало ясно, что Кыргызстан не может 
справиться с экстремистской угрозой в одиночку, 
Россия и Узбекистан быстро возобновили военное 
сотрудничество. К октябрю 1999 г. усилиями Таш-
кента и Москвы экстремистское подполье было уни-
чтожено [Мещеряков 2013: 143]. 

 
Переходный период: Роль США (2000-2010 гг.) 
Теракт 11 сентября 2001 г. весьма сильно сбли-

зил США и Узбекистан. Ташкент предложил помощь 
Вашингтону в их операциях в Афганистане, так как 
это была хорошая возможность продемонстриро-
вать себя как важного союзника в регионе и укре-
пить свое военно-политическое лидерство в Цен-
тральной Азии. Через месяц после теракта, в ок-
тябре 2001 г. было достигнуто соглашение, которое 
позволило США использовать воздушное простран-
ство Узбекистана и авиабазу Ханабад. Вскоре эта 
база стала крупнейшим местом американской дис-
локации в Центральной Азии23.  

Несмотря на положительную динамику развития 
взаимоотношений между странами, Узбекистан ока-
зался под давлением и США, и России из-за близо-
сти с американцами. Все началось с того, что в 2003 
г. США активно участвовали в цветной революции в 
Грузии и тем самым подорвали доверие Ташкента к 
Вашингтону. Узбекистан начал ограничивать амери-
канские НПО и предложил пересмотреть условия 
соглашения о базе в Ханабаде, запросив введение 
арендной платы, но США ответили отказом и ре-
шили оставить все, как есть24. Узбекистан начал ба-
лансировать свои отношения с США за счет укреп-
ления связей с Россией и Китаем. Так, в июне 2004 
г. было подписан документ о стратегическом парт-
нерстве с Россией25. 

Примерно с 2005 года отношения между США и 
Узбекистаном начинают ухудшаться. Западные пра-
вительства критиковали тогдашнего президента Уз-
бекистана Ислама Каримова за подавление беспо-
рядков на территории страны и неоднократно тре-
бовали проведения международного расследова-
ния, от которого президент отказывался, ссылаясь 
на опасения по поводу государственного суверени-
тета. В ответ США и ЕС ввели ограничения на ока-
зание помощи, экспорт оружия и выдачу виз узбек-
ским чиновникам, а также заморозили их активы. В 
поисках поддержки Ташкент обратился к России и 
Китаю [Romashov 2016: 168]. В июле Ташкент при-
грозил США закрыть базу в Ханабаде, сославшись 

https://www.1tv.ru/news/2005-08-26/231884-uzbekistan_bol-
she_ne_hochet_platit_za_voennuyu_bazu_ssha_v_hanabade (дата 
обращения 15.09.2024) 
25 Президенты РФ и Узбекистана подписали Договор о стратеги-
ческом партнерстве // РИА Новости. 16.06.2004. URL: 
https://ria.ru/20040616/613266.html (дата обращения 15.09.2024) 
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на экологические проблемы и отсутствие плате-
жей26. Президент Каримов даже обвинил США орга-
низации восстания в Андижане27. 

В ноябре 2005 г. вооруженные силы США поки-
нули Ханабад. США намеревались выплатить Узбе-
кистану 23 миллиона долларов на покрытие расхо-
дов, связанных с базой, однако Конгресс заблокиро-
вал этот платеж28. Примерно в это же время ЕС 
также ввел санкции против Узбекистана за отказ 
разрешить международное расследование в отно-
шении Андижана29.  

Из-за своего противостояния с Западом Узбеки-
стан сумел углубить свое сотрудничество с Россией 
и Китаем. В мае 2005 г. Каримов посетил Китай и 
подписал новые соглашения, в том числе одно, ко-
торое позволило китайской нефтяной компании раз-
рабатывать газовые месторождения в Узбеки-
стане30. В 2006 г. вступил в ОДКБ31. В 2009 году Уз-
бекистан не продлил соглашение по ОДКБ. 

В конечном итоге у Узбекистана появилось пони-
мание, что США не готовы брать на себя долгосроч-
ные обязательства в регионе и меняют свою поли-
тику в зависимости от ситуации на международной 
арене, что поставит под удар национальную без-
опасность Ташкента. Узбекистан стал более плотно 
сотрудничать с Китаем и Россией вместо США [Тро-
ицкий 2008: 95]. 

Военная операция Российской Федерации в Гру-
зии побудила Узбекистан активизировать перего-
воры с США и европейскими странами. Узбекистан 
работал над снятием санкций со стороны США и ЕС 
и в сентябре 2008 г. ЕС снял санкции с Узбеки-
стана32 и примерно в то же время Узбекистан вышел 
из ЕАЭС, посчитав его неэффективным33. После по-
беды Барака Обамы на выборах Вашингтон возоб-
новил переговоры о восстановлении военной базы 
США в Узбекистане34.  

В январе 2009 г. Дмитрий Медведев посетил Уз-
бекистан. Каримов приветствовал визит как знак 
взаимной заинтересованности в укреплении отно-
шений35. Поездка Медведева не принесла каких-
либо новых соглашений, но она сумела укрепить 

                                                 
26 Uzbek threat to close US base // The Guardian. 08.07.2005. URL: 
https://www.theguardian.com/world/2005/jul/08/3 (accessed 
17.09.2024) 
27 Узбекистан победил Америку // Газета.Ру. 28.09.2005. URL: 
https://www.gazeta.ru/politics/2005/09/28_a_435671.shtml (дата об-
ращения 17.09.2024) 
28 США отказались платить Узбекистану за пользование авиаба-
зой // Лента. 06.10.2005. URL: https://lenta.ru/news/2005/10/06/uz-
bek/ (дата обращения 17.09.2024) 
29 European Union Imposes Sanctions on Uzbekistan // The New York 
Times. 03.10.2005. URL: https://www.nytimes.com/2005/10/03/inter-
national/europe/european-union-imposes-sanctions-on-uzbeki-
stan.html (accessed 17.09.2024) 
30 Каримов пустит китайцев качать узбекскую нефть // Лента. 
26.05.2005. URL: https://lenta.ru/news/2005/05/26/karimov/ (дата 
обращения 17.09.2024) 
31 Узбекистан восстановил членство в ОДКБ // Официальный сайт 
Постоянного Комитета Союзного государства. 14.12.2006. 
https://посткомсг.рф/news/bezopasnost/170471/ (дата обращения 
17.09.2024) 
32 Евросоюз отменил санкции в отношении Узбекистана // DW на 
русском. 27.10.2009. URL: https://www.dw.com/ru/евросоюз-

стратегическое партнерство и подтвердила привер-
женность России и Узбекистана выполнению дого-
воренностей, достигнутых при Путине. 

Осень 2009 г. стала победой Узбекистана в деле 
возвращения Узбекистана на международную арену 
в связи со снятием ЕС эмбарго на поставки оружия. 
В ноябре посол США в Узбекистане Р. Норланд объ-
явил, что доверие между Ташкентом и Вашингтоном 
восстановлено36. Несмотря на растущую привер-
женность Ташкента Западу, Москва была полна ре-
шимости сохранить прочные отношения [Мещеря-
ков 2013: 83]. 

 
Современный этап развития отношений: 

Многостороннее сотрудничество (2010-2023 гг.) 
В начале 2010 г. российская делегация во главе 

с заместителем премьер-министра И.И. Шуваловым 
посетила Ташкент для решения вопроса о непога-
шенном долге Узбекистана по кредитам, предостав-
ленным Россией в начале 1990-х гг.37 Вскоре после 
этого президент И.А. Каримов подписал соглашение 
о сотрудничестве с Соединенными Штатами в целях 
укрепления политических, экономических и оборон-
ных связей. Вероятно, России и Узбекистану не уда-
лось договориться о погашении обязательств, либо 
условия не устроили одну из сторон.  

В апреле 2010 г. Каримов прибыл в Россию на 
переговоры с президентом Дмитрием Медведевым. 
Они обсудили последние события в российско-уз-
бекских отношениях и последствия революции в 
Кыргызстане. По ее окончанию было выпущено сов-
местное заявление, включающее план развития 
российско-узбекских отношений до 2012 гг. 

События на Ближнем Востоке 2011 г. более из-
вестные как «Арабская весна» приковали к себе 
внимание всей мировой общественности, Узбеки-
стан не был исключением. В целях безопасности 
правительство было вынуждено усилить меры без-
опасности, что в конечном итоге достаточно сильно 
замедлило проводимые политические реформы. Уз-
бекистан очень активно боролся с любым проявле-
нием экстремистской версией ислама на террито-
рии страны. События на Ближнем Востоке могли 
привести к радикализации населения Узбекистана, 

отменил-санкции-в-отношении-узбекистана/a-4829214 (дата об-
ращения 18.09.2024) 
33 Узбекистан разъяснил мотивы выхода из ЕврАзЭС // Коммер-
сантъ. 14.11.2008. URL: https://www.kommersant.ru/doc/1058872 
(дата обращения 18.09.2024) 
34 Угроза надоям Оживились слухи о возвращении базы США в 
Узбекистан // Лента. 22.08.2009. URL: https://lenta.ru/arti-
cles/2009/08/22/visit/ (дата обращения 18.09.2024) 
35 Дмитрий Медведев посетил Узбекистан с двухдневным госу-
дарственным визитом // Сайт Президента России. 23.01.2009. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/44700 (дата об-
ращения 18.09.2024) 
36 Uzbeks Back As US Allies of Convenience // Institute of War & 
Peace Reporting. 13.05.2010. URL: https://iwpr.net/global-voices/uz-
beks-back-us-allies-convenience (accessed 17.09.2024) 
37 Первый заместитель Председателя Правительства Россий-
ской Федерации, Национальный координатор Российской Феде-
рации по делам СНГ И.И.Шувалов посетил Республику Узбеки-
стан, Республику Туркменистан и Республику Киргизия // Прави-
тельство Российской Федерации. 20.01.2010. URL: 
http://archive.government.ru/docs/9058/ (дата обращения 
18.09.2024) 
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которое преимущественно исповедует ислам. В ап-
реле Медведев и Каримов в ходе телефонного раз-
говора обсудили беспорядки в Северной Африке и 
Персидском заливе и договорились об углублении 
двустороннего сотрудничества38. 

В ответ на активизировавшуюся внешнюю поли-
тику Ташкента Соединенные Штаты перенесли 
свою базу снабжения продовольствием войск в Аф-
ганистане из ОАЭ в Узбекистан39. Позже в ходе те-
лефонного разговора Каримов проинформировал 
Медведева о недавних соглашениях с другими парт-
нерами и подтвердил приверженность Узбекистана 
своему союзу с Россией40. 

В 2012 г. Секретариат ОДКБ получил официаль-
ную ноту от Узбекистана, в которой сообщалось о 
его решении приостановить участие в организации. 
Примечательно, что это произошло всего через две 
недели после того, как президенты Узбекистана и 
России подписали Декларацию о дальнейшем 
укреплении стратегического партнерства и Мемо-
рандум о взаимопонимании по присоединению Уз-
бекистана к Соглашению о зоне свободной торговли 
СНГ Между тем, Узбекистан приобрел репутацию 
трудного члена ОДКБ. Конструктивный диалог с 
Ташкентом по углублению сотрудничества в обла-
сти безопасности был непростым. Генеральный сек-
ретарь ОДКБ Николай Бордюжа признал, что уход 
Узбекистана был вызван различиями во взглядах на 
коллективную безопасность, что затруднило сотруд-
ничество. Он также признал, что построить эффек-
тивную систему безопасности в Центральной Азии 
без Узбекистана было бы нереалистично, и отме-
тил, что Ташкенту будет трудно достичь своих це-
лей в области безопасности вне рамок сотрудниче-
ства с ОДКБ [Romashov 2016: 170]. 

По результатам выборов 2012 г. Владимир Путин 
стал президентом Российской Федерации, и, хотя 
Каримов официально поздравил Путина с победой, 
телефонного разговора между ними не было. Их 
первая встреча, после состоявшаяся 15 мая 2012 г. 
в Москве показывала определенную напряжен-
ность, поскольку во время встречи ни один из лиде-
ров не упомянул о стратегическом партнерстве и не 
обсуждал результаты их сотрудничества, его теку-
щее состояние или будущие цели.  

В последующие годы начиная с 2013 г., обе 
страны прилагали усилия для возобновления со-
трудничества, уделяя особое внимание экономиче-
ским связям, но омрачающим фактором в этом 
стали внутренние события на Украине, произошед-
шие позднее в том же году. Они крайне сильно по-
влияли на Ташкент, ситуация вокруг Крыма вызвала 
обеспокоенность Узбекистана. Узбекистан напря-
мую не критиковал Москву, но в то же время воздер-
живался от поддержки ее действий, стараясь сохра-
нить более нейтральную позицию и не наносить 

                                                 
38 Медведев и Каримов обсудили арабские революции // ИА Ре-
гнум. 13.04.2011. URL: https://regnum.ru/news/1394198 (дата обра-
щения 18.09.2024) 
39 США планируют перенести базу своих войск в Афганистане в 
Узбекистан // Kazakhstan Today. 01.06.2011. URL: 

вред своим отношениям с Западом. Узбекистан ис-
поведовал концепцию многовекторности в междуна-
родных отношениях, поэтому не вступал в военные 
и политические союзы. 

Период обмена санкциями начавшегося в авгу-
сте 2014 г. не особо затронул внешнюю торговлю 
Узбекистана, однако экономический спад в России 
привел к ухудшению торговых отношений. В первую 
очередь он сказался на двусторонней торговле и 
сильно повлиял на постепенное падение курса 
рубля, а также заморозку ряда совместных инвести-
ционных проектов. Из-за снижения доходов, многие 
трудовые мигранты, работавшие в России, были вы-
нуждены вернуться на родину, что в итоге негативно 
отразилось на экономике Узбекистана [Казанцев, 
Гусев 2018: 299].  

Владимир Путин посетил Узбекистан в декабре 
2014 г. для того, чтобы обсудить сотрудничество и 
укрепить двусторонние связи после международ-
ного политического кризиса 2014 года. Несмотря на 
экономические трудности России, Узбекистан про-
должал поддерживать хорошие отношения с Моск-
вой. Однако к концу 2014 г. Россия утратила статус 
основного торгового партнера Узбекистана, вслед-
ствие чего ее доля участия в экономике республики 
весьма заметно сократилась. В апреле и июне 2016 
г. Каримов и Путин вновь встретились, но в августе 
2016 г., президент Узбекистана был госпитализиро-
ван, а 2 сентября скончался. Его смерть ознамено-
вала окончание важного этапа в российско-узбек-
ских отношениях, которые, несмотря на трудности 
последних лет его правления, были отмечены зна-
чительными успехами в адаптации к новым между-
народным вызовам [Мещеряков 2021: 46]. 

Преемник Каримова Шавкат Мирзиёев изменил 
внешнюю политику Узбекистана. Ташкент отказался 
от политики изоляции и начал активное развитие 
торгово-экономического сотрудничества, а также за-
нялся реализацией транспортных проектов в Цен-
тральной Азии. До этого отношения с соседями в ре-
гионе оставались напряжёнными, а особенно это 
было заметно в сфере использования водных и 
энергетических ресурсов [Казимир 2024: 128].  

В то же время значительно улучшились экономи-
ческие связи с Россией. Стратегия Узбекистана 
стала направлена на диверсификацию политиче-
ских и экономических отношений, что позволило 
стране извлекать выгоды от расширяющегося со-
трудничества как в пределах региона, так и за его 
пределами. 

Экономическая политика Ташкента перестрои-
лась на основе экспортноориентированной модели, 
способной привлекать как внутренние, так и внеш-
ние инвестиции. В 2017–2018 гг. Узбекистан значи-
тельно расширил сотрудничество с Россией и Ки-
таем, подписав важные соглашения на миллиарды 

https://www.kt.kz/rus/world/ssha_planirujut_perenesti_prodovoljst-
vennuju_bazu_svoih_vojsk_v_afganistane_v_uzbeki-
stan_1153539214.html (дата обращения 19.09.2024) 
40 Телефонный разговор с Президентом Узбекистана Исламом 
Каримовым // Сайт Президента России. 12.04.2011. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/10917 (дата обращения 
19.09.2024) 
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долларов, например, проекты строительства АЭС и 
модернизации газовой инфраструктуры с Россией, а 
также инвестиционные соглашения с Китаем [Кази-
мир 2024: 130]. 

После выборов 2017 г. президент Шавкат Мирзи-
ёев поручил разработать обновленную концепцию 
внешнеполитической стратегии включающий пункт 
об обеспечении безопасности и проведении взве-
шенной внешней политики. 

Основным приоритетом внешней политики оста-
ется Центральная Азия, с акцентом на поддержание 
мира и безопасности в регионе, а также содействие 
стабилизации ситуации в Афганистане. В этом 
направлении значимым событием стала Ташкент-
ская международная конференция 2018 г., иниции-
рованная президентом Мирзиёевым, с участием ли-
деров Афганистана и международных организаций. 
Кроме того, Узбекистан и Россия, как стратегиче-
ские партнеры и союзники, уделяют большое внима-
ние развитию всестороннего сотрудничества. Од-
ним из важных шагов стало подписание договорен-
ностей в ходе визита президента Узбекистана Шав-
ката Мирзиёева в Россию в 2017 г. Стороны заклю-
чили соглашения, касающиеся экономики, энерге-
тики, военно-технического сотрудничества и куль-
туры [Обидов 2019: 60]. 

Одновременно с этим Узбекистан сохраняет сба-
лансированный подход к отношениям с Москвой и 
Пекином, извлекая выгоды от сотрудничества с обо-
ими ключевыми партнёрами. Ташкент также стре-
мится участвовать в различных инфраструктурных 
проектах в Центральной Азии и с внерегиональ-
ными странами, такими как Индия, Пакистан и Аф-
ганистан, а также поддерживает строительство 
транспортных коридоров с Россией и Кыргызста-
ном. Несмотря на успехи в экономической сфере, 
нерешённые региональные проблемы, особенно в 
водно-энергетической области, продолжают оказы-
вать давление на политику Узбекистана. Усилива-
ется также влияние западных санкций, которые за-
трагивают страны, сотрудничающие с Россией [Ка-
зимир 2024: 135]. 

 
Заключение. 
Внешняя политика Узбекистана представляет со-

бой отражение сложной динамики международных 
отношений, характерной для стран постсоветского 
пространства. С момента обретения независимости 
Ташкент последовательно стремился сохранить 
свой суверенитет и минимизировать зависимость от 
внешних акторов. Важным аспектом этого курса 
стало поддержание баланса между ключевыми 
международными игроками — Россией и Соединен-
ными Штатами Америки. В 1990-е годы Узбекистан 
стремился укрепить свои позиции в качестве регио-
нального лидера, становясь важным партнером 
США в борьбе с международным терроризмом, 
включая предоставление американским военным 
баз в Ханабаде. Однако события в Андижане в 2005 
году существенно повлияли на двусторонние отно-
шения, что привело к переориентации внешнеполи-
тического курса Узбекистана в сторону России. 

Начало 2000-х годов ознаменовалось укрепле-
нием узбекско-российских отношений. Ташкент вре-
менно возобновил свое участие в Организации До-
говора о коллективной безопасности (ОДКБ), но впо-
следствии вновь вышел из этой структуры, предпо-
читая проводить более независимую политику в 
сфере безопасности. С приходом к власти Шавката 
Мирзиёева внешняя политика Узбекистана претер-
пела значительные изменения. Новый президент 
провозгласил курс на активное, многовекторное со-
трудничество, охватывающее не только Россию, но 
также Китай, Запад и страны Центральной Азии, что 
стало новым элементом внешнеполитической стра-
тегии Ташкента. 

Таким образом, эволюция внешней политики Уз-
бекистана в постсоветский период демонстрирует 
стремление государства к извлечению максималь-
ных выгод от сотрудничества с международными 
державами при сохранении устойчивых и друже-
ственных отношений с Россией 
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In contemporary conditions, the issue of foreign policy interaction between the 

Russian Federation and its neighboring states has gained particular 
relevance due to a combination of political, economic, and geopolitical 
factors. Relations between Uzbekistan and Russia play a key role in 
ensuring stability and security in Central Asia. The purpose of this article is 
to analyze the main directions and features of Uzbekistan's foreign policy 
towards the Russian Federation in the post-Soviet period. The study 
identifies three time periods, which allow for an examination of the evolution 
of relations between the two states. The methodological basis of the 
research is founded on the principles of historical science, such as scientific 
objectivity, historicism, and reliability, alongside a chronological approach. 
The analysis reveals that Tashkent's foreign policy towards Moscow has 
undergone significant changes, moving through phases of close 
cooperation, temporary crises, and subsequent adaptation to new 
challenges. 
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Статья описывает сущностные черты института публичной вла-
сти в Российской Федерации. Отмечается, что основополагаю-
щую роль в реализации системы публичной власти играет Госу-
дарственный совет, обеспечивающий взаимодействие и коорди-
нацию единой системы публичной власти. Отмечается, что поло-
жения, закрепленные в законе о Государственном Совете, позво-
ляет его рассмотреть как конституционный государственный ор-
ган, обеспечивающий стратегическое планирование развития 
Российской Федерации. В статье рассмотрены положения о Гос-
ударственном Совете, проанализированы возможности станов-
ления органа в разработке и реализации стратегического плани-
рования.  
Ключевые слова: публичная власть, государственный совет, 
стратегическое планирование, конституция, правовой статус 
 
 

Актуальность исследования темы Государственного 
Совета в Российской Федерации в свете повышения 
эффективности функционирования системы пуб-
личной власти обусловлена потребностью в посто-
янном реформировании механизмов управления 
государством. В последние годы система государ-
ственной власти в России претерпевает значитель-
ные изменения, направленные на повышение эф-
фективности взаимодействия различных органов 
управления на всех уровнях власти. В рамках этих 
процессов Государственный Совет играет важную 
роль. После поправок в Конституцию Российской 
Федерации и утверждения Федерального закона «О 
Государственном Совете» данный орган приобрел 
конституционный статус, но тем, не менее, фактиче-
ски его функции и задачи на сегодняшний момент не 
раскрыты в полном объеме.  

 
Концепция и реализация системы публич-

ной власти. Публичная власть, как указывает М. Н. 
Кобзарь-Фролова, представляет собой структуру 
властных ведомств, реализующих власть народа 
посредством реализации многочисленных функций: 
нормотворческой, управленческой, хозяйственной, 
контрольной, надзорной и проч. [5, с. 119]. Доста-
точно долго институт публичной власти не был за-
фиксирован в отечественном законодательном мас-
сиве – до момента принятия недавних поправок в 
Основной Закон государства. Новая редакция Кон-
ституции неоднократно ссылается на термин «пуб-
личная власть» (ст.ст. 67, 71, 80, 83 и др.) в контек-
сте компетентностного спектра властных ведомств, 
функционирования системы федеральных органов 
законодательной, исполнительной и судебной вла-
сти, полномочий Президента как главы государства 
как гаранта Конституции, а также в контексте «согла-
сованного функционирования и взаимодействия ор-
ганов, входящих в единую систему публичной вла-
сти» [12, с. 116]. М. К. Штепа указывает: новый текст 
Конституции встраивает концептуальную категорию 
публичной власти в механизм государственного ад-
министрирования «посредством наделения Прези-
дента РФ и Государственного Совета РФ полномо-
чиями по организации и обеспечению слаженного 
взаимодействия и функционирования органов» [12, 
с. 116]. 

Согласно положениям Федерального закона 
№394 «О Государственном Совете Российской Фе-
дерации» [11], единая система публичной власти в 
России формируется из числа следующих компо-
нентов: (1) федеральные органы государственной 
власти; (2) органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации; (3) иные государствен-
ные органы; (4) органы местного самоуправления. 
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Подобная структура была введена исходя из суще-
ствующего исторического «бэкграунда», политико-
правового устройства и политической культуры, 
сформированной в стране [5, с. 199]. 

 
Место и статус Государственного Совета 

в реализации публичной власти в Российской 
Федерации. Особую роль в функционировании си-
стемы публичной власти в Российской Федерации 
должен играть Государственный Совет. Впервые 
предложение о повышении правового статуса, рас-
ширения компетентностного спектра Государствен-
ного Совета и обретении им конституционного ста-
туса были озвучены еще вначале 2020 г. в Послании 
Президента России Федеральному Собранию. Как 
пишет С. И. Плотников, ключевым аргументом в 
пользу фиксации публично-властных компетенций 
Государственного Совета на конституционном 
уровне стала уникальная специфика государ-
ственно-территориального устройства страны, где 
каждый из федеративных субъектов имеет свои 
особенности, проблемы, задачи и опыт [9, с. 79].  

Следует также сказать, что функции и полномо-
чия положение о Государственном Совете России 
были описаны гораздо ранее – в тексте Положения 
о Государственном Совете Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Рос. Федерации 
от 1 сент. 2000 г. № 1602 [10].  

Функции Государственного Совета определя-
лись в тексте положения через задачи, поставлен-
ные перед ним: 1) задачи по содействию реализа-
ции полномочий Президента; 2) задачи в области 
обсуждения общегосударственных вопросов. Со-
действие реализации полномочий Президента РФ 
осуществляется по вопросам обеспечения эффек-
тивного взаимодействия органов государственной 
власти, проведения согласительных процедур для 
разрешения разногласий между органами государ-
ственной власти федерального уровня и органами 
государственной власти субъектов [10]. Вторая 
группа задач затрагивала вопросы обсуждения про-
екта федерального закона о федеральном бюд-
жете, информирования Правительства РФ о ходе 
исполнения федерального бюджета, проблем, каса-
ющихся взаимоотношений федеральной власти и 
власти субъектов, вынесения на повестку вопросов, 
связанных с исполнением государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами Конституции и нормативных 
правовых актов федерального уровня [9, с. 80].  

Вышеотмеченное Положение, кроме того, зафик-
сировало структуру Государственного Совета: (1) 
президиум Государственного Совета; (2) рабочие 
группы Государственного Совета; (3) консультатив-
ная комиссия Государственного Совета. Президиум 
Государственного Совета занимается решением во-
просов о плане работы Совета, повестки дня засе-
даний, по итогам который представляются поруче-
ния и принимаются нормативные правовые акты. 
Рабочие группы, а также постоянные и временные 
комиссии, работают в следующих направлениях: 
здравоохранение, коммуникации и связь, транс-
портная сфера, образование и наука и проч.  

Рабочие группы реализуют функции в области: 
(1) информационно-аналитического обеспечения 
деятельности Государственного Совета – т.е. уси-
лия рабочих групп направлены на подготовку мате-
риалов для заседаний Совета или его президиума; 
(2) консультативно-экспертного обеспечения – ме-
роприятия по оценке и мониторингу правопримени-
тельной практики, моделей государственного управ-
ления действующего правового регулирования и 
предложений по его изменению. Консультативная 
комиссия функционирует с целью оказания консуль-
тативной поддержки вышеперечисленным структу-
рами и их участникам. Таким образом, Положение, 
утвержденное более двух десятилетий назад, очер-
тило правовой статус и функциональный спектр Гос-
ударственного Совета Российской Федерации.  

Сущностными чертами данной властной струк-
туры выступают следующие: (1) Совет – это кон-
сультативно-совещательный орган, не обладающий 
исполнительно-распорядительных и контрольных 
полномочий; (2) Государственный Совет действует 
при Президенте и его деятельность главным обра-
зом направлена на эффективизацию механизмов 
реализации полномочий главы государства; (3) Гос-
ударственный Совет выступает своеобразной пло-
щадкой для дискуссий по вопросам общегосудар-
ственного значения. 

На сегодняшний день правовое положение Госу-
дарственного Совета несколько изменилось. В част-
ности, внесенные в Конституцию поправки и Феде-
ральный Закон №394 «О Государственном Совете 
Российской Федерации» сместили акцент с совеща-
тельного характера деятельности Совета. Согла-
симся с С. И. Плотниковым в том, что Совет позици-
онируется на сегодняшний день как структура, це-
лью которой выступает обеспечение согласован-
ного функционирования и взаимодействия органов 
государственной власти [9, с.84]. Данный тезис 
можно подтвердить п. е. ч. 5 ст. 83 Конституции Рос-
сийской Федерации, где указано, что Государствен-
ный Совет действует в целях обеспечения согласо-
ванного функционирования и взаимодействия орга-
нов публичной власти [6]. 

В тексте Федерального закона «О Государствен-
ном Совете Российской Федерации» можно обнару-
жить множество отличий от вышеописанного Поло-
жения. Сам факт того, что правовой статус Государ-
ственного Совета получил фиксацию на уровне фе-
дерального законодательства, свидетельствует о 
возросшей роли данной структуры в реализации 
публичной власти. Закон, указывает П. Р. Магоме-
дова, четко фиксирует роль Государственного Со-
вета в единой системе публичной власти и опреде-
лил его как уникальную структуру, не относящуюся 
к исполнительной или к законодательной ветви вла-
сти, что, в свою очередь, позволяет обеспечить кон-
ституционный баланс «системы сдержек и противо-
весов» [7, с. 53]. Схожий тезис выражает М. К. 
Штепа: Государственный Совет не входит ни в одну 
из ветвей власти, но при этом – относится к органам 
государственной власти, основной целью которого 
является координация взаимодействия субъектов 
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разных уровней и функционального значения еди-
ной системы публичной власти [12, с. 120]. 

Новизна принятого закона главным образом за-
ключается в том, что он дает представления о пер-
спективах формирования современной системы 
управления единой системы публичной власти: 1) 
выстраивание задач, стратегическое планирование, 
2) координация взаимодействия органов публичной 
власти, 3) получение обратной связи с целью им-
плементации лучших практик. 

 
Координация взаимодействия структур си-

стемы публичной власти как ключевая компе-
тенция Государственного Совета. Взаимодей-
ствие субъектов разных уровней, спектра полнмо-
чий и функционального значения в единой системе 
публичной власти имеет ключевое значение для 
эффективности государственного управления, це-
лостности системы власти и стабильности государ-
ственного устройства в целом.  

Государственная власть в России организована 
по вертикали, где уровни власти – федеральный, 
региональный и муниципальный – должны действо-
вать в рамках единой системы. Без координации 
между ними возникают «разрывы», которые могут 
приводить к дублированию функций, хаотическому 
порядку внедрения мер, снижению общей эффек-
тивности системы управления. Координация позво-
ляет синхронизировать деятельность всех субъек-
тов власти и минимизировать конфликты между 
ними. 

Координация между различными уровнями власти 
позволяет избежать дублирования полномочий и дей-
ствий, а также способствует более оперативному и це-
ленаправленному принятию решений. Кроме того, от-
метим, что различные уровни власти отвечают за раз-
ные аспекты государственного управления, и согласо-
ванное распределение финансовых, кадровых и мате-
риальных ресурсов гарантирует их наиболее рацио-
нальное использование.  

В условиях координации субъектов власти обес-
печивается предсказуемость и устойчивость госу-
дарственной системы, предотвращаются кон-
фликты полномочий между федеральными, регио-
нальными и муниципальными органами власти. 
Структурированное и координированное взаимо-
действие между уровнями власти способствует ста-
бильности политической системы и укрепляет дове-
рие к государственным институтам. 

Кроме того, как показывает анализ направлений 
работы рабочих групп, входящих в Государствен-
ный Совет, многие общегосударственные задачи, 
такие как развитие инфраструктуры, обеспечение 
безопасности, образование и здравоохранение, 
требуют участия всех уровней власти. Только через 
координацию действий можно эффективно реализо-
вать национальные проекты и программы; это поз-
воляет сформировать единую стратегию развития и 
направить усилия всех участников системы на до-
стижение общих целей. 

Конституционное обеспечение принципов согла-
сованности и взаимодействия со стороны реализу-

ется, таким образом, не только в деятельности Пре-
зидента РФ, выступающего, по мнению Е. А. Абае-
вой, арбитром в разрешении конституционных кон-
фликтов [1, с. 184], но и в деятельности Госсовета, 
в чью компетенцию входит содействие Президенту 
РФ в разрешении разногласий между органами гос-
ударственной власти, «а также обеспечение его де-
ятельности в сфере гражданского мира и согласия» 
[1, c. 184]. 

 
Получение обратной связи и её роль в си-

стеме публичного управления. Как отмечает П. 
Р. Магомедова, Государственный Совет не только 
детерминирует приоритетные направления соци-
ально-экономического развития, но и проводит мо-
ниторинг достигнутых результатов, что позволяет 
«корректировать или поощрять формирование ме-
ханизмов развития нашей страны» [7, с. 53].  

Получение обратной связи – это важнейший ин-
дикатор эффективной системы публичной власти, 
совокупность механизмов, позволяющих государ-
ственным органам получать информацию о резуль-
татах принятых решений, идентифицировать возни-
кающие проблемы и более детально отслеживать 
общественные настроения и потребности. Импле-
ментация практик на основе обратной связи способ-
ствует улучшению качества государственного 
управления.  

В рамках новой системы публичной власти Госу-
дарственный Совет Российской Федерации играет 
центральную роль в обеспечении обратной связи и 
координации между различными уровнями и вет-
вями власти. Государственный Совет не только рас-
сматривает проблемы, но и осуществляет анализ 
предложений от субъектов РФ, что позволяет вы-
явить наиболее успешные и эффективные практики 
в управлении. На основе этой обратной связи Совет 
может рекомендовать их к применению на феде-
ральном уровне. Используя обратную связь, Госу-
дарственный Совет способен разрабатывать пред-
ложения по корректировке государственной поли-
тики, что позволяет адаптировать стратегические 
инициативы под реальные условия и потребности 
субъектов, улучшая качество их внедрения и эф-
фективность. 

Вышесказанное, помимо прочего, подчёркивает 
важность компетенций и функций Государственного 
совета в контексте стратегического планирования.  

 
Реализация конституционного статуса 

Государственного Совета посредством функ-
ций в области стратегического планирова-
ния. Согласно п. е. ч. 5 ст. 83 Конституции Россий-
ской Федерации, Государственный Совет обладает 
рядом полномочий в области детерминирования 
ключевых направлений внутренней и внешней поли-
тики и социально-экономического развития Россий-
ской Федерации. Данные цели не были отражены в 
описанном ранее Положении, но закреплены в Фе-
деральном Законе №394, согласно которому Госу-
дарственный Совет считается ключевым органом 
стратегического планирования [11]. Согласно Феде-
ральному закону №394, Государственный Совет 
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«участвует в разработке стратегических задач и це-
лей внутренней и внешней политики Российской Фе-
дерации, в формировании государственной поли-
тики в области социально-экономического развития 
Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, способ-
ствует согласованному функционированию и взаи-
модействию органов, входящих в единую систему 
публичной власти» [394]. 

С. И. Плотников считает, что трансформация 
Государственного Совета в конституционный орган 
и усиление его правового статуса и роли в системе 
публичной власти во многом стали возможными 
благодаря фиксации в Федеральном законе №394 
за Государственным Советом полномочий по одоб-
рению стратегии национальной политики Россий-
ской Федерации, представляемой Президентом РФ 
[9, с. 84-85]. Стратегия национальной политики, в 
свою очередь, содержит основные векторы соци-
ально-экономического развития государства, его 
внутренней и внешней политики. Данная функция – 
функция стратегического планирования – по 
нашему мнению, во многом отражает конституцион-
ное предназначение Госсовета.  

Функция стратегического планирования на дан-
ный момент реализована в реальной практике функ-
ционирования системы публичной власти не в пол-
ной мере. Тем не менее, ее выполнение представи-
телями Государственного Совета вполне оправдано 
и логично, ведь Совет формируется из числа пред-
ставителей разных ветвей государственной власти 
(законодательная, исполнительная), а также разных 
уровней государственной власти – регионального и 
федерального. Таким образом, Совет позволяет 
учесть интересы субъектов и, при этом, консолиди-
ровать региональные потребности в соответствии с 
общегосударственными – федеральным – зада-
чами.  

Представители субъектов благодаря участию в 
работе Государственного Совета влияют и на про-
цесс принятия общегосударственных решений, 
среди которых важнейшими являются решения в 
области формирования очертаний национальной 
политики и стратегического курса развития страны. 
В данной связи многие современные российские ав-
торы рассматривают возможность расширения со-
става Совета за счет представителей местной вла-
сти, которые также имеют право участвовать в опре-
делении направлений стратегий социально-эконо-
мического развития. Так, А. П. Осипов, к примеру, 
говорит о том, что Федеральный закон №394 упол-
номочил Государственный Совет рассматривать во-
просы, касающиеся социально-экономического раз-
вития, в т. ч. регионального и муниципального [8, 
с.32]. 

Обретение нового качества стратегического пла-
нирования в стране неоднократно обозначается в 
выступлениях высших должностных лиц государ-
ства в качестве приоритетного вектора общестрано-
вого развития и способа повышения макроэкономи-
ческой динамики, улучшения социальной сферы, 
внешней и внутренней политики [3, с. 11].  

В тексте тезисов выступления Президента 
страны на заседании Совета безопасности 27 сен-
тября 2021 г. подчеркивается, что государство нуж-
дается в сбалансированной и целостной системе 
стратегического планирования – только так можно 
«создавать современные, выверенные, нацеленные 
на конкретный результат планы и программы…» [2]. 
А. А. Ищенко, в свою очередь, указывает на то, что 
именно в рамках Госсовета возможно сочетание го-
ризонтального и вертикального регулирования си-
стемы стратегического планирования страны [4, с. 
3]. 

Можно отметить, что несмотря на прямое указа-
ние в тексте Закона №394 на функции Совета в об-
ласти стратегического планирования, данный век-
тор его деятельности на практике пока раскрыт не в 
полной мере. Возможно, необходимо детализиро-
вать конкретные функции представителей и под-
структур Совета в области стратегического плани-
рования.  

В данной связи целесообразно провести парал-
лель между Государственным Советом и Государ-
ственным плановым комитетом Совета Министров 
СССР (Госплан). Госплан, как известно, являл собой 
государственный орган, осуществляющий общего-
сударственное планирование развития народного 
хозяйства СССР и контроль за выполнением народ-
нохозяйственных планов. Основной задачей дан-
ного ведомства была разработка в соответствии с 
Программой КПСС, директивами Центрального Ко-
митета КПСС и решениями Совета Министров 
СССР государственных народнохозяйственных пла-
нов, обеспечивающий пропорциональное развитие 
народного хозяйства СССР, непрерывный рост и по-
вышение общественного производства в целях со-
здания материально-технической базы коммунизма, 
неуклонного повышения уровня жизни народа и 
укрепления обороноспособности страны.  

Безусловно, перенимать практики прошлого в те-
кущих реалиях нецелесообразно, особенно при 
учете того факта, что экономика в СССР носила пла-
новый характер, а публичная власть была подчи-
нена командно-административным началам.  

Тем не менее, актуализация функции стратегиче-
ского планирования в контексте деятельности Гос-
совета должна учитывать ее тесную взаимосвязь с 
другими функциями – координации и взаимодей-
ствия компонентов публичной власти и мониторинг, 
обратная связь и аналитическая работа. Это суще-
ственными образом отличает данный властный ин-
ститут от Госплана. Именно сочетание этих трех 
функций позволит эффективизировать разработку, 
оценку и принятие национальных стратегий.  

 
Подводя вывод вышеизложенному, следует от-

метить следующее.  
 Поправки в Конституции Российской Федера-

ции от 2020 г. и принятие закона «О Государствен-
ном совете…» ознаменовали новую тенденцию в 
организации и функционировании публичной власти 
в Российской Федерации. Важно отметить, что в ст.2 
ФЗ-№394 «О Государственном совете» введено по-
нятие единой системы публичной власти, которое 



 49

З
А
К
О
Н

 и
 В
Л
А
С
Т
Ь

 

описывает единство органов публичной власти в со-
циально-экономическом развитии Российской Фе-
дерации.  

 Государственный совет представляет собой 
площадку, участники которой являются представи-
телями публичной власти разных форм, что делает 
его уникальным государственным органом, где 
представлены все уровни и ветви власти и где един-
ство публичной власти обеспечивается председате-
лем Государственного совета – Президентом Рос-
сийской Федерации.  

 На данный момент недостаточна актуализи-
рована одна из ключевых функций Государствен-
ного Совета – функция стратегического планирова-
ния. Тем не менее, в тексте Федерального закона 
ФЗ-№394 от 08.12.2020 г. «О Государственном Со-
вете Российской Федерации» содержатся нормы, 
которые дают право государственному органу 
участвовать в разработке и анализе стратегиче-
ского планирования в Российской Федерации. Госу-
дарственный совет формируется, помимо прочего, 
в целях определения основных направлений внут-
ренней и внешней политики Российской Федерации 
и приоритетных направлений социально-экономи-
ческого развития государства. Закон фиксирует по-
ложения, которые закрепляют прямое участие Госу-
дарственного Совета в разработке стратегических 
задач и целей внутренней и внешней политики Рос-
сийской Федерации. Законодателем уже созданы 
условия для того, чтобы Государственный Совет 
принимал участие в стратегическому планировании, 
следовательно, остается реализовать сконструиро-
вать и реализовать действенные механизмы, кото-
рые бы помогли Совету выполнять подобную функ-
цию. 
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On the issue of the status of the state council in the system of public 

authority 
Baskakov A.S. 
RANEPA 
The article describes the essential features of the institution of public authority 

in the Russian Federation. It is noted that the State Council plays a 
fundamental role in the implementation of the public authority system, 
ensuring the interaction and coordination of the unified system of public 
authority. It is noted that the provisions enshrined in the law on the State 
Council allow it to be considered as a constitutional state body that ensures 
strategic planning for the development of the Russian Federation. The 
article examines the provisions on the State Council, analyzes the 
possibilities of the body's formation in the development and implementation 
of strategic planning. 
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Влияние общественно-политической мысли XIX в.  
на становление института политических прав и свобод 
подданного в Российской империи 
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ства и права Московского университета МВД России имени В. Я. 
Кикотя, ermakoff69@bk.ru 
 
В статье на основе историко-правового анализа и теоретико-пра-
вовой оценки развития общественно-политической мысли XIX в. 
доказано влияние взглядов российских общественных и государ-
ственных деятелей на формирование института политических 
прав и свобод подданного в Российской империи. Констатиру-
ется, что именно в исследованиях XIX в. идея прав и свобод че-
ловека и гражданина получила глубокое осмысление, уточня-
ются понятия «права человека», «свободы человека», «права 
гражданина», «правовой статус личности», формируются под-
ходы к пониманию правового статуса человека и гражданина. 
При разработке данной концепции российские ученые использо-
вали как результаты анализа теории и практики зарубежного гос-
ударственно-правового строительства, так и национальный 
опыт, что позволило учесть специфику национального ментали-
тета и правосознания. Идеи о правах человека были привнесены 
Россию в XVIII в. из-за рубежа, в основном, из Франции, охвачен-
ной революционными событиями. Однако из этого нельзя сде-
лать вывод об их чуждости российскому мировоззрению, фило-
софским концептам и правовым идеям. В России сформирова-
лись и получили развитие собственные, основные на православ-
ной этике и морали, представления о свободах, правах человека 
и подданного. 
Ключевые слова: российская общественно-политическая 
мысль, права и свободы человека и гражданина, национальное 
правосознание, правовой статус личности, гражданская свобода, 
политическая свобода 
 

В современном мире права человека и гражданина 
являются не только юридическим, но и социальным 
институтом, который отражает степень цивилизо-
ванности и зрелости общества. Соблюдение и обес-
печение прав человека и гражданина является ос-
новой для устойчивого развития современного госу-
дарства, а формирование концепции прав и свобод 
человека и гражданина выступает в качестве крае-
угольного камня всей науки о государстве и праве. 
Очень долгое время личные права и свободы в Рос-
сии традиционно считались вторичными, а инте-
ресы государства и общества — первичными фак-
торами общественного развития. В изучении данной 
проблематики существенно важен исторический 
опыт, полученный в ходе проведения в начале ХХ в. 
в Российской империи конституционной реформы, 
благодаря которой институт прав и свобод личности 
получил фундаментальную теоретическую разра-
ботку и практическую реализацию. Конституционная 
реформа начала ХХ в. имела в своем основании 
весь предыдущий опыт общественного развития 
Российского государства, в том числе и эволюцию 
на протяжении XIX в. общественно-политической 
мысли. 

Первоначально на взгляды российских обще-
ственных и государственных деятелей, ученых-пра-
воведов значительное воздействие оказала запад-
ная философская и государственно-правовая 
мысль, а также непосредственная реформаторская 
практика стран Европы и Северной Америки конца 
XVIII – начала XIX в. Однако не стоит забывать, что 
в России была сильна национальная, отличная от 
западных учений, система взглядов на взаимоотно-
шения между обществом и государством, на объек-
тивные и субъективные права человека. Тем более, 
что последствия французской революции вызвали 
определенный пессимизм и настороженность в рус-
ском обществе к европейским идеалам и ценностям. 
В связи с этим в 20-30-х гг. XIX в. в отечественной 
общественно-политической мысли осмысляется и 
разрабатывается идея национального самосозна-
ния и самоопределения, акцентируется внимание 
на преемственности исторического развития и прак-
тическом жизненном опыте русского народа.  

Один из выдающихся государственных деятелей 
эпохи Александра I и Николая I М.М. Сперанский, 
размышляя о проблеме правового статуса лично-
сти, считал, что «подлинный социальный порядок в 
государстве существует, когда население получает 
свободу и моральные права» [7]. М. М. Сперанский 
полагал, что благодаря проводимым реформам воз-
можно создание социальной атмосферы свобод и 
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общественного творчества, когда каждый поддан-
ный Российской империи обретет «некоторое бы-
тие, участие свободы, которое одно дает жизнь и 
движение разуму и воле» Руководствуясь идеями 
западноевропейской философии, М. М. Сперанский 
интересуется и анализирует в своих произведениях 
основные понятия, через которые можно раскрыть 
правовой статус человека: рабство политическое и 
гражданское, свобода политическая и гражданская. 
В своем труде «Еще нечто о свободе и рабстве», с 
учетом воззрений Ш. Монтескье, он раскрывает ка-
тегории «свободы политической» и «свободы граж-
данской». Основной вывод, сделанный им из ана-
лиза этих основополагающих понятий, состоит в 
том, что они взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

М.М. Сперанский считал, что гражданская сво-
бода обеспечивается государством, политическая 
свобода является фундаментом для свободы граж-
данской. Свобода политическая состоит в том, что 
«классы государственные более или менее участ-
вуют в действии власти законодательной и исполни-
тельной, когда народ управляется законом, общею 
волею принятым или охраняемым», а гражданская 
свобода – «основанная на законе независимость 
друг от друга всех сословий и групп в обществе» [7, 
с.269-271]. 

Однако «свобода политическая», по мнению 
М.М. Сперанского, должна быть доступна только 
собственникам, в силу чего они способны забо-
титься о «доброте закона»» [2, с.75]. Он предложил 
разделение населения на сословия («состояния»): 
«дворянство, люди среднего достатка (купцы, ме-
щане) и народ рабочий (крепостные крестьяне и 
т.д.)». Правовой статус каждой социальной группы 
закреплялся в законодательстве с определением 
возможности и правил перехода из одного сословия 
в другое. Дворянское сословие будет наделено 
всеми политическими правами, второе будет полу-
чать права в зависимости от имущественного ценза, 
крестьянство же и городские низы будут лишены по-
литических прав.  

Прогрессивных взглядов на наделение населе-
ния политическими правами придерживались члены 
различных тайных обществ второй половины 1810-
х — первой половины 1820-х годов. Руководитель 
Южного общества П.И. Пестель считал, что необхо-
димо провести реформу российского общества, 
объединив все население (дворян, духовенство, 
свободное крестьянство) в одно гражданское сосло-
вие: «общее сословие российских граждан, имею-
щих право пользоваться совокупно теми правами и 
преимуществами, коими доныне каждое сословие 
пользовалось отдельно» [2, с.70]. П.И. Пестель вы-
делял три категории прав гражданина: политиче-
ские, гражданские и личные. Декабристы считали 
необходимым наделить общедемократическими по-
литическими правами российское население. В пе-
речень прав вошли свобода слова, печати, собра-
ний, вероисповеданий и т.д. Предполагалось введе-
ние всеобщего мужского избирательного права. Од-
нако к идее создания политических партий тот же 
П.И. Пестель относился отрицательно, боясь, что 
политический плюрализм разрушит «единство 

народа», так как предполагалось, что все прожива-
ющие в России племена и народы сольются в еди-
ный русский народ.  

Таким образом, российская общественная мысль 
начала XIX в. демонстрирует, в первую очередь, что 
идея предоставления политических прав и свобод 
населению является крайне актуальной, но с опре-
деленными ограничениями, связанными, как пра-
вило, с имущественной состоятельностью субъек-
тов. Подобный подход к наделению политическими 
правами объяснялся, во-первых, тем, что уровень 
само- и правосознания основной массы населения 
России был крайне низкий, во-вторых, опыт запад-
ных государств также свидетельствовал о выбороч-
ном наделении политическими правами и свобо-
дами, ставя их в зависимость от имущественного со-
стояния лица [11]. 

Вектор общественно-политической мысли поме-
нялся в середине XIX в. Во многом это произошло 
благодаря политике реформ Александра II и контр-
реформ Александра III. Один из крупных ученых-
государствоведов этого периода Б. Н. Чичерин счи-
тал, что политическая свобода может иметь не-
сколько степеней, то есть быть различной в зависи-
мости от потребностей государства и общества: 
«для разных отраслей государственной деятельно-
сти нужна неодинаковая способность в гражданах, 
призываемых к участию в делах. Степень способно-
сти, достаточная для низших сфер, может быть со-
вершенно недостаточна для высших. Вследствие 
этого политическое право граждан может ограничи-
ваться участием в суде, в местном управлении, или 
же простираться до участия в верховной государ-
ственной власти» [2, с.75]. В работе «О народном 
представительстве» он выводит взаимосвязь между 
личными правами и политическими: «личное право 
должно искать себе гарантии в праве политическом, 
посредством которого каждый, участвуя в общих ре-
шениях, приобретает такое же влияние на других, 
как и те на него. При взаимности прав и обязанно-
стей, политическая свобода является последствием 
личной, как высшее обеспечение последней», то 
есть по мнению Б.Н. Чичерина «главный смысл по-
литических прав - защита прав гражданских» и нали-
чие политических прав у населения венчает все 
«юридическое здание» государства [1, с.42].  

Профессор М. И. Свешников различал несколько 
видов свободы. Он выделял общественную свободу 
и политическую свободу. В понимание обществен-
ной свободы он вкладывал смысл «свободно соеди-
няться с другими людьми для достижения различ-
ных общественных целей» [1, с.43]. Политическая 
свобода в его трактовке представляла «совокуп-
ность юридических норм, определяющих степень 
участия народа во власти..., ею устанавливается 
степень самоопределения населения в области чи-
сто политических интересов» [6]. В работе «Типиче-
ские черты местного самоуправления Англии, Фран-
ции и Пруссии» он писал: «…власть государствен-
ная может проявляться в различных функциях, и 
главнейшие из них суть: законодательство, суд и 
управление. Поэтому население государства для 
удовлетворения своих политических интересов 
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стремится к участию во всех указанных выше функ-
циях власти: в законодательстве (парламенты), 
суде (присяжные, шеффены) и управлении (само-
управление)» [5, с.57]. Признание за подданными 
права участия во всех этих функциях власти и со-
ставляет содержание понятия политической сво-
боды. 

Таким образом, в течении XIX в. в трудах ученых, 
общественных и государственных деятелей уточня-
ются понятия «права человека», «свободы чело-
века», «права гражданина», «правовой статус лич-
ности». Анализ взглядов российских ученых показы-
вает, что передовая и образованная часть россий-
ского общества была готова к воспринятию концеп-
ции и опыта функционирования института политиче-
ских прав и свобод, существовавших в западных 
странах, но с сочетанием западных теорий полити-
ческой свободы с традиционным менталитетом 
большинства населения России, которое фактиче-
ски всегда ограниченно участвовало в управлении 
делами государства. 
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national mentality and legal awareness. Ideas about human rights were 
introduced to Russia in the XVIII century from abroad, mainly from France, 
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Вина в смысле, придаваемом ей судами 
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Традиционно категория вины в гражданском праве восходит к 
фундаментальным положениям об ответственности, в особенно-
сти – деликтной. Между тем в цивилистической литературе не 
утихают споры о содержании вины, включая смещение акцента 
на ее субъективный или объективный характер; о роли и влиянии 
уголовно-правового учения. В настоящей статье автор предпри-
нимает попытку объединить все теории вины и доказать, что нет 
единственно правильного ответа. Автор отмечает, что умысел 
имеет место при нарушении очевидного запрета, когда как не-
осторожность сводится к нарушению ожиданий третьих лиц опре-
деленного поведения, выбранного правонарушителем свободно, 
что подразумевает возможность ошибки (причинение вреда). Та-
кое описание вины объективно-субъективно, так как словесное 
описание конкретного действия заложено в норме права, а вот 
анализ ситуации, воспринимаемой правонарушителем, суще-
ствующей в его сознании, происходит через включенность актора 
в контекст правонарушения.  
Ключевые слова: вина, умысел, неосторожность, ответствен-
ность, деликт. 
 

Цель: выявление востребованности доктринальных 
изысканий о вине в гражданском праве практикой 
правоприменения и определение прикладного со-
держания вины как условия гражданско-правовой 
ответственности. 

 
Методология: наиболее распространено рас-

крытие поставленного вопроса посредством истори-
ческого или формально-юридического анализа. При 
этом их применение, как правило, игнорирует эмпи-
рические данные [1, С. 117], что сводит поднятую 
проблематику к сугубо теоретической дискуссии. То-
гда как любые юридические понятия, включая вину 
в гражданском праве, являются интерпретатив-
ными, то есть они зависят от интерпретатора или 
интерпретирующего сообщества [2, C. 45]. Сколько-
нибудь юридически значимую интерпретацию юри-
дическому понятию дает именно суд, чем объясня-
ется особое внимание автора к судебной практике и 
современной методологии постклассической теории 
права. 

 
1. Постановка проблемы 
По общему правилу вина является одним из 

условий привлечения лица к гражданско-правовой 
ответственности за совершенное правонарушение. 
Этим обусловлено пристальное внимание ученых к 
изучению вины на протяжении всех этапов развития 
научно-правовой мысли. Основным вопросом, кото-
рый ставится авторами в качестве предмета ожив-
лённой дискуссии, выступает концепция вины. Так, 
на страницах научных трудов представлена следу-
ющая вариативность наименований противопоста-
вимых концепций: «объективная и субъективная» [3, 
c. 201], [4, c.132], [5, c. 201], «поведенческая и пси-
хическая» [6, c.26], [7, c. 30], «гражданско-правовая 
и уголовно-правовая» [8, c. 22], «причинения и 
вины» [9, c. 83] и др. Квинтэссенцией таких споров 
можно признать позиции современных авторов, при-
миряющих, казалось бы, разные концепции в еди-
ное решение. Например, В.В. Иваненко пишет: 
«…гражданско-правовая вина в форме как умысла, 
так и неосторожности должна включать в свое со-
держание как поведение лица (поведенческую со-
ставляющую), так и его психическое отношение 
(психическую составляющую)» [10, c. 70]. На это же 
указывают В.Н. Пристенский и А.Н. Харламов: «Ам-
бивалентность в понимании вины предполагает, что 
«вина» представляет собой неразрывную совокуп-
ность субъективной и объективной сторон…» [11, c. 
256]. Иначе данная концепция в российском праве 
именуется теорией двух начал, которая твердо при-
знает: ответственность основывается на вине и при-
чинении. Далее авторы преломляют данную концеп-
цию к своим исследованиям, придавая ей значение 
с различными отступлениями. Например, известен 
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подход о том, что «начало» вины проявляется в 
умысле, а «причинение» – особенно характерно для 
неосторожности, хотя не все ученые проводят такое 
различие. Описание концепции двух начал встреча-
ется на страницах трудов Дж. Мерфи, который счи-
тает, что существует некая путаница в отношении 
общепринятых норм поведения для теста среднего 
человека. По его мнению, совершенно очевидно, 
что в случаях неосторожности следует применять 
объективный и разумный тест применительно к лич-
ности правонарушителя [12, c. 54].  

В российском гражданском праве абсолютной 
объективации вины придерживались А.Г. Гойхбарг, 
который аргументировал абсолютность вины [13, c. 
126]; А.Е. Семенова, настаивала на объективной 
вине, определяемой по моменту причинения, от-
нося субъективные обстоятельства к освобождению 
от ответственности или смягчению [14, c. 16]; с этим 
соглашались С.И. Раевич и Ф. Вольфсон [15, c. 162]. 
Более взвешенного подхода придерживалась Е.А. 
Флейшиц, полагая позицию об объективности вины 
недостаточно обоснованной, поскольку требуется 
учитывать все условия причинения вреда, включая 
субъективное отношение причинителя к своим дей-
ствиям [16, c. 70]. Примечательно, что нет единства 
мнений и по поводу того, что такое субъективность 
в контексте рассуждений о вине: с одной стороны, 
под ней понимают отношение причинителя вреда к 
своим действиям, с другой – анализ поведения кон-
кретного причинителя вреда именно с учетом его 
субъектных качеств.  

Между тем указанная дискуссия остается за рам-
ками потребностей правоприменения, поскольку 
уклоняется от ответа о том, как устанавливать вину. 
В этой связи приведенные подходы нуждаются в до-
полнении или пересмотре в силу того, что основы-
ваются на универсалистском подходе (обоснование 
только единственно верной концепции) без прелом-
ления на судебную практику. Другие же – требуют 
пересмотра по причине сменившегося правопони-
мания (например, концепция субъективной вины), о 
чем писал еще Г. Радбрух: «Каждая новая эпоха ли-
шает факты, относящиеся к ценности прошлой 
эпохи, их существенности, и наоборот, выдвигает на 
первый план факты до сих пор малозначимые с 
точки зрения их отношения к ценности» [17, c. 139]. 

Каждая из концепций в процессе языковых игр 
утратила четкие границы своего понимания. Ни 
субъективная (во всех значениях: желание, намере-
ние, отношение лица к своему поведению или учет 
обстоятельств субъекта деликта), ни объективная 
вина не может быть признана верной по следующим 
причинам: 

во-первых, правовое понимание происходящей 
реальности может быть разделено на внешнюю 
(объективная реальность восприятия), внутреннюю 
(субъективные намерения лица) и нормативную (со-
циокультурная приемлемость действий) составляю-
щие. Это различие подчеркивает, что каждая из них 
не может быть оценена так же, как объективная или 
субъективная, что доказал Ю. Хабермас [18, c. 84]. 
Указанные составляющие имеют место в правой 
науке, не исключая и не подменяя друг друга; 

во-вторых, нормативные утверждения не подда-
ются проверке через традиционные эпистемологи-
ческие методы (истина или ложь), поскольку они за-
висят от культурных и социальных контекстов, в ко-
торых они функционируют. Следовательно, если 
объективная вина не может быть однозначно вери-
фицирована или фальсифицирована, то a fortiori 
субъективная вина не может быть достаточно 
осмыслена для ее единственного применения; 

в-третьих, нормативные утверждения содержат 
перформативную установку, выражающую намере-
ния субъекта и, что самое важное – это ожидание их 
приемлемости другими субъектами. Это указывает 
на то, что вина в деликтах зависит не только от ин-
дивидуальных обстоятельств причинителя вреда, 
но и от того, как поведение воспринимается треть-
ими лицами, соответствует ли оно ожиданиям обо-
рота [19, c. 110] (признание стандарта среднего че-
ловека в п. 1 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 25 от 23.06.2015); 

в-четвертых, низкая эффективность процессу-
альных механизмов установления субъективной 
вины в цивилистическом процессе; 

в-пятых, учет индивидуальных признаков необ-
ходим для установления размера ответственности, 
но не для определения наличия или отсутствия де-
ликта (определения наличия состава деликта, вины 
как условия для привлечения к ответственности).  

 
2. Вина как нарушение стандарта поведения 
Для судов аксиоматично, что вина – это неотъем-

лемый элемент состава правонарушения, в связи с 
чем нельзя игнорировать потребность в её постоян-
ном теоретическом обновлении, а также в описании 
процесса установления вины в судебных текстах. 
На это обратил внимание Конституционный Суд РФ: 
«Общепризнанным принципом привлечения к ответ-
ственности во всех отраслях права является нали-
чие вины как элемента субъективной стороны со-
става правонарушения, а всякое исключение из него 
должно быть выражено прямо и недвусмысленно, 
т.е. предусмотрено непосредственно в законе» [20].  

Однако еще Э.Э. Пирвиц выражал обеспокоен-
ность тем, что вина в гражданском праве перестала 
быть схожей с виной в том понимании, которое ей 
придается правом уголовным. Более того, вина, по 
его мнению, вовсе перестала считаться условием 
наступления ответственности (хотя это трудно со-
гласовать с его пониманием вины как проявления 
неправомерной воли) [21, c. 46].  

Доводы против исключительно объективной 
вины в гражданском праве были приведены и И.А. 
Покровским: лицо не может нести ответственность 
за всякий случайный вред, за поведение, которое не 
может быть поставлено ему в упрек и при отсут-
ствии этического оправдания в собственной вине 
[22, c. 284]. Важно подчеркнуть, что в интерпретации 
И.А. Покровского понимание объективной вины сво-
дится к строгой (безвиновной) ответственности, что, 
надо признать, обоснованно. Так, профессор крити-
кует пример, в котором лицо, падая в обморок, при-
чиняет ущерб и по принципу причинения должно 
возместить вред. Здесь ученый не усматривал вину 
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как условие ответственности, с чем нет оснований 
спорить. Исключение ответственности причинителя 
вреда в данном случае, на наш взгляд, может до-
полнительно обосновать и то, что обморок (который 
наступил неожиданно и случайно для лица) квали-
фицируется в качестве обстоятельства непреодо-
лимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).  

Данная правовая позиция довольно распростра-
нена в современной правоприменительной прак-
тике. Так, П. припарковал свой автомобиль на сто-
янке отеля (принадлежавшего обществу), где он не 
был постояльцем. Затем на автомобиль упала ветка 
дерева, причинив повреждения автомобилю. П. за-
явил требования о взыскании причиненных убытков 
с общества. Позиция судов по данному делу была 
однозначной: в иске отказано со ссылкой на небла-
гоприятные погодные условия (сильные дожди, 
шквалистый ветер 20-22 м/с) и отсутствие аварий-
ного состояния дерева. Хотя Верховный Суд РФ по-
считал недоказанным наличие непреодолимой 
силы, при новом рассмотрении общество всё же 
было освобождено от ответственности [23]. 

Рассмотрим другой более спорный пример. 
Гражданин С. в своем гараже с И. решили согреться 
в принадлежащем С. автомобиле. И. села на заднее 
сиденье автомобиля, С. занял место водителя, за-
вел двигатель, включил печку и они оба уснули. В 
результате И. отравилась выхлопными газами и 
скончалась, а С. в бессознательном состоянии был 
доставлен в больницу. Объективная концепция 
вины безапелляционно требует признать наличие 
вины у С., так как его действиями была запущена 
причинная связь, приведшая к смерти И. Однако 
субъективная концепция вины позволяет исключить 
вину С., поскольку он предполагал, что в машине 
они проведут непродолжительное время, чтобы со-
греться. С. находился в равном положении с И., по-
этому, С. предвидел наступление смерти не только 
И., но и своей, что маловероятно и подтверждает от-
сутствие осознания С. своих действий и возможно-
сти наступления последствий. Такие рассуждения 
могут быть подвергнуты критике со стороны другой 
концепции вины, когда учет среднего человека поз-
воляет сделать вывод о том, что С. мог и должен 
был предвидеть последствия (простая неосторож-
ность), так как он являлся профессиональным води-
телем, но не предпринял должных мер осмотри-
тельности, имея обязанность заботы перед И. с мо-
мента, когда он пригласил ее погреться в автомо-
биль (отношения контроля над третьей стороной). 
С. несет ответственность по неосторожности за 
вред И., так как действия по согреванию И. не раз-
рывают причинно-следственную связь и не дают ос-
нований для защиты в виде добровольного приня-
тия на себя риска, опасная ситуация была создана 
именно С., в том числе нарушением правил дорож-
ного движения, согласно которым отдых в машине 
запрещен (к тому же если в ближайшем месте нет 
места для отдыха, то правила разрешают водителю 
увеличить время нахождения в пути). Указанный за-
прет можно вывести из совокупности п.п. 12.8 и 26.4. 
Правил дорожного движения, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 

1090. Какое решение правильное, вопрос дискусси-
онный. 

В этой связи обоснованно указывал М.М. Агар-
ков, что каждый случай подлежит изучению на пред-
мет выявления меры предусмотрительности от кон-
кретного лица при данных обстоятельствах [24, c. 
55]. Б.С. Антимонов уточнял данное определение 
понятиями: «знание дела» и «предшествующая 
вина» [25, c. 101]. К.М. Варшавский замечал, что 
вина оценивается не на основании умственных или 
физических способностей лица, а в зависимости от 
того, мог ли вред в данных условиях быть предот-
вращен нормально действующим, «абстрактным» 
субъектом (средний уровень культурности, созна-
тельности и опытности), тем самым, добавляя ас-
пект объективизации вины [26, c. 86].  

На отклонении поведения от стандарта благора-
зумного человека или неспособности вести себя как 
добрый глава семьи (bonus paterfamilias) базируется 
концепция вины, отраженная во французском праве; 
иными словами, для привлечения к ответственности 
не требуется, чтобы причинитель вреда обязательно 
осознавал деликтную природу своих действий или 
бездействия. Аналогичный критерий используется в 
английском праве, известный как «reasonable man 
test», который предполагает оценку вины на основе 
поведения обычного добропорядочного и правопо-
слушного члена общества в ситуации, создающей 
риск причинения вреда [27]. В американском праве 
вина также определяется через тест разумного чело-
века, что означает непроявление разумной осторож-
ности — делать то, что разумный человек не стал бы 
делать, или не делать того, что разумный человек сде-
лал бы в данных обстоятельствах (применительно к 
деликту неосторожности) [28].  

Основной вопрос, который всегда обсуждается 
учеными в связи с применением обозначенного те-
ста – это описание (определение) параметров ра-
зумного человека. Анализ зарубежной юридической 
литературы показывает, что средний человек – это 
следующая вариация интерпретаций: 

– «вымышленное лицо, которое никогда не про-
являет небрежности, и чье поведение всегда соот-
ветствует стандартам» [29];  

– «один из тех, кто свободен как от чрезмерной 
тревожности, так и от чрезмерной самоуверенно-
сти» [30]; 

– «безошибочный в той степени, в какой обычные 
люди не бывают» [31]; 

– «мифический человек, не отличающийся 
сверхосторожностью, но никогда не действующий 
неразумно при принятии рисков и не подвергающий 
других риску, и который в остальном следует обще-
принятым нормам поведения» [32]. 

 
3. Правовые основания и практика установ-

ления вины 
Категория вины регулируется ключевыми поло-

жениями статей 401 и 1064 ГК РФ. Формально-юри-
дически абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ дает больше осно-
ваний для размышления о вине, хотя и устанавли-
вает лишь обратное ей понятие. Эта норма опреде-
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ляет невиновность как принятие участником обо-
рота всех мер для надлежащего исполнения обяза-
тельства с заботливостью и осмотрительностью, ко-
торые требуются от него по характеру обязатель-
ства и условиям оборота [33]. 

При этом абз. 1 п. 1 ст. 401 ГК РФ закрепляет две 
формы вины: умысел и неосторожность. В то же 
время п. 2 ст. 1064 ГК РФ содержит лишь общую 
норму о том, что лицо, причинившее вред, освобож-
дается от возмещения вреда, если докажет, что 
вред причинен не по его вине. 

Современные правовые позиции Верховного 
Суда РФ демонстрируют потребность в предъявле-
нии дополнительных требований, в том числе: ра-
зумность [34], внимательность [35], предусмотри-
тельность [36]. Интересно, что подобные параметры 
закреплены применительно к уголовно-правовой 
небрежности в ч. 3 ст. 26 УК РФ, которая устанавли-
вает долженствование соблюдения необходимой 
внимательности и предусмотрительности для избе-
жания наступивших последствий. 

Практика показывает, что и в договорной, и в де-
ликтной ответственности суды апеллируют к ст. 401 
ГК РФ, тогда как ст. 1064 ГК РФ применяется только 
при возложении ответственности за причинение 
внедоговорного вреда для указания на презумпцию 
вины причинителя [37], [38].  

Дальнейшее обсуждение вины ограничивается 
строгими рамками упомянутых статей: суды не опи-
сывают процесс её установления, ограничиваясь 
только ссылкой на опровержимую презумпцию. В от-
дельных актах можно встретить обратное суждение 
о том, что истцом не доказана вина [39], [40], [41], 
[42], [43], [44], [45], [46], но на это очень остро реаги-
рует Верховный Суд РФ, каждый раз указывая ни-
жестоящим судам на столь очевидную ошибку.  

Данные нормы являются для судов законода-
тельным обоснованием наличия двух форм вины: 
умысла и неосторожности [47]. На этом характери-
стика вины в преобладающей части судебных реше-
ний завершается. 

Подобный подход вышестоящих инстанций су-
дебной системы, как нам представляется, имеет ряд 
негативных последствий: исключает возможность 
изучить реальное действие права, ограничивает 
ученых в эмпирических данных, заставляя их кон-
струировать категорию вину вне практики, не позво-
ляет сделать выводы о значении вины (для установ-
ления состава деликта, для определения вида де-
ликта (умышленного или совершенного по неосто-
рожности), для определения размера ответственно-
сти), что требует обращения к практике иных судов, 
или же наводит на мысль об отсутствии признания 
вины в качестве условия привлечения к деликтной от-
ветственности на современном этапе развития права.  

Итак, преобладающая тенденция в судебной 
практике заключается в крайне скудном описании 
процесса установления вины. Общее эмпирическое 
накопление сводится к простой фиксации нарушен-
ного правила и мгновенному выводу о виновности 
лица судами, между строк цитирующими положения 
статей 401 и (или) 1064 ГК РФ. На фоне общего ни-
гилизма в отношении вины в правоприменительной 

практике можно найти исключительные решения, в 
которых суды подробно устанавливают вину, опира-
ясь на существующие в науке концепции. 

 
Заключение 
1. В действительности нельзя четко определить 

имманентные признаки вины. Это понятие релятивное 
(относительные), конвенциональное (как «догово-
рятся» законодатели), оно суть — социальный кон-
структ, лишь отчасти отражающий некоторые соци-
альные реалии: лицо специально уничтожает чужое 
имущество, делает операцию и привлекает врача дру-
гой квалификации из-за нехватки медицинского персо-
нала, проезжает на красный сигнал светофора, чтобы 
успеть на пару, при этом эти же действия могут быть 
совершены без вины, когда потерпевший сам попро-
сил уничтожить имущество, когда привлечение врача 
другой специальности было вызвано чрезвычайными 
и непреодолимыми обстоятельствами, когда красный 
сигнал светофора горит всегда из-за его неполадки. В 
естественном состоянии нельзя представить вину; 
вина есть не что иное, как ряд признаков (субъектив-
ных и объективных), помогающих нам описать несоот-
ветствующее поведение, приводящее к нарушению 
субъективного права.  

2. Исследование вины в правовом контексте тре-
бует комплексного подхода, который объединяет 
историческое развитие, догматический и фор-
мально-юридический анализ, обобщение эмпириче-
ских данных. Так нами осмыслена текущая научная 
дискуссия о вине. Последнюю мы характеризуем 
комбинацией субъективных и объективных призна-
ков, в своей совокупности позволяющих учесть зна-
чимые социокультурные, релятивистские и контек-
стуальные аспекты в трактовке содержания право-
вой категории «вина». Применение этого подхода 
позволяет с одной стороны, продемонстрировать 
многогранность общественных отношений, с другой 
стороны, исключить формальную ограниченность, 
неспособную полно и точно объяснить действитель-
ность понимания и применения права в его социо-
культурном контексте. 

2. Установление вины в судебной практике, как 
правило, ограничивается упоминанием содержания 
ст. 401 и ст. 1064 ГК РФ. Из правоприменения видно, 
что ст. 401 ГК РФ служит основным нормативным 
инструментом для описания субъективного эле-
мента деликта. Не ограничиваясь этими законопо-
ложениями, суды обогащают трактовку вины по-
средством привнесения уточняющих требований к 
поведению лиц, в том числе разумность, вниматель-
ность и предусмотрительность.  

3. Общий анализ всего массива судебной прак-
тики позволяет сделать предварительный вывод о 
том, что вина не является основанием для деликт-
ной ответственности, но влияет на размер ответ-
ственности причинителя вреда.  
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Fault in the sense attributed to it by the courts 
Sevostianova A.A. 
O.E. Kutafin MSAL 
Traditionally, the category of fault in civil law is rooted in the fundamental 

provisions on liability, particularly tort liability. However, debates in civil law 
literature persist regarding the content of fault, including the shift in 
emphasis toward its subjective or objective nature, as well as the role and 
influence of criminal law theory. In this article, the author attempts to unify 
all theories of fault and argues that there is no single correct answer. The 
author notes that intent occurs when an explicit prohibition is violated, 
whereas negligence is reduced to the breach of third-party expectations 
regarding certain behavior freely chosen by the wrongdoer, which implies 
the possibility of error (harm caused). This description of fault is both 
objective and subjective, as the verbal description of a specific action is 
embedded in the legal norm, while the analysis of the situation as perceived 
by the wrongdoer, existing in their consciousness, occurs through the 
actor’s involvement in the context of the violation. 

Keywords: fault, intent, negligence, liability, tort. 
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Правовое регулирование цифровых валют  
в Российской Федерации  
 
 
 
Арманд Ярослав Андреевич 
аспирант, Университет «Синергия» 
 
В данной статье рассматриваются нормы действующего законо-
дательства, регулирующие правовые аспекты обращения циф-
ровых валют в Российской федерации, их отличительные свой-
ства от цифровых финансовых активов, правовой режим которых 
предусмотрен Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», а также иными нормативными актами.  
В статье также представлено определение цифровой валюты, 
особенности налогообложения цифровых валют и сравнение 
данных активов с цифровым рублем, концепция которого активно 
продвигается Банком России. Приводятся особенности и возмож-
ности применения цифрового рубля, выделяются отличия от 
цифровых валют, а также пробелы законодательного регулиро-
вания в данной сфере.  
Помимо цифровых валют, в статье также представлен анализ 
действующих норм закона, регулирующих майнинг цифровой ва-
люты, установлено понятие майнинга, его основные характери-
стики и особенности ведения деятельности в этой сфере. Отме-
чены также последние новеллы действующего законодатель-
ства, устанавливающие особый (экспериментальный) правовой 
режим использования цифровых валют для проведения расчетов 
с учетом действующих в настоящее время ограничений.  
Ключевые слова: цифровые валюты, криптовалюты, цифровые 
финансовые активы, операции с цифровыми валютами, органи-
зация выпуска цифровой валюты, выпуск цифровой валюты, ор-
ганизация обращения цифровой валюты, цифровой рубль, май-
нинг цифровой валюты. 
 
 

Развитие новых технологий и нынешние реалии 
предъявляют повышенные требования к проведе-
нию платежей. Уже мало кого удивляет возмож-
ность за считанные секунды провести оплату за вы-
бранный товар на той или иной площадке, в том 
числе иностранной.  

Тем не менее, вопрос регулирования использо-
вания цифровых валют, их майнинг в настоящее 
время проходит начальную стадию. За последние 
несколько лет появились новеллы в законах и нор-
мативных актах, которые призваны установить пра-
вовой режим для данного рода цифровых активов, 
которые уже достаточно давно стали частью повсе-
дневной жизни многих наших граждан. 

При этом с точки зрения практической реализа-
ции данных отношений потребуется дальнейшее со-
вершенствование регулирования, а также развитие 
необходимой инфраструктуры. 

В статье рассматривается правовой механизм 
регулирования цифровых валют, майнинга и иных 
связанных с использованием цифровых валют по-
нятий.  

Принятый 31.07.2020 года Федеральный закон от 
31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых ак-
тивах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – «Закон N 259-ФЗ») ввел новые в 
российском правовом поле понятия, а именно – 
цифровые финансовые активы и цифровые ва-
люты. Исходя из определения, которое закреплено 
в пункте 3 статьи 1 Закона N 259-ФЗ установлено, 
что цифровой валютой, в свою очередь, признается 
совокупность электронных данных, которые предла-
гаются и (или) могут быть приняты в качестве сред-
ства платежа, не являющегося денежной единицей 
Российской Федерацией.  

От цифровой валюты следует отличать цифро-
вые финансовые активы (далее – «ЦФА»), которые 
не имеют отношения к цифровым валютам и явля-
ются цифровыми правами, включающими в себя: 

1) денежные требования; 
2) возможность осуществления прав по эмисси-

онным ценным бумагам; 
3) право участия в капитале непубличного акци-

онерного общества; 
4) право требования передачи эмиссионных 

ценных прав, которые предусмотрены решением об 
их выпуске. 

Следует учитывать, что ЦФА не могут использо-
ваться для оплаты товаров и услуг, и являются по 
сути аналогами существующих финансовых инстру-
ментов, таких как акции, облигации, займы.  

Выпуск и учет ЦФА осуществляется путем внесе-
ния записей в информационную систему, работаю-
щую на основе технологии блокчейн. Законом N 
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259-ФЗ установлена процедура выпуска ЦФА, тре-
бования к операторам обмена ЦФА и порядок совер-
шения сделок с такими цифровыми правами.  

ЦФА в настоящее время являются достаточно 
перспективным инструментом и широко использу-
ются в том числе за рубежом как альтернатива тра-
диционным способам инвестирования. В настоящее 
время многие крупные компании и банки осуще-
ствили размещение ЦФА на Московской бирже 
[https://xn--80a3bf.xn--p1ai/cfa-vypusk.html]. Привле-
кательность ЦФА для потенциальных инвесторов 
объясняется тем, что надзор за данной деятель-
ность осуществляется Банком России. Помимо 
этого, здесь ниже риски, связанные с потерей де-
нежных средств в силу мошенничества или банкрот-
ства.  

Помимо этого, Законом N 259-ФЗ вводится новый 
субъект российского рынка цифровых финансовых 
активов – операторы обмена цифровых финансо-
вых активов. Исходя из сути определения, указан-
ного в части 2 статьи 10 Закона N 259-ФЗ, такие опе-
раторы могли бы быть близки по правовому статусу 
к криптобиржам, которые торгуют цифровыми пра-
вами. Однако существующие в настоящее время 
криптобиржи, которые торгуют криптовалютами 
(например, биткоином) не попадают под указанное 
определение, ведь понятие цифрового финансо-
вого актива не включает в себя цифровые валюты. 
По всей видимости, правовой статус криптобирж бу-
дет урегулирован отдельными федеральными зако-
нами как указано в пункте 4 статьи 14 Закона N 259-
ФЗ установлено. 

Законом N 259-ФЗ также установлены нормы, ре-
гулирующие особенности оборота цифровой ва-
люты. Один из наиболее важных признаков цифро-
вой валюты – это ее децентрализованный выпуск, 
основанный на математических алгоритмах, кото-
рые защищены методами криптографии. То есть, 
фактически отсутствует единый эмиссионный 
центр, который отвечает за выпуск и оборот данной 
валюты. Также характерным признаком цифровой 
валюты является отсутствие какого -либо регулиро-
вания и материального обеспечения курса, по кото-
рой данная валюта торгуется.  

В соответствии с положениями рекомендатель-
ного Модельного закона о цифровых финансовых 
активах, принятым 14.04.2023 в г. Санкт-Петербурге 
Постановлением 55-11 на 55-ом пленарном заседа-
нии Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ установлено, что право на крипто-
валюту возникает с момента внесения в определен-
ную информационную систему, работающую по тех-
нологии блокчейн, записи о ее зачислении на элек-
тронный кошелек обладателя. Пользователь – об-
ладатель цифровой валюты имеет уникальный 
цифровой код, позволяющий осуществлять доступ к 
информации о наличии и объеме цифровой валюты 
такого пользователя. 

По словам отдельных экспертов [ 
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomiko-
matematicheskaya-model-zavisimosti-kursa-
kriptovalyuty-ot-eksploratornyh-faktorov#] стоимость 
криптовалюты определяется ожиданиями игроков 

финансового рынка, за исключением отдельных 
разновидностей цифровых валют (например, USDT) 
при этом сама по себе она не привязана к конкрет-
ной валюте либо прочему материальному активу. 
Указанный признак, как показывает практика, не 
внушает доверия со стороны ряда стран, включая 
Россию.  

Так, в частности в статье 14 Закона N 259-ФЗ рас-
крываются определения, связанные с организацией 
выпуска цифровой валюты, а также с обращением 
цифровой валюты в Российской Федерации. При 
этом в частях 5 и 7 указанного закона установлен 
прямой запрет на прием цифровой валюты для 
оплаты товаров, работ, услуг, а также на распро-
странение сведений о предложении и приеме циф-
ровой валюты как способе оплаты товаров, работ и 
услуг. Из данной нормы следует, что не допускается 
проводить оплату цифровой валютой. Более того, в 
части 7 статьи 14 запрещается даже распростране-
ние информации о предложении или приеме цифро-
вой валюты в качестве встречного предоставления. 

Как неоднократно отмечалось Банком России, 
использование цифровой валюты несет риски для 
благосостояния российских граждан и стабильности 
финансовой системы, а также риски вовлечения 
клиентов финансовых организаций в противоправ-
ную деятельность, включая легализацию (отмыва-
ние) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансирование терроризма. Также существуют эко-
номические риски, поскольку цифровые валюты 
имеют высокую волатильность. 

Также невозможно себе представить, что такой 
мегарегулятор как Банк России будет выступать за 
легализацию цифровой валюты, эмитентом которой 
он не является. В этой связи Банк России последо-
вательно выступает против легализации возможно-
сти свободного обращения цифровых валют, в том 
числе деятельности криптобирж и криптообменни-
ков, в России. 

Однако закон не запрещает гражданам и юриди-
ческим лицам приобретать криптовалюту и прода-
вать ее используя, например, криптобиржи или 
криптообменники. При этом совершая такие опера-
ции возникают сложности с налогообложением, так 
как отсутствует правовая база по указанным вопро-
сам. В настоящее время применяется подход, кото-
рый признает цифровые валюты разновидностью 
«иного имущества», которое упоминаемого в статье 
128 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ. Аналогичный 
подход закреплен в статье 2 Федерального закона 
от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», где также закреплено, что продажа 
криптовалюты рассматривается как продажа иму-
щества. 

Исходя из указанных выше норм, очевидно, что 
цифровая валюта и иные связанные с этим понятия 
должны быть отделены от концепции цифрового 
рубля, которая активно продвигается Банком Рос-
сии. В отличие от цифровой валюты цифровой 
рубль будет являться средством платежа. Оборот 
цифрового рубля будет организован Банком России 
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посредством специальной платформы. К числу ос-
новных преимуществ, которые даст цифровой 
рубль гражданам и юридическим лицам можно вы-
делить следующие: 

1) Возможность доступа к кошельку через лю-
бую финансовую организацию без необходимости 
открытия счета в том или ином банке; 

2) Минимальные затраты при проведении опе-
раций; 

3) возможность совершения офлайн переводов 
(без доступа к сети Интернет) 

4) Высокий уровень безопасности в ходе сделок 
и сохранность средств; 

5) Низкая волатильность цифрового рубля по 
сравнению с цифровыми валютами, колебания кур-
сов которых может превышать десятки процентов в 
день; 

Можно предположить, что в целом внедрение та-
кой новой инфраструктуры обеспечит более эффек-
тивный контроль за использованием средств для 
государства, а для бизнеса и граждан позволит 
упростить и повысить скорость совершения плате-
жей, в том числе трансграничных. 

Для доступа к системе цифрового рубля пользо-
ватель должен открыть свой кошелек, где будут хра-
ниться цифровые рубли. У пользователей кошель-
ков будет возможность проводить все операции с 
ним на соответствующей платформе, которая также 
в настоящий момент находится в разработке. То 
есть речь идет об одной из форм денег (цифровой) 
наряду с наличными и безналичными деньгами, ко-
торые возможно будет использовать в качестве ле-
гального средства расчетов. 

Однако, у использования цифровых рублей есть 
и ограничения. В частности, на цифровые рубли не 
получится начислить проценты, невозможно от-
крыть вклад с цифровыми рублями, а также полу-
чить кредит.  

Еще одним термином, который тесно сопряжен с 
цифровой валютой является майнинг. Для целей 
регулирования отношений, связанных с указанной 
деятельностью, с 1 ноября 2024 года юридические 
лица и индивидуальные предприниматели имеют 
право заниматься майнингом. Данное регулирова-
ние предусмотрено Федеральным законом от 
08.08.2024 N 221-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации" (далее - «Закон N 221-ФЗ»).  

Согласно экспертным данным, Российская Феде-
рация занимает третье место в мире по объему ми-
ровых майнинговых мощностей. Под термином май-
нинг понимается деятельность по получению крип-
товалюты с помощью специального оборудования и 
программного обеспечения. Полное определение 
данного термина представлено в части 3.1. статьи 1 
Закона N 259-ФЗ. При этом по смыслу эта деятель-
ность имеет предпринимательский характер – 
направлена на получение прибыли. 

Законом N 259-ФЗ также предусмотрено опреде-
ление майнингового пула, под которым признается 
объединение мощностей оборудования для май-
нинга, принадлежащего разным владельцам и ис-

пользуемого для целей майнинга, в результате ко-
торого осуществляется распределение выпущен-
ной цифровой валюты между участниками данного 
майнингового пула. Регулирование деятельности 
майнингового пула определит Правительство от-
дельными нормативными актами. 

В соответствии с Законом N 259-ФЗ майнингом 
могут заниматься российские юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, включенные в 
специализированный реестр. Решение о включении 
в реестр будет приниматься Министерством цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций. Од-
нако, в настоящее время правила работы такого ре-
естра не утверждены.  

При этом Законом N 221-ФЗ предусматривается 
возможность физическим лицам осуществлять май-
нинг криптовалюты без включения в реестр, если 
энергия, потребляемая в ходе майнинга, не превы-
шает лимитов, которые также определяет Прави-
тельство Российской Федерации. В законе также 
предусматриваются условия, при которых нельзя 
заниматься майнингом, к которым относятся, в част-
ности следующие: 

1) несоответствие требования к деловой репута-
ции 

2) занятие деятельности по передаче или произ-
водству электроэнергии 

3) занятие майнингом на определенных терри-
ториях или в отдельных субъектах, которые опреде-
лит Правительство. 

Для лиц, которые включены в реестр и осуществ-
ляют деятельность по майнингу криптовалюты 
также устанавливается обязанность по предостав-
лению отчетов о факте получения цифровой ва-
люты. Следует учитывать, что в настоящее время 
запрещается: 

1) рекламировать криптовалюту и товары, ра-
боты и услуги в этой области; 

2) принимать цифровую валюту за свои товары, 
работы или услуги 

3) покупать иностранные цифровые финансо-
вые активы на российских биржах без разрешений 
регулятора. 

Как следует из положений Закона N 221-ФЗ, его 
нормы в первую очередь направлены на упрощение 
деятельности по майнингу цифровых валют для 
крупных игроков на данном рынке. При этом более 
мелкие или «серые майнеры» скорее всего должны 
будут примкнуть к крупным игрокам или вовсе уйти 
с рынка. Здесь также возникают вопросы относи-
тельно лимитов энергопотребления, а равно каким 
образом майнеры будут отчитываться о своей дея-
тельности.  

Как указывают эксперты 
[https://allo.tochka.com/mining], Закон N 221-ФЗ со-
держит ряд пробелов, которые впоследствии будут 
восполняться отдельными нормативно-правовыми 
актами. Также явно прослеживаются риски, связан-
ные с тем, что указанная деятельность для боль-
шинства игроков будет нерентабельна.  

Несмотря на запрет по использованию цифро-
вых валют в расчетах за выполняемые работы и 
услуги отдельным Федеральным законом от 
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08.08.2024 N 223-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации", которым закрепляются полномочия Банка 
России определять альтернативное (специальное) 
регулирование для отношений в сфере инноваций, 
а также по утверждению таких программ. С помо-
щью таких экспериментальных правовых режимов 
предложено, в частности, предоставить возмож-
ность использования цифровой валюты в качестве 
средства платежа по внешнеторговым контрактам 
(договорам).  

Для выполнения данной задачи будет разрабо-
тан специальный порядок расчетов, определен круг 
участников и срок действия данного режима. Тем са-
мым, российские экспортеры и импортеры будут по-
лучат возможность производить расчеты за ино-
странные товары через цифровые валюты по внеш-
неторговым договорам. 

Данные операции будут осуществляться под кон-
тролем Банка России. Предполагается, что введе-
ние такой возможности окажет благоприятное влия-
ние на внешнеторговую деятельность Российской 
Федерации с учетом действующий ограничений.  

Вполне очевидно, что в ближайшее время будет 
сохраняться тренд на совершенствование платеж-
ной инфраструктуры в части расширения примене-
ния цифровых технологий, которые стали неотъем-
лемой частью нашей жизни. Тем не менее, еще 
предстоит большая законотворческая работа по ре-
гулированию отношений, связанных с цифровыми 
валютами в Российской Федерации. 

 
Литература 
 
1. Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ, портал Кон-
сультантПлюс, URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3
9331/ . 

2. Федеральный закон «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 31.07.2020 N 259-ФЗ, портал 
КонсультантПлюс, URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3
58753/ . 

3. Письмо ФНС России от 26.05.2023 N СД-4-
3/6639@ «Об НДФЛ и применении УСН при купле-
продаже криптовалюты», портал «Время бухгал-
тера», URL: https://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-
rf-ot-26-05-2023-sd-4-3-6639/ 

4. Концепция законодательного регламентиро-
вания механизмов организации оборота цифровых 
валют, портал Правительства России, URL: 
http://static.government.ru/media/files/Dik7wBqAubc34
ed649ql2Kg6HuTANrqZ.pdf. 

5. Федеральный закон от 08.08.2024 N 221-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", портал Консуль-
тантПлюс, URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4
82417/  

6. Модельный закон о цифровых финансовых 
активах, принятым 14.04.2023 в г. Санкт-Петербурге 
Постановлением 55-11 на 55-ом пленарном заседа-
нии Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ, портал Гарант, URL: 
https://base.garant.ru/409351058/  

7. Концепция цифрового рубля Банка России, 
URL: 
https://cbr.ru/Content/Document/File/120075/concept_
08042021.pdf  

 
Legal regulation of digital currencies in the Russian Federation 
Armand Ya.A. 
University "Synergy" 
This article discusses the norms of current legislation regulating the legal 

aspects of the circulation of digital currencies in the Russian Federation, 
their distinctive properties from digital financial assets, the legal regime of 
which is provided for by Federal Law No. 259-FZ dated 07/31/2020 "On 
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acts.  
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digital ruble, the concept of which is actively promoted by the Bank of 
Russia. The features and possibilities of using the digital ruble are given, 
differences from digital currencies are highlighted, as well as gaps in 
legislative regulation in this area.  

In addition to digital currencies, the article also provides an analysis of the 
current norms of the law governing the mining of digital currency, 
establishes the concept of mining, its main characteristics and features of 
conducting activities in this area. The latest innovations of the current 
legislation, which establish a special (experimental) legal regime for the use 
of digital currencies for settlements, considering the current restrictions, are 
also noted. 
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Цифровизация как ключевой фактор модернизации 
финансового и налогового законодательства 
 
 
 
Голубев Сергей Александрович 
д.ю.н., профессор кафедры финансового права Московского гос-
ударственного юридического университета (МГЮА), 
nikoarte@yandex.ru 
 
В статье рассмотрена специфика и статус цифрового права. Вы-
явлены основные направления модернизации российского фи-
нансового и налогового законодательства, обусловленные про-
цессом цифровизации. Представлены основные законодатель-
ные акты, свидетельствующие о переходе финансовой и налого-
вой систем страны в цифровой режим. Представлены положи-
тельные и отрицательные стороны цифровизации в контексте 
функционирования финансовой и налоговой систем. Обозна-
чены риски цифровизации, связанные с теневизацией финансо-
вой среды и отсутствием адекватного законодательного регули-
рования. Описаны положительные последствия цифровизации в 
плане повышения прозрачности транзакций, сокращения корруп-
ционных рисков, упрощения налогообложения и проч. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровое право, финансовое 
законодательство, налоговое законодательство, цифровой 
рубль, цифровой финансовый актив, теневизация 
 
 
 
 

Цифровые технологии на сегодняшний день функ-
ционируют в большинстве сфер жизни, бизнеса и 
государственного управления. Перенос многих ви-
дов ежедневных задач, манипуляций, транзакций в 
электронные среды привел к формированию т. н. 
цифровых правоотношений. Под цифровыми право-
отношениями Д. А. Павлова предлагает понимать 
особую разновидность общественных отношений, 
которые (1) урегулированы правом, (2) имеют циф-
ровую форму выражения, (3) возникают, суще-
ствуют и прекращаются с использованием цифро-
вых средств или в рамках информационных систем. 
В узком смысле, по мнению Д. А. Павловой, цифро-
вые правоотношения можно определить как «право-
отношения, осуществляемые относительно особого 
вида объектов гражданского права – цифровых 
прав» [8, с. 162]. 

Несмотря на тот факт, что термины «цифровиза-
ция», «цифровые права», «цифровые среды», 
«цифровое законодательство» и проч. встречаются 
в текстах большинства современных исследований 
в области юриспруденции, единства мнений относи-
тельно их сущностных характеристик пока не 
наблюдается. Исследователи-правоведы опери-
руют «цифровой» юридической терминологией, ско-
рее, на интуитивном уровне, вкладывая в нее раз-
ное содержание. Дефиниция термина «цифровиза-
ция» пока не зафиксирована в отечественном зако-
нодательстве; он используется лишь в текстах под-
законных нормативно-правовых актов (к примеру, в 
Приказе Минстроя России от 25 декабря 2020 г. № 
866/пр «Об утверждении Концепции проекта цифро-
визации городского хозяйства «Умный город» [9], в 
Приказе Минэкономразвития России от 8 декабря 
2022 г. № 679 «Об утверждении Порядка составле-
ния планов по цифровизации процессов представ-
ления сведений в Единый реестр конечных получа-
телей государственной поддержки инновационной 
деятельности» [10] и др. Кроме того, как справед-
ливо указывает А. В. Захаркина, различия в понима-
нии сущности цифровизации в контексте финансо-
вого и налогового законодательства обусловлены 
также отсутствием отдельной стратегии, доктрины 
или основ государственной политики, посвященных 
цифровым финансам [5, с. 669]. Очевидно, что 
сфера цифровых финансов остро нуждается в адек-
ватном правовом обеспечении, а вопросы влияния 
цифровых технологий на финансовую и налоговую 
сферы – в глубинном научном анализе. 

Исследователи-теоретики, которые обращаются 
к различным аспектам рассматриваемой нами обла-
сти, ведут активные дискуссии о реальной роли 
цифровизации в процессе эволюции финансового и 
налогового права. В условиях подобного плюра-
лизма подходов можно выделить точку зрения о 
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том, что цифровизация не способна кардинально 
изменить финансовое и налоговое законодатель-
ство. Цифровые права, цифровые валюты, цифро-
вые субъекты хозяйствования, считают привер-
женцы данного подхода, являются правовой фик-
цией. Цифровое право, говорит Д. А. Павлова, не 
имеет уникального объекта, так как выступает из-
вестным законодателю имущественным правом. 
Все, что отличает данную разновидность имуще-
ственного права от прочих – способ фиксации цен-
ностей в цифровой форме [8, с. 167].  

Существует также и противоположное мнение: 
цифровое право являет собой уникальный правовой 
и законодательный конструкт, существенно отлича-
ющийся от традиционных направлений финансо-
вого права. Еще 5-10 лет первый из вышеописанных 
подходов считался превалирующим в российской 
цивилистике, но сегодня все чаще исследователи 
склоняются ко второму из них. К ученым-правове-
дам, представителям законотворческих и право-
охранительных ведомств приходит осознание того, 
что цифровизацию финансов и налогообложения не 
следует отождествлять лишь с переходом в режим 
онлайн при совершении транзакции – цифровиза-
ция в сфере финансов и налогообложения приводит 
к необратимым, глубинным и ощутимым измене-
ниям в функционировании национальной экономики 
и государства.  

Цифровизация общественных отношений в общем 
и финансов – в частности – является значимым шагом 
в развитии цивилизации. При этом переход в элек-
тронные среды зачастую – как в России, так и за рубе-
жом – сопровождается множеством барьеров, рисков 
и проблем. Перед государством стоит не только за-
дача по идентификации данных рисков и их нейтрали-
зации, но и по выработке фундаментальных законода-
тельных конструкций, где будут описаны новые меха-
низмы цифровой экономики, права и обязанности 
субъектов – цифровых и «реальных». 

Однако, пишет Е. Л. Власова с соавт., несмотря 
на большой научный интерес и колоссальную при-
кладную значимость, многие теоретические и зако-
нодательные аспекты цифровизации финансовой 
системы все еще нуждаются в дальнейшей разра-
ботке [3, с. 197]. По мнению Б. Б. Бидовой, эффек-
тивное и современное законодательство в области 
цифровых финансовых технологий позволит сохра-
нить государственный контроль над стратегически 
важными областями экономико-социальной си-
стемы, развить информационную инфраструктуру, 
обеспечить информационную безопасность, усо-
вершенствовать практики государственного, регио-
нального и муниципального управления [2, c. 9]. Н. 
В. Остроумов приходит к аналогичным выводам: за-
конодатель должен существенно увеличивать темп 
нормотворческого процесса, вырабатывать и свое-
временно обновлять понятийный аппарат, учиты-
вать новейшие технологические достижения, охва-
тить максимально возможный круг вопросов для 
включения их в правовое поле [7, c. 569]. 

Фокус внимания российского законодателя со-
средоточен, в первую очередь, на тех цифровых ин-

струментах и технологиях, которые не были из-
вестны ранее и не имеют законодательной фикса-
ции в принципе. Речь идет о новых видах прав, субъ-
ектов, форм предпринимательства, активов, ценных 
бумаг, валют, финансовых институтов и систем, спо-
собов аккумулирования и расхода средств государ-
ственного бюджета. 

В условиях доцифровой, традиционной финансо-
вой парадигмы экономическая и финансовая си-
стемы страны состояли из ряда четко определенных 
и урегулированных элементов: денежная единица, 
государственный аппарат, эмиссия, обращение де-
нег, масштаб цен, налоговый сбор и т.д. С 2014 г. в 
поле публичных дискуссий все чаще стали звучать 
мнения о деструкции сложившегося финансово-эко-
номического порядка посредством неурегулирован-
ной диффузии криптовалют, новых платежных опе-
раторов, в т. ч. иностранных, цифровых платформ 
для инвестиций, цифровых валютах, NFT и т.п. 

С 2014 по 2020 гг. российский законодатель не 
выработал достаточного количества актов, которое 
смогло бы стать фундаментом для регулирования 
сферы цифровых финансов. Тем не менее, важ-
ными шагами в рассматриваемой нами предметной 
области стали, во-первых, представленный в конце 
2019 г. законопроект «О цифровых финансовых ак-
тивах», во-вторых, обновленный текст Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (ст. 141.1 
«Цифровые права»), в-третьих, утвержденный в 
2019 г. Федеральный закон №259-ФЗ «О привлече-
нии инвестиций с использованием инвестиционных 
платформ и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» [11]; 
[1, с. 409]. Данные нововведения фактически стали 
первой значимой реакцией российского законода-
теля на цифровизацию финансовой среды. Послед-
ний из вышеперечисленных законов, в частности, 
зафиксировал термин «цифровая валюта» («сово-
купность электронных данных (цифрового кода или 
обозначения), содержащихся в информационной 
системе, которые предлагаются и (или) могут быть 
приняты в качестве средства платежа, не являюще-
гося денежной единицей Российской Федерации, 
денежной единицей иностранного государства и 
(или) международной денежной или расчетной еди-
ницей...» [11]. 

Важным шагом в модернизации российской фи-
нансовой сферы и соответствующего ей сегмента 
законодательства стал запуск цифрового рубля – 
проекта Центрального банка Российской Федера-
ции. Цифровой рубль может стать важным инстру-
ментом для повышения прозрачности денежных по-
токов, упрощения платежей и сокращения транзак-
ционных издержек. Для налоговых органов цифро-
вой рубль открывает возможности в плане контроля 
за движением денежных средств и сокращения слу-
чаев уклонения от налогов. Внедрение цифровой 
валюты потребовало соответствующих изменений в 
гражданском, финансовом и налоговом законода-
тельстве (речь идет в первую очередь о таких актах, 
как Федеральный закон от 24 июля 2023 г. № 339-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 128 и 140 части 
первой, часть вторую и статьи 1128 и 1174 части 
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третьей Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» [15, Федеральный закон от 24 июля 2023 г. № 
340-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» [16]). 

Цифровизация финансовых сред и транзакций 
непосредственным образом влияет на качество гос-
ударственного управления. Так, в России уже доста-
точно давно государственные органы, бюджетные и 
казенные учреждения перешли на цифровой фор-
мат государственных (муниципальных) закупок на 
каждом из этапов закупочного процесса: от элек-
тронного планирования до приемки (соответствую-
щие нормы были зафиксированы в тексте Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» [14]. 

Особенностью текущего законотворческого про-
цесса выступает то, что внесение изменений в одну 
область общественных отношений непременно вле-
чет за собой необходимость редакции норм, регла-
ментирующих смежные области. Так, в частности, 
реализация цифрового права, обращение цифро-
вых финансовых активов, наличие утилитарного 
цифрового права привели к потребности во внесе-
нии изменений в налоговое законодательство.  

Таким образом, введение на уровне законода-
тельства цифровых финансовых активов потребо-
вало адаптации существующих норм налогового за-
конодательства и принятия законов, регулирующих 
механизмы налогообложения операций с цифро-
выми активами, валютами и правами. В Налоговый 
кодекс были добавлены нормы, устанавливающие 
порядок налогообложения новых видов активов 
(речь идет о поправках, утвержденных Федераль-
ным законом № 371-ФЗ от 29 ноября 2021 г. [12]). 
Так, в новой редакции Налогового Кодекса налого-
вая база определяется «как разница между ценой 
реализации указанного цифрового права с учетом 
суммы налога и ценой приобретения указанного 
цифрового права с учетом суммы налога» [7, с. 568].  

Развивая тематику эволюции налогового законо-
дательства, обусловленной цифровизацией, можно 
также сказать о проблеме утраты контроля: новые 
технологии позволяют по-иному проводить финан-
совые транзакции, что фактически вывело многих 
предпринимателей, инвесторов, граждан в «сле-
пую» зону налогового контроля. Попытки сократить 
количество и масштабы подобных «слепых» зон 
предпринимаются на уровне законодательства (в 
качестве примера можно привести поправки в Феде-
ральный закон № 115-ФЗ «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма» от 
07.08.2001» [13], введенные Федеральными зако-
нами от 29.12.2022 №607-ФЗ, от 08.08.2024 №275-
ФЗ). Эти и другие законодательные акты предусмат-
ривают усиление контроля над операциями с циф-
ровыми активами с целью борьбы с уклонением от 
налогообложения. Несмотря на это, далеко не все 
аспекты в области противодействия теневизации 
финансовой системы являются урегулированными.  

Таким образом, цифровизация есть ключевая 
причина теневизации налоговой и финансовой 
сфер. А. О. Недоспасов указывает на то, что цифро-
визация финансового сектора «создает новые ла-
зейки для теневых операций, затрудняя контроль со 
стороны государства», а разные технологии и ин-
струменты тесно взаимосвязаны, и их взаимодей-
ствие приводит к отрицательному синергетическому 
эффекту, формируя благоприятные условия для 
развития и укоренения теневой экономики [6, c. 22-
23]. 

Цифровизация финансовой сферы, с другой сто-
роны, позволила внедрить инструменты автомати-
зированного налогового мониторинга и отчетности, 
что позволяет налоговым органам в режиме реаль-
ного времени получать доступ к данным о цифровых 
транзакциях. Многие авторы научных публикаций 
высказывают мнение о том, что цифровизация спо-
собна привести к повышению транспарентности си-
стемы налогообложения и к улучшению налоговой 
дисциплины.  

Цифровизация предполагает развитие новых ин-
струментов взаимодействия налогоплательщиков с 
налоговыми органами. Сегодня мы наблюдаем, как 
онлайн-сервисы Федеральной налоговой службы 
становятся все более персонифицированными и 
проактивными; российские налогоплательщики по-
лучили возможность в любое время дистанционно 
подавать любые электронные документы (отчет-
ность, налоговые накладные, сервисные запросы, 
письма и т. п.), получить консультацию, справку, вы-
писку, административные услуги, оплатить налоги 
[4, с. 44]. Подобные сервисы позволяют сократить 
число ошибок при декларировании, улучшить взаи-
модействие бизнеса и государства, минимизиро-
вать коррупционные риски за счет автоматизации 
взаимодействия заинтересованных сторон. 

Некоторые исследователи говорят о том, что в 
скором времени уровень развития цифровых сред 
достигнет такого уровня, что национальные законо-
датели будут вынуждены осуществлять целостный 
пересмотр систем налогообложения и налоговых 
режимов. С развитием цифровой экономики изменя-
ются источники, темпы и формы получения доходов 
физических и юридических лиц, что потребует пере-
смотра налоговых режимов. Традиционные под-
ходы к налогообложению на основе физического 
присутствия и местонахождения бизнеса стано-
вятся менее эффективными в условиях цифровой 
коммерции. В этой связи налоговое и финансовое 
законодательство в России, будет, безусловно, не 
раз изменяться в попытках «догнать» динамику ре-
алий цифрового мира. 

 
В заключение можно отметить следующее: 
 В современной российской науке до сих пор 

не наблюдается единства мнений в отношении са-
мостоятельного статуса цифрового права; в новей-
ших публикациях специалисты признают уникаль-
ные черты цифровых правоотношений, что позво-
ляет считать цифровое право отдельной отраслью 
юриспруденции, законотворчества и практики пра-
воприменения. 
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 Фокус внимания российского законодателя 
сосредоточен в первую очередь на тех цифровых 
инструментах и технологиях, которые не были из-
вестны ранее и не имеют законодательной фикса-
ции в принципе: цифровые финансовые активы, 
цифровые права, цифровой рубль и проч.  

 Новые законодательные акты, фиксирующие 
ту или иную цифровую новацию, в дальнейшем тре-
буют внесения изменений в иные акты законода-
тельства – Гражданский и Налоговый Кодекс, от-
дельные законы и подзаконные акты. 

 Цифровизация влияет на финансовую си-
стему страны двояко: с одной стороны, цифровые 
технологии стали причиной теневизации налоговой 
и финансовой сфер, а с другой стороны – цифрови-
зация позволила внедрить инструменты автомати-
зированного налогового и финансового монито-
ринга и отчетности, что позволяет властным ведом-
ствам в режиме реального времени получать доступ 
к данным о цифровых транзакциях.  
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Digitalization as a key factor in the modernization of financial and tax 

legislation 
Golubev S.A. 
Moscow State Law University 
The article describes the specific features and the status of digital law. The main 

directions of modernization of Russian financial and tax legislation, caused 
by digitalization processes, are identified. The main legislative acts 
indicating the transition of the country's financial and tax systems to digital 
mode are presented. The positive and negative aspects of digitalization in 
the context of the functioning of the financial and tax systems are 
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presented. The risks of digitalization associated with the shadowing of the 
financial environment and the lack of adequate legislative regulation are 
identified. The positive consequences of digitalization in terms of increasing 
the transparency of transactions, reducing corruption risks, simplifying 
taxation, etc. are described. 

Keywords: digitalization, digital law, financial legislation, tax legislation, digital 
ruble, digital financial asset, transition to shadow economy 
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Реализация принципа добросовестности корпорацией  
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Принцип добросовестности, как таковой, является оценочным 
фактором, не имеющий конкретизации на правовом уровне. Во-
прос о практической реализации принципа добросовестности 
корпорациями на научном уровне мало исследован. Для повыше-
ния эффективности практической реализации принципа добросо-
вестности корпорациями, представляется важным не только пре-
зюмировать принцип добросовестности (всегда подразумевать 
его действие «по умолчанию»), но и внедрить в обязанность кор-
пораций отражать данный принцип в своих уставных документах 
(на данный момент, он отражается исключительно для членов 
корпорации, но не для самой компании), а также закреплять ме-
ханизмы его реализации. Это позволит не только конкретизиро-
вать сущность и практическую значимость принципа добросо-
вестности, но и проводить анализ его соблюдения с целью повы-
шения эффективности функционирования корпораций. Cоблю-
дение принципа добросовестности корпорацией позволяет ей по-
вышать доверие к себе, как со стороны потребителей, так и со 
стороны партнеров и заинтересованных лиц. 
Ключевые слова: добросовестность, правовой принцип, пре-
зумпция, гражданский оборот, гражданское правоотношение, 
критерии добросовестности. 
 

Перед непосредственным исследованием особен-
ностей реализации принципа добросовестности 
корпорацией, изначально дадим краткую характери-
стику самой корпорации. Итак, слово «корпорация» 
происходит от латинского слова «corpus». Если об-
ратиться к Большому толковому словарю русского 
языка, то в переводе данное слово означает «тело», 
«туловище» [1]. Современные ученые утверждают, 
что здесь можно говорить о группе людей [2]. 

Корпорацию следует отличать от иных объеди-
нений. На этом основании необходимо проанализи-
ровать положения действующего российского граж-
данского законодательства, которое содержит в 
себе понятие и сущность данной дефиниции. Так, 
например, в данном случае обратим внимание на 
ст. 65.1 ГК РФ, которая гласит, что юридические 
лица, учредители (участники) которых обладают 
правом участия (членства) в них и формируют их 
высший орган, являются корпоративными юридиче-
скими лицами (корпорациями) [3].  

Важно обратить внимание на то, что термин 
«корпорация» впервые появился именно в зарубеж-
ном праве. В качестве примера следует привести 
Companies Acts (законах о компаниях) Англии, в ко-
торых присутствует термин «body corporate» [4]. Со-
ответственно, дефиниция «корпорция», которая се-
годня используется в нормах гражданского права 
России, не отражает национальную специфику. Бо-
лее того, упоминая зарубежное право, необходимо 
также обратить внимание и на тот факт, что в неко-
торых странах корпорация синонимична дефиниции 
«юридическое лицо» (Англия), а в иных странах – 
дефиниции «коммерческая организация» (США) [5]. 

Российский законодатель же применительно к 
корпорации сформулировал иной подход – не до-
пускающий отождествление корпорации и юридиче-
ского лица. Так, если обратиться к ст. 65.1 ГК РФ, 
следует отметить, что, в свою очередь, юридиче-
ские лица, учредители которых не становятся их 
участниками и не приобретают в них прав членства, 
являются унитарными юридическими лицами. 

Анализ приведенных выше норм позволяет сде-
лать следующие выводы: 

1. Прежде всего, корпорацией могут являться 
как коммерческие, так и некоммерческие юридиче-
ские лица. 

2. Учредители (участники) корпорации обла-
дают правом участия (членства). 

3. Учредители (участники) корпорации форми-
руют ее высший орган.  

Следует также обратить внимание и на то, что 
корпорация имеет определенные отличительные 
характеристики от государственной корпорации. 
Государственные корпорации в российской прак-
тике появились в 2007 г., раньше, чем корпорации, а 
первоначальная идея создания государственных 
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корпораций была консолидации капитала интегра-
ция специфических активов на приоритетных 
направлениях развития, преодоления сырьевой 
ориентации российской экономики и реализация 
конкурентных преимуществ с целью максимального 
ускорения экономического развития в контексте пе-
рехода к новому технологическому укладу [6]. В со-
ответствии с ст. 7.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», под государственными корпорациями сле-
дует понимать не имеющую членства некоммерче-
скую организацию, учрежденную Российской Феде-
рацией на основе имущественного взноса и создан-
ную для осуществления специальных, управленче-
ских или иных общественно полезных функций [7]. 

Обозначим, на наш взгляд, главные отличия гос-
ударственной корпорации от корпорации: 

– прежде всего, государственные корпорации 
формируются на основании отдельного федераль-
ного закона; 

– государственная корпорация может быть 
только некоммерческой; 

– имущество государственная корпорация полу-
чат от государства; 

– в качестве учредителя выступает Российская 
Федерация; 

– отсутствие членства в государственной корпо-
рации и т.д [8]. 

Соответственно, можно утверждать, что корпо-
рации, согласно российскому праву, отличаются от 
юридических лиц, а также от государственных кор-
пораций, а, следовательно, являются отдельной 
разновидностью юридических лиц. Сами корпора-
тивные отношения базируются на ряде принципов, 
одним из которых является принцип добросовестно-
сти, анализ которого и представляет интерес для 
настоящего исследования. Одновременно с этим, 
добросовестность корпораций, – вопрос достаточно 
сложный и мало изученный в современной док-
трине. На наш взгляд, это, прежде всего, обуслов-
лено тем, что добросовестность корпорации рас-
сматривается как добросовестность ее участников 
(членов корпорации), а не самого юридического 
лица. 

Так, например, Е.А. Власова и О.А. Шубина пи-
шут о том, что «…корпоративная организация со-
стоит из физически реальных участников (акционе-
ров) и реализует свои права и обязанности через 
органы, которые также состоят из реальных субъек-
тов, либо иных юридических лиц, за которыми стоят 
интересы физических лиц. В этой связи сложно 
представить, как фиктивный субъект права может 
быть признан добросовестным или недобросовест-
ным в корпоративных отношениях. Исследуя споры 
в разных институтах корпоративного права, мы при-
ходим к выводу о том, что всякий раз речь идет о 
защите интересов конкретного индивидуума или 
группы индивидуумов, но не самой корпорации…» 
[9]. Недобросовестность общества по невыплате 
дивидендов, не представлению участникам инфор-
мации, злонамеренной консолидации акций, увели-
чению уставного капитала и т.д. при более вдумчи-

вом анализе вскрывают проблему недобросовест-
ности отдельных участников, а не корпорации. То же 
самое касается и средств защиты интересов участ-
ников в случае так называемого недобросовестного 
поведения общества: привлечения менеджмента к 
деликтной ответственности, административной от-
ветственности общества (при этом конечным субъ-
ектом ответственности, скорее всего, будет гене-
ральный директор), ответственности участников за 
нарушение корпоративного договора, субсидиарной 
ответственности контролирующих лиц и т.д. Таким 
образом, самостоятельность корпорации и факт 
несения ею обязанности действовать добросо-
вестно, находятся под сомнением. 

Вместе с этим, на наш взгляд, реализация прин-
ципа добросовестности корпорацией может все-
таки прослеживаться в общих правилах функциони-
рования этого юридического лица. Данные правила 
принимаются всеми учредителями (членами) корпо-
рации и являются главными аспектами деятельно-
сти корпорации, как субъекта гражданского права и 
корпоративных правоотношений. 

Рассмотрим реализацию принципа добросовест-
ности корпорацией на примерах. Так, например, об-
ратим внимание на корпорацию «Яндекс». В Уставе 
данной компании отсутствует упоминание добросо-
вестности как принципа деятельности самой органи-
зации. В установленной документации добросовест-
ность упоминается исключительно по отношению к 
членам корпорации, например: 

– в п. 16.21.1 Устава отмечается, что Член Со-
вета директоров обязан «…осуществлять свои 
права и исполнять обязанности в качестве члена 
Совета директоров добросовестно, разумно, ответ-
ственно, в интересах Общества и в пределах своей 
компетенции…»; 

– в Части 3 (Общие критерии» указывается, что 
кандидат на должность члена Совета директоров 
(член Совета директоров) «…должен иметь репута-
цию добросовестного, честного и приверженного 
высоким этическим стандартам лица…»; 

– в п. 19.6 Устава отмечается, что «…Генераль-
ный директор при осуществлении им прав и испол-
нении обязанностей должен действовать в интере-
сах Общества добросовестно и разумно…» [10]. 

Соответственно, принцип добросовестности в 
данной корпорации не закрепляется в локальной до-
кументации, также отсутствуют основные критерии 
его практической реализации компанией. Здесь 
можно предположить, что данный принцип присут-
ствует «по умолчанию» и может быть реализован 
следующим образом: 

– честность компании (когда даже при раскрытии 
неблагоприятной информации заинтересованным 
приоритет будет отдаваться именно честности); 

– прозрачность деятельности и подотчетность. 
Например, корпорация «Яндекс» предоставляет в от-
крытом доступе всю отчетность о своей деятельности 
и наиболее значимые события, которые относятся 
непосредственно к функционированию компании [12]. 

Можно сделать вывод о том, что Яндекс реали-
зует принцип добросовестности в рамках раскрытия 
информации о своей деятельности; 
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– подход, ориентированный на заинтересован-
ные стороны. Данный механизм реализации прин-
ципа добросовестности компания отмечает от-
дельно. Например, это выражено в Правилах дело-
вой и корпоративной этики группы компаний Яндекс. 
Так, в данных Правилах компания указывает: 
«…ключевой целью нашей деятельности, и это от-
ражено в различных внутренних документах Ян-
декса, является предоставление качественных сер-
висов для миллионов пользователей интернета. 
Крайне важно, чтобы каждый из нас стремился к до-
стижению данной цели. Мы в первую очередь ду-
маем о пользовательских характеристиках сервиса, 
о том, насколько он понравится и пригодится людям. 
Компания ожидает от всех нас ответственности не 
только за свою часть работы, но и за продукт в це-
лом… Наши внутренние процедуры ограничивают 
доступ к любой непубличной пользовательской ин-
формации. Она является строго конфиденциальной 
и может быть использована только в целях, для ко-
торых она была собрана. Работая с такими личными 
данными, вы обязаны хранить их в тайне и не допус-
кать их разглашения и распространения…» [13]. 

В принципах деятельности Яндекса также гово-
рится о том, что «…мы создаём сервисы, которые 
приносят пользу людям и дают им новые возможно-
сти. Мы делаем сервисы, которыми хотели бы поль-
зоваться сами, делиться с друзьями и близкими. Мы 
не создаем сервисы только ради зарабатывания де-
нег…» [14]. Таким образом, Яндекс в полной мере 
стремится эффективно реализовывать принцип 
добросовестности в своей деятельности. 

В качестве примера реализации принципа добро-
совестности рассмотрим деятельность корпорации 
«Лукойл». Так, проанализировав Устав данной ком-
пании, можно говорить о том, что в нем также отсут-
ствуют отдельные положения о реализации прин-
ципа добросовестности корпорацией. Соответ-
ственно, здесь также можно придти к выводу о том, 
что соблюдение данного принципа презюмируется. 
Однако упоминание о добросовестности Уставе все 
же присутствует, и данный принцип относится 
именно к должностным лицам корпорации (напри-
мер, п. 11.1 Устава) [15]41. 

Более того, принцип добросовестности раскры-
вается в Кодексе деловой этики, который Лукойл 
принял в 2010 г. Например, Кодекс определяет пра-
вила отношений с деловыми партнерами. Так, Лу-
койл декларирует, что устанавливает и поддержи-
вает взаимовыгодные отношения с любым партне-
ром, если он, как и сама компания, следует принци-
пам взаимоуважения и взаимной выгоды, честности 
и добросовестности, строгой взаимной обязатель-
ности [16]. 

Реализация принципа добросовестности компа-
нией осуществляется следующим образом. Прежде 
всего, это открытость информации. На официаль-
ном сайте компании присутствует ссылка, именуе-
мая, как «Раскрытие информации». Здесь можно 

                                                 
41 Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компа-
ния «ЛУКОЙЛ» [Электронный ресурс]. URL: 

ознакомиться со следующей информацией о компа-
нии: 

– итоги проведения заседаний Совета директо-
ров; 

– решения общих собраний участников и т.д [17]. 
Более того, корпорация публикует специальные 

пресс-релизы с целью реализации принципа добро-
совестности. В качестве примера приведем Сооб-
щение Пресс-службы, в котором компания акценти-
ровала внимание заинтересованных лиц на интер-
нет-сайты, где содержится информация, которая 
может ввести в заблуждение потенциальных парт-
неров [18].  

Система управления и контроля за реализацией 
налоговых правоотношений в Группе «Лукойл» ин-
тегрирована с общей системой стратегического и 
корпоративного управления, планирования и кон-
троля и направлена на минимизацию налоговых 
рисков, обеспечение полноты и своевременности 
исполнения налоговых обязательств. Все основные 
процессы по мониторингу и выполнению налоговых 
обязательств автоматизированы, их эффектив-
ность регулярно оценивается. Единым центром ком-
петенции по налоговым вопросам является Налого-
вый блок ПАО «Лукойл» [19]. 

Соответственно, можно резюмировать, что реа-
лизация принципа добросовестности корпорацией 
«Лукойл» находится на высоком уровне. Компания 
не только придерживается принципа честности и от-
крытости, но и выстраивает всю свою деятельность 
на добросовестном подходе осуществления своих 
непосредственных целей и задач, начиная от взаи-
модействия с поставщиками и заканчивая налого-
вой политикой компании. 

Завершая настоящий раздел исследования, 
можно констатировать, что вопрос о практической 
реализации принципа добросовестности корпораци-
ями на научном уровне мало исследован. Можно 
предположить, что это связано с тем, что концепция 
добросовестности корпораций является достаточно 
сложной темой, так как, принцип добросовестности 
здесь может быть реализован в большей мере са-
мими участниками корпорации, а для компании 
предусматриваются общие правила ведения дея-
тельности. Уставы корпораций не отражают специ-
фику реализации рассматриваемого нами прин-
ципа, не содержат в себе механизмы такого рода ре-
ализации, а, соответственно, в данном случае не 
представляется возможным и проведение анализа 
эффективности и достаточности соблюдения дан-
ного принципа компаниями. 

На наш взгляд, присутствие в корпорациях кодек-
сов этики не может в полной мере заменить норма-
тивное закрепление данного принципа и при его от-
ражении в уставных документах следует давать 
ссылку именно на положения ГК РФ. Более того, на 
наш взгляд, о добросовестности/недобросовестно-
сти корпораций могут служить также такие критерии, 
как, например, факты нарушений законодательства 

https://lukoil.ru/FileSystem/9/625315.pdf (дата обращения: 
20.07.2024). 
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со стороны компаний, многочисленных споров с по-
требителями и лицами, с которыми компании со-
трудничают. Соответственно, чем меньше будет и 
корпорации нарушений и спорных ситуаций, тем 
выше будет степень реализации ею принципа доб-
росовестности. 

В целом, соблюдение принципа добросовестно-
сти корпорацией позволяет ей повышать доверие к 
себе, как со стороны потребителей, так и со стороны 
партнеров и заинтересованных лиц. На этом осно-
вании следует еще раз подчеркнуть необходимость 
в обособлении данного принципа, как отдельной 
стратегии ведения деятельности компании.  
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Implementation of the principle of good faith by the corporation 
Zakabunia F.R. 
Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov  
The principle of good faith, as such, is an evaluative factor that is not specified 

at the legal level. The question of the practical implementation of the 
principle of good faith by corporations has been little studied at the scientific 
level. It seems important not only to presume the principle of good faith 
(always implying its effect “by default”) to increase the efficiency of the 
practical implementation of the principle of good faith by corporations, and 
also to introduce the obligation of corporations to reflect this principle in 
their charter documents (at the moment, it is reflected exclusively for 
members corporation, but not for the company itself), as well as to establish 
mechanisms for its implementation. This will make it possible not only to 
clarify the essence and practical significance of the principle of good faith, 
but also to analyze its compliance with the aim of increasing the efficiency 
of the functioning of corporations. Compliance with the principle of integrity 
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by the corporation allows it to increase its credibility, both from consumers 
and from partners and stakeholders. 

Keywords: good faith, legal principle, presumption, civil circulation, civil legal 
relationship, criteria of good faith. 
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Порядок определения действительных налоговых 
обязательств при переквалификации ученических договоров 
в трудовые 
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В последние годы в связи с трендами налогового контроля, 
направленными на ужесточение выявления схем незаконного 
уклонения от налоговых обязательств, а также ростом налоговой 
грамотности физлиц, выплата заработной платы «в конвертах» 
становится неким моветоном в отношениях между работодате-
лем и сотрудником. А большую популярность приобретают 
формы трудовых взаимоотношений, прикрытые другими сдел-
ками, выплаты в рамках которых освобождены от страховых 
взносов и(или) НДФЛ. Среди них можно выделить стипендии по 
ученическим договорам, беспроцентные займы сотрудникам, 
прощаемые в дальнейшем, договора с управляющим ИП, агент-
ские договора, договора с самозанятыми.  
В представленной статье автор выполняет расчетно-аналитиче-
скую задачу, состоящую в определении метода и демонстрации 
расчета величины действительных налоговых обязательств при 
использовании налогоплательщиками ученических договоров с 
сотрудниками как одного из способов незаконного снижения обя-
зательств по уплате налогов и сборов. Предметом исследования 
является механизм определения налоговых обязательств по зар-
платным налогам и сборам для субъектов предпринимательства, 
применяющих различные режимы налогообложения. Основой 
для проведения исследования является единая методика опре-
деления действительных налоговых обязательств, концепция ко-
торой связывает расчет обязательств с предварительным опре-
делением метода их расчета и алгоритмом формирования бре-
мени доказывания. 
Ключевые слова: налоговые обязательства, налоговый кон-
троль, переквалификация сделок, ученический договор, трудо-
вой договор, необоснованная экономическая выгода, налоговые 
риски. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выпол-
ненных за счет бюджетных средств по государственному за-
данию Финуниверситета. 

Введение 
Эффективность мероприятий налогового кон-

троля является гарантом безопасности российской 
налоговой системы Контрольная деятельность 
налоговой службы в последние годы характеризу-
ется высокой эффективностью. Это связано с рас-
ширением автоматизации мероприятий налогового 
контроля, снижением числа выездных проверок и 
одновременным увеличением их результативности, 
а также с широким распространением аналитиче-
ской деятельности налоговых органов, осуществля-
емой в рамках предпроверочного анализа. Данные 
аналитического портала ФНС за 2023 год, свиде-
тельствуют о том, что поступления в бюджет соста-
вили 400 млрд. руб. (+ 2,3% к 2022 году). Доначис-
ления по итогам налоговых проверок составили 180 
млрд. руб. (45%). Добровольные доплаты налого-
плательщиков в рамках аналитической работы Фе-
деральной налоговой службы - 220 млрд. руб. 
(55%). Исходя из полученных сведений можно сде-
лать вывод, что в прошедшем периоде сложилась 
тенденция, связанная с активным взаимодействием 
между налоговым органом и налогоплательщиками 
в рамках добровольного и самостоятельного уточ-
нения налоговых обязательств.  

Исполнение налогоплательщиками обязанно-
стей, предусмотренных налоговым законодатель-
ством (уплата налогов и сборов и иных) выступает 
объектом налогового контроля. По мнению Ж.Г. 
Попковой [1], термин «обязательство» в НК РФ мо-
жет использоваться и в качестве синонима термина 
«обязанность» применительно к уплате налогов, 
сборов, пеней, процентов, штрафов и т.д. Также 
данные понятия связывает Э.Ю. Каверина [2], за-
крепляя, что налоговая обязанность предполагает 
уплату налогов в размере налогового обязатель-
ства. Определению методов расчета и порядка 
формирования действительных налоговых обяза-
тельств (ДНО) посвящены труды ученых Тихоновой 
А.В. [3], Ильина А.В. [4], Ряховского Д.И. [5], Эриа-
швили Н.Д., Григорьева А.И [6], Смирновой Е.Е. [7]. 

В ходе контрольной деятельности налоговые ор-
ганы часто переквалифицируют сделки с последую-
щим доначислением налогов исходя из реальных 
фактов ведения финансово-хозяйственной дея-
тельности. Такие переквалификации имеют широ-
кое распространение как приводящие к доначисле-
ниям по налогу на прибыль организаций и НДС (пе-
реквалификация договора займа в договор по-
ставки, применение агентских схем, дробление и 
др.), так и к доначислениям зарплатных налогов и 
взносов (стипендии по ученическим договорам, бес-
процентные займы сотрудникам, прощаемые в 
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дальнейшем, договора с управляющим ИП, агент-
ские договора, договора с самозанятыми). В статье 
рассмотрен порядок определения действительных 
налоговых обязательств при незаконном примене-
нии хозяйствующими субъектами ученических дого-
воров.  

 
Основная часть 
В рамках единой методики определения ДНО 

(далее Методика) [3], нацеленной на снижение 
неоднозначности трактовок норм ст. 54.1 НК РФ и 
повышение прозрачности налоговой системы Рос-
сийской Федерации, порядок определения ДНО бу-
дет осуществляться в соответствии со схемой, изоб-
раженной на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 Схема методики определения действительных налого-
вых обязательств [3] 

 
При анализе переквалификации указанных выше 

взаимоотношений между сотрудником и работода-
телем в трудовые, применение расчетного метода 
не представляется возможным и не является раци-
ональным. Связано это с тем, что расчетный способ 
определения налоговой обязанности применим, 
если нарушение сводится к документальной непод-
твержденности совершенной операции 42, а прикры-
тием трудовых выплат являются реальные сделки с 
суммами, как правило, превышающими среднеот-
раслевые значения и минимальный размер оплаты 
труда (далее МРОТ), которые могли бы быть при-
няты во внимание при использовании расчетного 
метода. Применение расчетного метода, однако, 
имеет место в том случае, когда форма сотрудниче-
ства с работником не позволяет ему числиться в 
штате организации и позволяет сохранить ей статус 
субъекта малого и среднего предпринимательства 
(МСП). В этом случае применение расчетного ме-
тода позволит и для штатных, и для выведенных из 
штата сотрудников пересчитать сумму страховых 
взносов. Одним из критериев среднего предприятия 
является среднесписочная численность сотрудни-
ков, не превышающая 250 чел. Напомним, что в рас-
чете среднесписочной численности (в отличие от 
средней) не принимают участие сотрудники, работа-
ющие по договорам ГПХ, а также внешние совме-
стители, поэтому наличие большого количество до-
говоров ГПХ с признаками трудовых, имеет под со-
бой риски переквалификации с пересчетом ДНО ис-
ходя из стандартного тарифа страховых взносов.  

Еще одной особенностью применения трудовых 
схем ухода от налогообложения является сопут-
ствующий пересчет налоговых обязательств по 

                                                 
42 Письмо ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ 

налогу на прибыль организаций. При этом пересчет 
налога на прибыль будет производиться в пользу 
налогоплательщика, т.к. сумма страховых взносов 
уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль 
организаций. Следует отметить, что переквалифи-
кация договоров в трудовые влечет за собой не 
только налоговые, но и финансовые риски организа-
ции, т.к. включение в расходы исчисленных сумм 
страховых взносов влияет на себестоимость про-
дукции, а, следовательно, снижает прибыльность 
организации.  

Перед тем как перейти к рассмотрению этапов 2 
и 3 Методики укажем риск-маркеры договоров с ра-
ботниками и меры налогового органа по установле-
нию ДНО, в целом характерные для создания «тру-
довых» схем ухода от налогообложения.  

Риск-маркеры договоров, приводящих к получе-
нию необоснованной налоговой выгоды: 

 наличие задолженности по НДФЛ и СВ; 
 несоответствие контрольным соотношениям 

по НДФЛ и СВ; 
 высокая ротация в уровне заработной платы 

сотрудников; 
 существенное необоснованное изменение 

численности работников как в большую, так и мень-
шую сторону за налоговый период; 

 наличие ранее предъявленных претензий со 
стороны контролирующих органов в части подмены 
трудовых взаимоотношений; 

 регулярные выплаты крупных сумм под отчет 
одному и тому же лицу и т.д. 

Меры налогового органа по установлению ДНО: 
 поиск вакансий с «заманчивыми» условиями 

сотрудничества; 
 направления требований с просьбой пояснить 

установленные несоответствия; 
 проверка зарплатных ведомостей; 
 проверка кассовых документов; 
 проверка условий спорных договоров; 
 проверка критериев принадлежности субъек-

там МСП; 
 сравнение «зарплатных» показателей со 

среднеотраслевыми и т.д. 
В данной статье будут рассмотрены этапы 2 и 3 

Методики для выплат в рамках ученического дого-
вора. 

Положения ученического договора регулируются 
главой 32 Трудового кодекса (далее ТК РФ) [4]. 
Спорной выплатой в рамках использования учени-
ческих договоров является стипендия штатным со-
трудникам или соискателям. (ст. 198 ТК РФ). Она не 
облагается страховыми взносами43, т.к. ученический 
договор не является ни трудовым, ни гражданско-
правовым. В ст. 217 НК РФ среди стипендий, не об-
лагаемых НДФЛ (п. 11 ст. 217 НК РФ), стипендии, 
выплачиваемые работодателем соискателю, отсут-
ствуют, следовательно выплаты по ученическим до-
говорам являются объектом налогообложения 
НДФЛ у сотрудников (соискателей).  

43 Письмо Минфина России от 30.07.2021 N 03-04-06/61493 
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Обязательные условия, содержащиеся в учени-
ческом договоре, закреплены в ст. 199 ТК и к ним 
относятся:  

 указание на конкретную квалификацию, при-
обретаемую учеником; 

 обязанность работодателя обеспечить работ-
нику возможность обучения в соответствии с учени-
ческим договором; 

 обязанность работника пройти обучение и в 
соответствии с полученной квалификацией прора-
ботать по трудовому договору с работодателем в 
течение срока, установленного в ученическом дого-
воре; 

 срок ученичества;  
 размер оплаты в период ученичества. 
Предметом ученического договора является не 

обучение, а получение образования для достиже-
ния определенной квалификации, а следовательно, 
если обучение проводит сам работодатель, то в со-
ответствии с ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" и п. 40 ч. 1 ст. 12 Федерального закона 
от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» для осуществления обра-
зовательного процесса должна быть получена соот-
ветствующая лицензия. Однако, если при обучении 
итоговая аттестация и выдача документов об обра-
зовании и (или) квалификации не производится, то 
организация вправе осуществлять деятельность 
без лицензии.44 

В отношении определения налоговых рисков при 
осуществлении выплат по ученическим договорам 
следует учитывать, что в расходах данные выплаты 
могут быть учтены в случае, если соискатели будут 
приняты в штат (пп.49 п.1 ст. 264 НК РФ), а если речь 
идет о штатных сотрудниках, то признать расход 
можно на основании п. 19 и п. 25 ст.255 НК РФ. Если 
организация применяет УСН признание в расходах 
данных выплат невозможно ввиду отсутствия дан-
ного вида расхода в закрытом перечне ст. 346.16. 
НК РФ.  

Анализ судебной практики по спорам, связанным 
с ученическими договорами, показал, что наиболь-
шее количество дел приходится на защиту прав ра-
ботодателей ввиду неисполнения сотрудником (со-
искателем) условий по договору и последующей не-
возможности признать работодателем в расходах 
затраты на обучение.  

Дела по переквалификации ученических догово-
ров в трудовые решаются как в пользу налоговых 
органов, так и в пользу налогоплательщика. Рас-
смотрим отдельные из них для возможности форми-
рования риск-маркеров и определения мер налого-
вого органа по установлению ДНО.  

 
Таблица 1 
Решения судов в пользу налогового органа  
Реквизиты дела Описание сути дела 
Постановление 
Арбитражного 

ученические договоры подменяли собой 
трудовые. В договорах отсутствовал пункт 

                                                 
44 Решение № 12-457/2017 от 21 декабря 2017 г. по делу № 12-
457/2017 
 

суда Уральского 
округа от 
21.09.2023 N 
Ф09-5609/23 по 
делу N А76-
38601/2022 

о приобретении учеником дополнительных 
навыков в результате обучения; договоры 
заключались не только по обучению, свя-
занному со спецификой деятельности, но и 
с целью обучения иным профессиям.  

Постановление 
Восемнадцатого 
ААС от 
06.10.2021 N 
18АП-12411/2021 
по делу N А76-
4285/2021 

Выплачиваемая ученикам стипендия имела 
сдельно-повременный характер оплаты 
труда, зависела от квалификации, сложно-
сти работы, временных условий выполне-
ния работы, от количества и качества вы-
пускаемой продукции, имела стимулирую-
щие надбавки за вредные условия труда и 
другие конкретные условия выполнения са-
мой работы. 

Решение АС Рес-
публики Алтай от 
19.04.2023 по 
делу № А02-
1437/2022 

Сведения о материально-техническом 
оснащении и местонахождении учебного 
кабинета для проведения лекций, семина-
ров и тренингов, заявлены формально с це-
лью получения лицензии, 
Заработная плата работников Общества, 
заявленных в качестве обучающихся, без 
учета стипендии значительно ниже МРОТ 
Установлена подконтрольность организа-
ции, оказывающей ученические услуги. 

Решение АС Че-
лябинской обла-
сти от 09.07.2021 
по делу № А76-
4285/2021 

В период обучения ученики принимали уча-
стие в производственном процессе наравне 
с рядовыми работниками. 
С работниками, ранее работавшими и уво-
лившимися из Общества, которые снова хо-
тели трудоустроиться на ту же самую долж-
ность, Обществом вновь заключался учени-
ческий договор 
Не окончившие обучение ученики, стипен-
дию не возвращали 
Фактически выплаченная сумма за период 
действия ученического договора намного 
больше, чем должна быть выплачена сти-
пендия по отработанным часам. 
 

 
 
Таблица 2 
Решения судов в пользу налогоплательщика 

Реквизиты дела Описание сути дела 
Постановление АС 
Волго-Вятского 
округа от 03.06.2022 
N Ф01-2432/2022 по 
делу N А43-
27578/2021 

региональное отделение ФСС России 
(далее - фонд) расценило заключенные 
компанией ученические договоры как 
трудовые. По мнению фонда, данные 
договоры не содержат обязательного 
для ученического договора условия об 
обязательстве ученика пройти обуче-
ние и в соответствии с полученной ква-
лификацией проработать по трудовому 
договору с работодателем в течение 
срока, установленного в ученическом 
договоре. суды пришли к выводу, что 
отсутствие в договоре требования об 
обязанности ученика проработать по 
трудовому договору с работодателем 
не свидетельствует о том, что договор 
не является ученическим. Указанная 
обязанность может быть включена в 
условия трудового договора, заключае-
мого по результатам обучения. 

 
Риск-маркеры схемы 
В соответствии с 2 этапом Методики рассмотрим 

риск-маркеры схемы получения необоснованной 
налоговой выгоды в рамках применения учениче-
ских договоров.  
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Таблица 3  
Риск-маркеры схемы необоснованного применения учениче-
ского договора 
Риск-маркеры в до-
говоре 
 

- отсутствие пункта о необходимости 
приобретения дополнительных навы-
ков, связанных с деятельностью орга-
низации; 
- отсутствие условия о сроках, в тече-
ние которых соискатель должен отра-
ботать в организации после обучения; 
- отсутствие указания формы обучения 
(образовательный процесс); 
- совпадение срока ученического дого-
вора с продолжительностью испыта-
тельного срока по трудовому договору, 
установленного для общей категории 
работников;  
- отсутствие учебных планов. 

Риск-маркеры в ло-
кальных докумен-
тах 
 

- график работы учеников соответ-
ствует графику работы сотрудников 
ООО; 
- ученик подчиняется внутренним поло-
жениям об оплате труда работников; 
- виды выплат за учебу (стипендии) 
разделяются так же, как предусмот-
рено положением об оплате труда в 
обществе (в ночное время, в выходные 
и праздничные дни, за учебу во вред-
ных условиях, за расширенную зону 
обслуживания и т.д.), 
- стипендия имеет сдельно-повремен-
ный характер оплаты труда, зависит от 
квалификации, сложности работы, вре-
менных условий выполнения работы. 

Организационные 
риск-маркеры 

- отсутствие связи лиц, оказывавших 
образовательные услуги по докумен-
там, с деятельностью организации/ от-
сутствие соответствующей квалифика-
ции у данных лиц; 
- отсутствие территорий, которые 
могли бы быть предназначенными для 
обучения;  
-система наставничества в обществе 
отсутствует и не практикуется; 
-отсутствие потребности в прохожде-
нии обучения ввиду у учеников необхо-
димых навыков.  

 
Меры налоговых органов по установлению 

ДНО 
К мерам налоговых органов по установлению 

ДНО в рамках рассматриваемой Методики можно 
отнести: 

1. Проверка ученических договоров 
2. Договор с образовательной или научной орга-

низацией 
3. Поиск взаимосвязи положений, относящихся к 

заработной плате с выплатами в рамках учениче-
ских договоров 

4. Установление лица (группы лиц), которое 
фактически производило обучение работников  

5. Получение банковских выписок и иных рас-
четных документов 

6. Проверка принадлежности организации к 
субъектам МСП 

7. Проверка лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности 

 
Расчет ДНО 
Рассмотрим варианты формирования необосно-

ванной экономической выгоды при использовании 
ученического договора 

Для иллюстрации экономии на налогах приме-
ним табличную форму, отражающую результаты 
налоговых обязательств организации при разных 
режимах налогообложения и разном статусе субъ-
екта хозяйствования (МСП и не МСП). Предполага-
ется, что сумма доходов для целей налогового 
учета составляет 1 000 000 рублей. Сумма выплат 
работникам – 100 000 рублей. Результаты расчета 
налоговых обязательств с учетом данных условий 
представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4  
Расчет ДНО  

 Расчет Заработ-
ная 

плата 
(ОСН, не 

МСП), 
руб. 

Заработ-
ная 

плата 
(ОСН, 
МСП), 
руб. 

Стипен-
дия 

ОСН, 
руб. 

Стипен-
дия 

(УСН, 
Д-Р), 
руб. 

Заработ-
ная 

плата 
(УСН, 

МСП, Д-
Р), руб.

Выручка I 1 000 
000 

1 000 
000 

1 000 
000 

1 000 
000 

1 000 
000 

ЗП/стипен-
дия 

II 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

НДФЛ III: (II*0,13) 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 
СВ IV: II*30,2% 30 200 - - - - 

СВ для 
МСП 

IV: (II – 
19,242)*15,2

% + (19 
242*30,2%)

 18 
086,31 

  18 
086,31 

НПО/УСН V: (I – II -
IV)*0,2/ (I –II 

- IV)*0,15 

173 960 176 383 180 000 150 000 132 287

Итого 
сумма 

налогов 
(взносов)

III + IV + V 217 160 207 470 193 000 163 000 163 373

ДНО  217 160 
– 193 

000 = 24 
160 

207 470 
– 193 

000 = 14 
470 

  163 373 
– 163 
000 = 
373 

 
При формировании таблицы принимались во 

внимание следующие положения налогового зако-
нодательства: 

1. Сумма страховых взносов для организаций, 
являющихся субъектами МСП, составляет 15 % с 
превышения МРОТ (в 2024 г. – 19242 руб.). Сумма 
взносов на травматизм не меняется 

2. При применении УСН сумма стипендий по 
ученическим договорам не может быть включена в 
расходы  

3. Сумма страховых взносов (выплаченных) 
уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль 
организаций 

При переквалификации выплат по ученическому 
договору налогоплательщика, применяющего УСН с 
объектом «доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов» в заработную плату организации, находя-
щейся на УСН и имеющей статус МСП налоговая 
выгода практически не образуется. В этой связи вы-
платы на данных условиях имеют низкие риски быть 
переквалифицированными в заработную плату 

Проведем расчет ДНО исходя из следующих 
условий:  

1. Стипендия на ОСН подменяет заработную 
плату в организации, применяющей общую систему 
налогообложения и не являющейся субъектом МСП 

2. Стипендия на ОСН подменяет заработную 
плату в организации, применяющей общую систему 
налогообложения и являющейся субъектом МСП 
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При переквалификации выплат по ученическому 
договору в заработную плату организации, находя-
щейся на ОСН и не имеющей статус МСП следует 
доначислить страховые взносы по стандартному та-
рифу 30,2% (с учетом взносов на травматизм) и 
включить сумму страховых взносов в расходы 

ДНО св = 100 000 * 30,2% = 30 200 руб.  
ДНО нпо = 30 200 * 20% = - 6 040 руб. 
ДНО итог = 30 200 – 6 040 = 24 160 руб. 
При переквалификации выплат по ученическому 

договору в заработную плату организации, находя-
щейся на ОСН и имеющей статус МСП следует до-
начислить страховые взносы по тарифу 15,2% (с 
учетом взносов на травматизм) сверх МРОТ, вклю-
чить сумму страховых взносов в расходы 

ДНО св = 19 242 * 0, 302 + (100 000 – 19 242) * 
0,152 = 5 811,08 + 12 275,22 = 18 087 руб. 

ДНО нпо = 18 087 * 20% = - 3 617 руб. 
ДНО итог = 18 087 – 3 617 = 14 470 руб. 
Следует также отметить, что если в процессе фик-

тивного обучения начислялись выплаты иному юриди-
ческому лицу, ИП или физлицу-наставнику, не состоя-
щему в штате организации, то налоговые обязатель-
ства следует уточнить и в рамках данных выплат.  

Подменять трудовые отношения ученическими 
договорами при применении упрощенной системы 
налогообложения не имеет смысла ввиду невоз-
можности учета в расходах сумм начисленных сти-
пендий.  

 
Выводы 
В статье было продемонстрировано применение 

единой методики расчета действительных налого-
вых обязательств при переквалификации учениче-
ских договоров в трудовые с предварительным 
определением риск-маркеров схем получения не-
обоснованной налоговой выгоды, а также мер нало-
говых органов по установлению ДНО. Использова-
ние схемы формирования необоснованной эконо-
мической выгоды при использовании ученических 
договоров приводит к такой выгоде в том случае, 
если организация находится на общей системе 
налогообложения. Сумма ДНО в данном случае бу-
дет различаться в зависимости от принадлежности 
налогоплательщика к субъекту МСП. Само по себе 
использование в деятельности указанных догово-
ров является правонарушением со стороны работо-
дателей, т.к. их предмет урегулирован положениями 
налогового, гражданского и трудовых кодексов, од-
нако в совокупности с иными обстоятельствами, 
наличие данных сделок может свидетельствовать о 
получении налогоплательщиком необоснованной 
экономической выгоды. Расчет действительных 
налоговых обязательств в случае переквалифика-
ции ученических договоров в трудовые позволяет 
оценить налогоплательщику налоговые риски при 
планировании применения такого рода схем. 
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Procedure for determining actual tax obligations when apprenticeship 

contracts are reclassified as employment contracts 
Klonitskaya A.Yu.  
Financial University under the Government of the Russian Federation  
In recent years, due to tax control trends aimed at tightening the detection of 

schemes for illegal evasion of tax obligations, as well as the growth of tax 
literacy of individuals, the cash payment of wages "in envelopes" is 
becoming something of a mauvais in relations between employer and 
employee. And the forms of labor relations covered by other transactions, 
payments within the framework of which are exempt from insurance fees 
and (or) personal income tax, are becoming more popular. Among it we can 
single out scholarships under student contracts, interest-free loans to 
employees, tax-exempt in the future, agreements with the manager of sole 
proprietor, agency agreements, agreements with the self-employed.  

In the presented article the author fulfills the calculation and analytical task, 
which consists in determining the method and demonstrating the 
calculation of the amount of actual tax liabilities when taxpayers use 
apprenticeship contracts with employees as one of the ways to illegally 
reduce the obligations to pay taxes and fees. The subject of the study is 
the mechanism of determining tax liabilities for payroll taxes and fees for 
business entities applying different taxation regimes. The basis for the 
study is a unified methodology for determining valid tax liabilities, the 
concept of which links the calculation of liabilities with the preliminary 
determination of the method of their calculation and the algorithm of 
formation of the burden of proof. 

Keywords: tax liabilities, tax control, re-qualification of dealings, apprenticeship 
contract, employment contract, unjustified economic benefit, tax risks 
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Статус участника юридического лица – банкрота  
при оспаривании сделок должника 
 
 
 
Коляда Захар Николаевич 
аспирант кафедры гражданского права и процесса Уральского 
института РАНХИГС при Президенте Российской Федерации  
 
В современном мире, в котором банкротство является стандарт-
ной ликвидационной процедурой, все чаще возникает вопрос о 
правовом статусе участника в процедуре банкротства юридиче-
ского лица. Данный субъект при обозначенной процедуре приоб-
ретает совершено иной статус, который не описан законодатель-
ством. В настоящей статье будет исследован вопрос возможно-
сти участника юридического лица – должника инициировать 
обособленный спор об оспаривании сделок. 
Ключевые слова: банкротство, участник юридического лица, 
оспаривание сделок, субсидиарная ответственность.  
 
 

При введении в отношении юридического лица (да-
лее – ЮЛ) процедуры конкурсного производства 
(далее – КП), критерии определения статуса учре-
дителя ЮЛ перетекает в сферу банкротного законо-
дательства, которое не дает каких-то четких опреде-
лений данного статуса.  

Стоит обозначить, что под участником ЮЛ пони-
мается лицо, которое владеет определенной долей 
компании, является ее владельцем или совладель-
цем. Такое участие представляет данному лицу ряд 
прав в сфере управления и возможность извлекать 
доход из такого участия, а также определенное ко-
личество обязанностей. В рассматриваемом слу-
чае, не стоит путать «участника» и «учредителя». 
Это обуславливается тем аспектом, что последний 
упомянутый является непосредственно тем лицом, 
которое учредило ЮЛ и в дальнейшем стало его 
участником.  

При введении в отношении ЮЛ процедуры КП, 
критерии определения статуса учредителя ЮЛ пе-
ретекает в сферу банкротного законодательства, 
которое не дает каких-то четких определений дан-
ного статуса. И это при том обстоятельстве, что у 
последнего имеется собственный правовой статус в 
отношении ЮЛ-банкрота.  

В ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (далее – ФЗ № 127) опреде-
лено специальное (по отношению к общему пра-
вилу, упомянутому в ст. 56 ГК РФ), правило о раз-
граничении ответственности. Так при определенных 
условиях и недостаточности имущества должника 
ЮЛ для расчетов со всеми кредиторами, лица, кон-
тролирующие должника ЮЛ, включая и участников 
должника, могут быть привлечены к соответствую-
щей субсидиарной ответственности (далее – СО) по 
имеющимся у компании долгам.  

Упоминание участника ЮЛ можно встретить 
лишь в нескольких статьях ФЗ № 127. Например, в 
ст. 19 ФЗ № 127 участник ЮЛ признается в качестве 
заинтересованного (аффилированного). Помимо 
этого в ст. 61.10 ФЗ № 127 закреплено определение 
такого понятия, как «контролирующее лицо» (далее 
– КЛ). Под рассматриваемым термином понимается 
физическое лицо, выступающее участником долж-
ника. Принимая во внимание судебную практику, 
факт владения участником (акционером) части 
уставного капитала ЮЛ менее 10% не предостав-
ляет возможности каким-либо образом отнести по-
добного участника (акционера) к лицам, контролиру-
ющим должника ЮЛ (постановление АС Москов-
ского округа от 24.10.2018 по делу № А40-
172577/2017, постановление АС Московского округа 
от 12.07.2018 по делу № А40-22376/2014). 
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Следовательно, можно говорить о том, что в рас-
сматриваемой практике сформировалась презумп-
ция «контроля» участника ЮЛ, что предполагает 
вину в доведении предприятия до состояния эконо-
мического кризиса и объективного банкротства, 
пока иное не будет опровергнуто и доказано им.  

Учитывая, что итогом процедуры банкротства яв-
ляется уменьшение имущества компании вслед-
ствие его продажи с публичных торгов для целей 
расчетов с кредиторами либо прекращение суще-
ствования организации, что непосредственно затра-
гивает имущественное положение ее участников, 
очевидно, что данные вопросы не могут решаться 
без учета воли его участников и соблюдения их 
прав. 

Базисной целью участников является порожде-
ние корпорации и использование ее для опосредо-
ванного предпринимательского участия в граждан-
ском обороте с целью получения соответствующих 
имущественных выгод45. Возникновение же призна-
ков несостоятельности и дела о банкротстве (далее 
– ДоБ) в отношении ЮЛ напрямую влияет на инте-
рес его участника. 

При этом в нормах закона не определен точный 
и единый перечень прав и обязанностей владель-
цев бизнеса. В той или иной степени, участнику ЮЛ, 
для всестороннего обеспечения возможности защи-
щать собственные интересы в исследуемом во-
просе, следует обязательно обращаться с ходатай-
ством о допуске его к участию в ДоБ самостоя-
тельно. Стоит отметить, что такая возможность 
предоставляется участнику не всегда. Например, 
суд обладает вполне законным правом отказать 
лицу в самостоятельном участии в ДоБ ЮЛ, имею-
щему долю в уставном капитале данного ЮЛ, под-
черкнув, что нормами ФЗ № 127 не предусмотрена 
возможность привлечения участника ЮЛ к участию 
в арбитражном процессе по ДоБ46. 

Отсутствие в ФЗ № 127 достаточного упомина-
ния участника ЮЛ не раз отмечалось в научной ли-
тературе. Например, Н. А. Емелькина указывала, 
что законодатель достаточно долгое время вообще 
«забывал» о существовании таких заинтересован-
ных лиц в отношениях несостоятельности – учреди-
телей (участников) должника47. 

Помимо вышеуказанного, участник имеет право 
принимать самостоятельное участие в ДоБ. Но 
только в том случае, если он привлечен в качестве 
третьего лица и не заявляет самостоятельных тре-
бований относительно предмета спора, а его про-
цессуальный статус включает право на обжалова-
ние судебных актов. Это дает последнему возмож-

                                                 
45 Семерьянова Нина Анатольевна. Учредители (участники) хо-
зяйственного общества и их правовой интерес в процессе несо-
стоятельности (банкротства) : (теоретико-методологические ос-
нования) : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 : 2008 197 с. [Рос-
сийская академия правосудия]. 
46 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
24.10.2018 по делу № А40-172577/2017, постановление АС Мос-
ковского округа от 12.07.2018 по делу № А40-22376/2014. 
47 Емелькина Наталья Анатольевна. Защита прав учредителей 
(участников) должника в деле о несостоятельности (банкротстве) 

ность пользоваться только процессуальными пра-
вами в рамках конкретного обособленного судеб-
ного спора.  

Следовательно, подобное лицо обладает воз-
можностью принимать участие в ДоБ ЮЛ в качестве 
участника всего дела, если суд удовлетворит хода-
тайство в качестве участника конкретного обособ-
ленного судебного спора, а помимо этого, если он 
привлечен судом в качестве третьего лица и в каче-
стве ответчика в споре о привлечении лиц, контро-
лирующих должника ЮЛ к СО, отталкиваясь от пре-
зумпции контроля, закрепленной в ФЗ № 127.  

Особо подчеркнем, что последнее является са-
мым распространенным. Это обуславливается тем, 
что согласно данным, содержащимся в статистиче-
ском бюллетене ЕФРСФДЮЛ, по ДоБ на 30.06.2023 
г. можно увидеть, что в период январь-июнь 2023 
года подано порядка 3260 заявлений о привлечении 
к СО. Свыше 90% всех вышеупомянутых заявлений, 
в качестве соответчика упоминают именно участни-
ков должника-ЮЛ.  

Следовательно, на текущий момент самой рас-
пространенной формой участия участников ЮЛ в 
ДоБ – это КЛ должника, выступающее ответчиком в 
отдельно взятом споре о привлечении к СО. 

В настоящий момент, ФЗ № 127 рассматривает 
КЛ должника как такое лицо, которое осуществляет 
самостоятельный контроль над должником. При 
этом, ряд авторов, включая и А. Н. Николаева, ука-
зывают, что контроль над должником может быть 
реализован и посредством совместных действий 
сразу нескольких лиц48. 

Как уже упоминалось выше, объем прав и обя-
занностей участника в полном объеме не раскрыт. 
Нормами закона, включая ФЗ № 127, и имеющейся 
судебной практикой предусмотрено только не-
сколько форм возможного участия таких лиц в ДоБ 
ЮЛ. 

Между тем, не существует достаточного количе-
ства разъяснений судебной практики, раскрываю-
щих возможности участника в ДоБ ЮЛ. Это обуслав-
ливается тем аспектом, что в нормах ФЗ № 127 
определено, что участник имеет право выступать 
лишь как КЛ должника, что по факту приводит его 
только лишь к участию в качестве ответчика в кон-
кретном споре о привлечении к СО. Так, в ст. 34 ФЗ 
№ 127 содержится перечень участников ДоБ, в ко-
тором учредитель должника отсутствует.  

Рассматриваемое положение ФЗ № 127-ФЗ, по 
нашему мнению, не принимает во внимание статус 
участника должника в ДоБ. Это обуславливается 
тем, что последний все еще продолжает числиться, 
как собственник ЮЛ, то есть доля участия является 

: Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 : Санкт-Петербург, 2004 188 
c. РГБ ОД, 61:05-12/99 
48 Николаев, Алексей Радьевич. Правовое положение контроли-
рующих должника лиц в процедурах несостоятельности : банк-
ротства : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.03 / 
Николаев Алексей Радьевич; [Место защиты: Моск. гос. юрид. 
акад. им. О.Е. Кутафина].- Москва, 2013.- 213 с.: ил. РГБ ОД, 61 
13-12/449. 
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его непосредственным активом, что должно предо-
ставлять подобному участнику конкретное количе-
ство корреспондирующих между собой прав и обя-
занностей. 

Отталкиваясь от упомянутой выше судебной 
практики, представляется возможным заключить, 
что у судов сформировалась презумпция «кон-
троля», предполагающая доказанным причинно-
следственную связь между действиями, совершен-
ными участником должника (КЛ) и причинами банк-
ротства ЮЛ. Указанное налагает на подобного 
участника лишь ряд определенных обязанностей, к 
которым относится экономическое обоснование 
своих действий как КЛ, доказывание отсутствия 
вины в доведении ЮЛ до процедуры банкротства и 
т.д. Наглядным примером выступает Постановле-
ние КС РФ от 21.05.2021 № 20-П «По делу о про-
верке конституционности п. 3.1 ст. 3 ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» в связи с 
жалобой, поступившей от гражданки Г. В. Карпук» и 
Постановление Двенадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 30.06.2021 по делу № А12-
7965/2020. Но каких-либо корреспондирующих прав 
для рассматриваемого лица, не учитывая обще-про-
цессуальные права, указанные в АПК РФ, не уста-
навливаются ни нормами ФЗ № 127, ни имеющейся 
судебной практикой.  

Следовательно, процессуальные права участ-
ника должника сводятся исключительно к представ-
лению отзывов и возражений, а помимо этого и при-
нятию непосредственного участия в судебных засе-
даниях в отдельных возникших спорах, где он явля-
ется стороной-ответчиком. Это обстоятельство при-
водит к тому, что подобный участник не обладает 
никакой возможностью подавать самостоятельные 
процессуальные документы в ДоБ (самый распро-
страненный случай – это заявлении о признании со-
вершенной сделки должника как недействитель-
ной), а помимо этого инициировать отдельные 
споры в ДоБ и т.д. 

Иными словами, не соблюден баланс прав и обя-
занностей учредителя как одного из участников ДоБ, 
что, по нашему мнению, является грубым наруше-
нием интересов участника ЮЛ, и это утверждение 
разделяют многие правоведы. К примеру, Н. А. Вла-
сенко подчеркивает, что под наличием баланса ин-
тересов в правовом регулировании следует подра-
зумевать проявление принципа разумности, цель 
которого – обеспечение фактического действия 
права, а помимо этого его эффективности и гибко-
сти49. 

Вышеописанная проблема привела к тому, что в 
последнее время довольно часто возникают во-
просы, касающиеся статуса участника ЮЛ в отдель-
ных спорах об оспаривании сделки должника, начи-
ная, непосредственно, от права инициирования дан-
ного спора и заканчивая вступлением в качестве 

                                                 
49 Власенко Н.А. Разумность и право: связь явлений и пути иссле-
дования/ Журнал Российского права, 2011, с. 45-57. 

третьего лица. Так, в деле № А75-20480/2019 воз-
никла ситуация, которая максимально четко и точно 
демонстрирует пробел законодательства. 

В упомянутом деле № А75-20480/2019 конкурс-
ные кредиторы подали заявление о признании 
сделки должника ЮР недействительной. При выяс-
нении обоснованности данного требования и всех 
нюансов по заявлению в первой инстанции, участ-
ник должника – КЛ присоединилось к исковому заяв-
лению конкурсных кредиторов и заняло достаточно 
активную позицию по рассматриваемому спору.  

Еще раз подчеркнем, что ФЗ № 127 не содержит 
в себе каких-либо разъяснений о том, может ли 
участник ЮЛ принимать участие в подобных отдель-
ных спорах на стороне истца, а самое главное – мо-
жет ли подобное лицо инициировать подобные от-
дельные разбирательства. Но в рамках упомянутого 
выше дела абсолютно все кредиторы заявили соб-
ственный отказ от заявления о признании сделки 
должника недействительной. Как следствие, это по-
влекло за собой прекращение данного спора, без 
принятия в какое-либо внимание мнения и позиции 
самого участника должника.  

Иными словами, позиция участника должника 
была оставлена без рассмотрения с соответствую-
щей ссылкой на анализируемые выше нормы ФЗ № 
127, которые не упоминают данное лицо в качестве 
участников ДоБ или не наделяют их правами иници-
ации отдельных споров в ДоБ. 

При этом суды не приняли во внимание то обсто-
ятельство, что участник организации, как и все иные 
субъекты, является заинтересованным в итоговом 
исходе обособленного спора об оспаривании 
сделки должника ЮЛ. Например, в указанном выше 
судебном разбирательстве, требования были заяв-
лены на общую сумму пятьсот миллионов рублей. 
Следовательно, теоретически, конкурсная масса 
должника ЮЛ могла быть пополнена на эту сумму, 
что существенно повысило бы шанс удовлетворе-
ния части, заявленных со стороны кредиторов, тре-
бований, включенных в реестр.  

Возвращаясь к вопросу, касающегося участия 
собственников и совладельцев ЮЛ – должника в 
обособленном споре об оспаривании совершенной 
сделки сформулируем выводы, которые можно 
встретить и в постановлении апелляционной ин-
станции, на основании которого вышеупомянутое 
определение было отменено.  

При разрешении заявления о признании сделки 
должника ЮЛ недействительной, имущественные 
интересы сообщества кредиторов должника ЮЛ 
прямо противопоставляются интересам ответчика 
по оспариваемой сделке50. Иными словами, матери-
альное право на инициацию рассматриваемого 
спора возникает исключительно тогда, когда подоб-
ным действием (сделкой) нарушается баланс инте-
ресов сообщества кредиторов и ответчика, когда по-
следний получает исключительно то, на что и рас-

50 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации от 03.08.2020 №o 306-
ЭС20-2155 по делу № А55-30718/2016. 
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считывали кредиторы. Подчеркивается, что подоб-
ные высказывания неоднократно подтверждались 
имеющейся судебной практикой51. 

Между тем, участник должника ЮЛ, в ДоБ кото-
рого рассматривается обособленный спор об оспа-
ривании ранее совершенной сделки, не числится в 
качестве члена гражданско-правового сообщества 
независимых кредиторов должника ЮЛ. 

Цель сообщества кредиторов (конкурсных креди-
торов) и участника должника ЮЛ, принимающих 
участие в процессе на одной стороне конкурсного 
оспаривания, совпадают исключительно в плоско-
сти именно этого спора. Данное обстоятельство 
предоставляет возможность участнику должника по-
лагать, что кредиторы действуют еще и в его инте-
ресах. Особо подчеркивается, что указанная цель 
опосредована исключительно результатом оспари-
вания сделки и пополнения конкурсной массы, в то 
время как причины подобной цели сообщества кре-
диторов и участника должника ЮЛ отличаются 
между собой.  

Говоря о цели сообщества кредиторов при рас-
смотрении обособленного спора нужно отметить, 
что она исходит из роста шансов удовлетворения 
собственных требований при начале мероприятия 
распределения конкурсной массы, поскольку ре-
зультат рассмотрения заявления об оспаривании 
сделки может определенным образом повлиять на 
пополнение конкурсной массы. Отмечается, что в 
ФЗ № 127 указано, что законный финансовый инте-
рес каждого кредитора должника состоит в наибо-
лее полном итоговом погашении заявленных им 
требований. Все предоставленные кредиторам 
права, а помимо этого и инструменты воздействия 
на ход процедуры банкротства направлены на до-
стижение указанной выше цели52. 

Цель участника должника, преимущественно, ис-
ходит из возможного или уже начатого процесса 
привлечения к СО, где взысканные по оспоренной 
сделке, при участии подобного лица, денежные 
средства могут сократить размер ответственности 
или помогут полностью ее избежать. Это обуслав-
ливается тем, что размер СО непосредственно за-
висит от результата погашения реестра требований 
кредиторов должника. Иными словами, цель КЛ 
должника объективно отличается от цели конкурс-
ных кредиторов должника, и подобное лицо не 
включается в состав гражданско-правового сообще-
ства кредиторов. Аналогичную правовую позицию 
изложил, и Восьмой арбитражный апелляционный 
суд в постановлении от 03.03.2020 по делу № А81-
28/2017 и она была поддержана со стороны Арбит-
ражного суда Западно-Сибирского округа от 
01.06.2020 по рассматриваемому делу. На основа-
нии Определения ВС РФ от 14.12.2020 № 306-ЭС19- 
11427(5) по делу № А81-28/2017, в передаче касса-
ционной жалобы на указанные судебные акты для 

                                                 
51 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации от 26.08.2020 № 305-
ЭС20-5613 по делу № А40-118964/2018. 
52 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Феде-
рации № 4 (2017), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
15.11.2017. 

рассмотрения в судебном заседании Судебной кол-
легии по экономическим спорам ВС РФ, было отка-
зано.  

В п. 11 ст. 61.11 ФЗ № 127 определено, что раз-
мер СО лица, контролирующего должника подлежит 
уменьшению, если им будут представлены доказа-
тельства о том, что размер вреда, причиненного 
имущественным правам кредиторов по вине дан-
ного лица, не сильно меньше размера требований, 
которые подлежат удовлетворению за счет этого 
КЛ. 

Если банкротство наступило в результате дей-
ствий (бездействий) КЛ, но при этом росту размера 
долга помимо указанных действий (бездействий) 
способствовали и некоторые внешние факторы 
(например, порча продукции, произведенной ранее 
должником в результате наступившего наводне-
ния), то размер СО КЛ, согласно абз. 2 п. 11 ст. 61.11 
ФЗ № 127, может быть уменьшен53. 

Следовательно, цели кредиторов и участника 
должника вполне могут совпадать, но исключи-
тельно в плоскости одного конкретного спора и вы-
ражаются они в участии на одной процессуальной 
стороне в этом споре, тогда как содержательно дан-
ные цели продиктованы совершенно разными инте-
ресами.  

Между тем, если принять факт, что участник 
должника фактически является лицом, которое 
вправе инициировать обособленные споры об оспа-
ривании сделок должника, преследуя тем самым 
свою правовую цель (даже учитывая, что ему, ско-
рее всего, придется обосновать суду, что все совер-
шенные с третьим лицом сделки значительно ухуд-
шили его имущественное состояние, а помимо этого 
не предоставили возможности в полной мере пога-
сить все существующие требования кредиторов, и 
главное, что в его случае, это позволит снизить раз-
мер потенциальной СО), может возникнуть вполне 
логичный вопрос, касающийся того, имеется ли про-
цессуальная возможность подачи подобного заяв-
ления в ДоБ именно от участника ЮЛ. 

В рассматриваемой ситуации довольно интерес-
ным являются основания оспаривания сделок долж-
ника по ст. 61.2 ФЗ №127. Указанная норма предпо-
лагает признание сделки недействительной по при-
чине ее совершения во вред стороне-кредиторам, 
что напрямую указывает на субъективный состав 
лиц, обладающих правом инициировать подобные 
обособленные споры, что дает соответствующую 
возможность суду принять отказ кредиторов или ар-
битражного управляющего по заявлению об оспари-
вании сделки, даже с принятием во внимание возра-
жений участника должника, занимающего довольно 
активную позицию по этому спору.  

Следует особо подчеркнуть, что все нормы, со-
держащиеся в ФЗ № 127 и регулирующие вопрос 
признания сделок должника недействительными, 

53 Пункт 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлече-
нием контролирующих должника лиц к ответственности при банк-
ротстве». 
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базируются на потребности наличия вреда кредито-
рам, что определяет субъективный состав инициа-
ции подобных споров. Исходя из этого, возникает 
вполне логичный вопрос, касающийся возможности 
участника ЮЛ-банкрота направлять в суд соответ-
ствующее заявление об оспаривании сделки долж-
ника, принимая во внимание нормы ФЗ № 127. Это 
обуславливается тем, что факт того, что должник 
обладает подобным правом и интересом, нами 
было определено в исследовании ранее. 

По нашему мнению, свою цель подобный участ-
ник может реализовать посредством заявления соб-
ственных требований по данному спору при помощи 
оспаривания совершенных сделок должника по кор-
поративным или общегражданским основаниям. Но 
ни в коем случае не по основаниям, которые напря-
мую связаны с причинением подобными сделками 
вреда имущественным правам кредиторов. О по-
добной правовой возможности писали многие пра-
воведы. К примеру, Н. А. Емелькина указывала о 
необходимости предоставить участникам должника 
наравне с внешним управляющим и кредиторами, 
право оспаривать такие сделки, которые совершены 
должником-ЮЛ в течение 6 месяцев, предшествую-
щих подаче заявления о признании должника банк-
ротом, а помимо этого и те, которые связаны с вы-
платой (выделом) доли (пая) в имуществе должника 
участнику должника ЮЛ по причине его выхода из 
состава участника должника ЮЛ, если исполнение 
подобной сделки существенно нарушает права и ин-
тересы данного участника должника54. Подчеркнем, 
что данные высказывания касались только отдель-
ных ситуаций (выплата фактической стоимости 
доли), тогда как глобально подобная возможность 
всесторонне не исследовалась.  

Разница банкротных и иных оснований для оспа-
ривания сделок различаются тем, что при «иных ос-
нованиях» в законе нет четко определенного субъ-
ектного состава, а в некоторых случаях участник 
входит в этот список лиц.  

Подводя итог всему вышеописанному, можно за-
ключить, что проблема в понимании правового ста-
туса участника ЮЛ, признанного банкротом до-
вольно актуальна. Данный пробел показан на при-
мере участия такого лица в обособленном споре об 
оспаривании сделок должника. По итогу анализа 
норм ФЗ № 127 и имеющейся судебной практики 
установлено, что если участник должника имеет 
определенные основания для сокращения размера 
его потенциальной СО на размер вреда должнику, 
причиненного оспариваемыми сделками, то он об-
ладает правом самостоятельно инициировать 
обособленный спор о признании подобных сделок, 
в ДоБ, недействительными. Подобное право возни-
кает у последнего, отталкиваясь от преследуемых 
им целей в процедуре банкротства, отличающихся 
от целей тех же кредиторов. Между тем, важным 
здесь остается вопрос способа реализации права 
инициации обособленных споров по признанию сде-
лок должника недействительными, поскольку 

                                                 
54 Емелькина Наталья Анатольевна. Защита прав учредителей 
(участников) должника в деле о несостоятельности (банкротстве) 

нормы ФЗ № 127 о признании сделок должника не-
действительными основаны на необходимости 
наличия вреда кредиторам, что определяет субъ-
ектный состав инициации таких споров. Самым оп-
тимальным решением данной проблемы видится 
использование участником ЮЛ-банкрота общеграж-
данских и корпоративных оснований для признания 
сделок недействительными.  
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Status of a participant in a bankrupt legal entity when challenging the 
debtor's transactions 

Kolyada Z.N. 
RANEPA  
In the modern world, in which bankruptcy is a standard liquidation procedure, 

the question increasingly arises about the legal status of a participant in the 
bankruptcy procedure of a legal entity. During the indicated procedure, this 
subject acquires a completely different status, which is not described by 
law. This article will examine the issue of the possibility of a participant in a 
legal entity—the debtor—to initiate a separate dispute to challenge 
transactions. 

Keywords: bankruptcy, participant in a legal entity, challenging transactions, 
subsidiary liability. 
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Проблемы и перспективы правового регулирования 
криптовалют в России 
 
 
 
Михайлинский Глеб Олегович 
студент Юридического института Сибирского федерального уни-
верситета 
 
Вопрос о статусе криптовалют и порядке их использования на 
территории нашей страны вызывает значительный интерес и 
дискуссии как среди экспертов, так и среди обычных граждан. 
Возникновение новых объектов права связано со всеобъемлю-
щим процессом цифровизации, который не обошёл стороной в 
том числе правовую систему. При этом отношение государства к 
подобного рода явлениям долгое время оставалось негативным 
и вплоть до недавнего времени криптовалюта находилась вне 
правового поля. Целью настоящей статьи является определение 
текущего статуса криптовалюты с точки зрения законодателя и 
оценка перспектив признания криптовалюты как средства пла-
тежа на территории России. С этой целью в статье произведён 
анализ развития законодательства и судебной практики в сфере 
регулирования правоотношений, связанных с оборотом цифро-
вой валюты, новеллы в данной области. Отдельно рассмотрены 
положения закона об экспериментальном правовом режиме для 
внешнеторговых сделок с использованием криптовалюты. Произ-
ведено сравнение криптовалют и цифрового рубля, сделано за-
ключение о разнопорядковом характере данных правовых явле-
ний. Сделан вывод о постепенном смягчении законодательного 
подхода к вопросам регулирования криптовалюты и положитель-
ном характере данной закономерности с экономической точки 
зрения. 
Ключевые слова: криптовалюта, цифровые финансовые ак-
тивы, средства платежа, цифровая валюта. 
 

Отечественная правовая система в XXI веке претер-
певает масштабные преобразования. Немаловаж-
ную роль в этом играет процесс т.н. цифровизации, 
то есть внедрения инновационных технологий в раз-
личные сферы жизни, в том числе в правовую 
сферу. Рассматривая цифровизацию в контексте 
частного права, можно выделить проблему расши-
рения перечня объектов гражданских прав. Такие 
«цифровые» объекты пока ещё не в полной мере 
урегулированы законодательством, что порождает 
ряд практических проблем. В рамках данной статьи 
мы рассмотрим такие явления, как криптовалюты и 
цифровая валюта.  

В целях лучшего анализа состояния правового 
регулирования в указанной области, совершим не-
большой экскурс в историю вопроса. Впервые поня-
тие криптовалюты в РФ появилось в 2014 году, когда 
Центральный банк РФ выпустил информационное 
письмо № 89, в котором предостерег граждан от со-
вершения каких-либо сделок с использованием 
криптовалюты, назвав все подобные сделки сомни-
тельными, а саму криптовалюту - денежным сурро-
гатом [1]. 

Вплоть до 2017 года в судебной практике наблю-
далось негативное отношение к криптовалюте. Так, 
в 2016 году Шестой ААС признал исполнение обяза-
тельства криптовалютой ненадлежащим в связи с 
отсутствием у неё статуса объекта гражданских 
прав [2]. 

В решении по делу № 2-869/2016 Анапского го-
родского суда Краснодарского края суд изложил 
следующую позицию: криптовалюта не может быть 
признана платежным средством, а размещение ин-
формации о криптовалюте в открытом доступе с це-
лью создания интереса к приобретению криптова-
люты нарушает требования неопределенного круга 
лиц в связи с децентрализованным характером 
криптовалюты и невозможностью участия контроли-
рующих органов в её обороте. [3] 

В 2017 году Президент подписал Указ «О Стра-
тегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017-2030 годы», а также 
Президентом был разработан перечень поручений, 
согласно которому Правительство должно было 
разработать статус активов, используемых в сфере 
экономики, среди таких активов была и криптова-
люта, при этом рубль должен был оставаться един-
ственным законным платежным средством. [4] 

В 2018 году позиция о том, что сделки с крипто-
валютой не подлежат защите со стороны государ-
ства, была опровергнута Девятым ААС. Суд при-
знал криптовалюту иным имуществом по статье 128 
ГК РФ. [5] 
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В 2019 году в Государственную Думу был внесён 
законопроект, целью которого являлось урегулиро-
вание отношений, связанных с криптовалютой. 
Предполагалось закрепить за криптовалютой статус 
имущества, но никак не платежного средства. Обо-
рот криптовалюты предполагал создание специали-
зированных электронных площадок, на которых про-
фессиональные участники совершали бы сделки с 
использованием криптовалюты. 

С принятием Федерального закона от 31.07.2020 
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее ФЗ №259), законодатель уточнил регулирова-
ние криптовалюты в Российской Федерации. [6] 

Во-первых, установлено требование о получении 
разрешения криптовалютными операторами: ФЗ 
№259 также устанавливает лицензирование крипто-
валютных операторов и платформ для обмена крип-
товалюты на рубли или другие финансовые активы. 
Эти лицензированные операторы могут предостав-
лять услуги обмена криптовалюты, но не могут 
предлагать ее в качестве средства платежа за то-
вары и услуги. 

Во-вторых, установлены исключения для тести-
рования цифровых активов: Закон предоставляет 
исключения, позволяющие ограниченное использо-
вание цифровых активов в экспериментальных це-
лях или для тестирования, но только в соответствии 
с правилами и требованиями, установленными Цен-
тральным банком России. 

В-третьих, ст. 14 ФЗ №259 прямо устанавливает 
запрет на использование криптовалюты в качестве 
средства платежа на территории РФ. Необходимым 
условием защиты прав участников сделки с крипто-
валютой является извещение налоговых органов о 
наличии криптовалюты и совершении с ней сделки. 

Рассмотрим некоторые доктринальные позиции. 
Ситник А.А. отмечает, что в законодательстве наме-
тился курс на отнесение криптовалюты к имуществу, 
а не к средствам платежа. При этом использование 
криптовалюты как платежного средства возможно, 
например, при купле-продаже криптовалюты, внесе-
нии криптовалюты в уставный капитал юридиче-
ского лица. Законодатель не устанавливает запрет 
на совершение данных операций. [7] Гринь О.С. 
также выразил мнение, что законодатель ограничил 
использование криптовалюты в качестве встречного 
предоставления за передаваемые товары, работы и 
услуги, целенаправленно лишив криптовалюту ста-
туса средства платежа [8]. 

В научной доктрине запрет на использование 
криптовалют в качестве средства платежа вызывает 
недовольство среди некоторых предпринимателей 
и криптовалютных сообществ. Они считают, что 
криптовалюты могут представлять собой удобное и 
эффективное средство платежа, способствующее 
развитию экономики и содействию инновациям. Они 
также указывают на то, что другие страны, такие как 
США, Канада и Европейский союз, уже начали регу-
лировать криптовалюты и разрешают их использо-
вание для различных видов операций. С другой сто-

роны, сторонники ограничений считают, что крипто-
валюты могут быть использованы для незаконных 
целей, таких как отмывание денег и финансирова-
ние терроризма. Они также опасаются, что крипто-
валюты могут создавать риски для финансовой ста-
бильности и безопасности потребителей. [9] 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, 
что на сегодняшний день криптовалюта не может 
рассматриваться как средство платежа на террито-
рии РФ, так как законодателем установлен запрет 
на размещение предложений о встречном предо-
ставлении криптовалюты за товары, работы и 
услуги. При этом криптовалюта может рассматри-
ваться как способ обмена и инвестиций. 

Однако данная сфера правового регулирования 
весьма динамична. Об этом свидетельствует приня-
тие Федерального закона от 8 августа 2024 г. N 223-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", который 
вступил в силу 1 сентября 2024 года. Этот закон уре-
гулировал применение экспериментального право-
вого режима в сфере цифровых инноваций для со-
вершения внешнеторговых сделок с использова-
нием цифровой валюты [10]. 

Решение об установлении экспериментального 
режима будет принимать Банк России по согласова-
нию с Минфином, ФСБ и Росфинмониторингом. Экс-
периментальный режим заключается в возможности 
изменения или неприменения отдельных норм, ка-
сающихся совершения операций с цифровыми ва-
лютами; использования соответствующей термино-
логии; требований к функционированию электрон-
ных платформ; оборота цифровых валют в качестве 
товара. 

В заключение также хотелось бы отметить дру-
гую законодательную новеллу, а именно введённый 
в обращение в 2023 году цифровой рубль. На сего-
дняшний день завершается так называемый «пи-
лотный» период его использования, к 2025 году пла-
нируется переход всех банков на использование 
цифрового рубля. В науке встречается мнение о 
том, что цифровой рубль был введён с целью про-
тиводействия распространению криптовалют и 
иных денежных суррогатов [11]. Однако с этим 
нельзя согласиться, поскольку цифровой рубль ле-
гально определён как разновидность безналичных 
денежных средств и его обращение изначально осу-
ществляется сугубо централизованно, в то время 
как рынок криптовалют децентрализован и влиять 
на его динамику посредством введения цифрового 
рубля по этой причине невозможно. 

Таким образом, можно сделать вывод о существо-
вании в российском законодательстве тенденции к пе-
реходу от полного запрета использования криптова-
люты к некоему компромиссному варианту, при кото-
ром цифровая валюта используется в строго установ-
ленных государством пределах. Данная динамика 
представляется положительной и отвечающей зако-
номерностям развития современной экономики. 
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among both experts and ordinary citizens. The emergence of new objects 
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has not bypassed the legal system, among other things. At the same time, 
the state's attitude to such phenomena has remained negative for a long 
time and until recently, the cryptocurrency was outside the legal field. The 
purpose of this article is to determine the current status of cryptocurrencies 
from the point of view of the legislator and to assess the prospects for 
recognizing cryptocurrencies as a means of payment in Russia. To this 
end, the article analyzes the development of legislation and judicial practice 
in the field of regulation of legal relations related to the circulation of digital 
currency, novelties in this area. The provisions of the law on the 
experimental legal regime for foreign trade transactions using 
cryptocurrency are considered separately. A comparison of 
cryptocurrencies and the digital ruble was made, and a conclusion was 
made about the different order nature of these legal phenomena. The 
conclusion is made about the gradual softening of the legislative approach 
to the regulation of cryptocurrencies and the positive nature of this pattern 
from an economic point of view.  
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Правовые проблемы при заключении прямых договоров 
ресурсоснабжения с собственниками нежилых помещений 
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аспирант, Всероссийский государственный университет юстиции, 
andreyperepechai2@mail.ru 
 
В статье подробно исследуются правовые проблемы, возникаю-
щие при заключении собственниками нежилых помещений пря-
мых договоров ресурсоснабжения с гарантирующими организа-
циями. Особое внимание уделяется правовым аспектам невоз-
можности применения санкций к недобросовестным собственни-
кам нежилых помещений, что создает значительные правовые 
препятствия в сфере жилищно-коммунальных услуг. Актуаль-
ность темы обусловлена высокой общественной значимостью и 
необходимостью совершенствования правового регулирования в 
данной области. Цель работы заключается в комплексном ана-
лизе изменений законодательства, внесенных постановлением 
Правительства РФ, и последующем анализе судебной практики, 
что позволяет выявить как практические, так и теоретические 
правовые проблемы. Методологическая основа исследования 
включает аналитический, сравнительно-правовой и нормативно-
правовой методы, что обеспечивает глубокий и всесторонний 
анализ рассматриваемой проблемы. Исследование выявляет 
правовую неопределенность, возникшую вследствие введения 
обязанности собственников нежилых помещений заключать пря-
мые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Данная 
проблема требует комплексного разрешения, что обусловлено 
необходимостью защиты интересов всех участников правовых 
отношений. Результатом исследования являются конкретные 
предложения по внесению изменений в законодательство с це-
лью урегулирования правовой неопределенности и разрешения 
разногласий в правовом толковании соответствующих норм. 
Ключевые слова: договор ресурсоснабжения, ресурсоснабжаю-
щая организация, нежилые помещения, законодательные изме-
нения, административное право.  
 
 

Введение 
Оплата коммунальных ресурсов является неотъ-

емлемой частью жизни граждан Российской Феде-
рации. Политика Российской Федерации социально 
ориентирована, что выражается в стремлении пра-
вительства уменьшить долговую нагрузку на граж-
дан в сфере жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). 
Основным способом достижения этой цели явля-
ется обеспечение внесения платы за фактический 
объем потребленных ресурсов. 

На практике возникают ситуации, когда гражда-
нам приходится оплачивать коммунальные ресурсы 
в объемах, превышающих фактически потреблен-
ные. Это происходит при включении нежилых поме-
щений в общий расчет, что приводит к увеличению 
стоимости коммунальных услуг для жильцов много-
квартирных домов. В ответ на эти проблемы прави-
тельство Российской Федерации инициировало из-
менения в законодательстве, касающиеся водо-
снабжения и водоотведения. 

Настоящее исследование направлено на ком-
плексный анализ правовых проблем, возникающих 
при заключении собственниками нежилых помеще-
ний прямых договоров ресурсоснабжения с гаранти-
рующими организациями. Особое внимание уделя-
ется правовым аспектам невозможности примене-
ния санкций к недобросовестным собственникам не-
жилых помещений, что создает значительные пре-
пятствия в административно-правовой сфере ЖКХ. 
Целью работы является выявление правовой не-
определенности, обусловленной введением обяза-
тельства для собственников нежилых помещений 
заключать прямые договоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями, и разработка предложений по 
совершенствованию законодательства для устране-
ния данных проблем. 

 
Внесение изменений в постановление Прави-

тельства РФ № 354 в части заключения прямых 
договоров ресурсоснабжения с собственниками 
нежилых помещений.  

В связи с необходимостью улучшения правового 
регулирования отношений в сфере жилищно-комму-
нальных услуг, в 2021 году были внесены изменения 
в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», касающиеся пункта 6.  

В соответствии с абзацем 3 пункта 6 данных Пра-
вил, собственники нежилых помещений обязаны за-
ключать прямые договоры на холодное водоснаб-
жение и водоотведение. До внесения этих измене-
ний собственники нежилых помещений оплачивали 
услуги управляющей компании (УК), которая имела 
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договорные отношения с ресурсоснабжающей орга-
низацией (РСО). Новая норма обязывает управляю-
щие компании передавать ресурсоснабжающим ор-
ганизациям сведения о собственниках нежилых по-
мещений для заключения прямых договоров ресур-
соснабжения. 

 
Проблемы толкования и применения норм о 

заключении прямых договоров ресурсоснабже-
ния с собственниками нежилых помещений.  

При правовом толковании частей 2.2 и 2.3 статьи 
161 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК 
РФ) возникает вопрос о выборе между узким и ши-
роким толкованием данных норм. Узкое толкование 
предполагает, что управляющая компания (УК) обя-
зана передавать ресурсоснабжающей организации 
(РСО) только сведения о собственниках нежилых 
помещений и направлять им уведомления о растор-
жении договора. Широкое толкование требует от УК 
предоставления РСО не только сведений о соб-
ственниках, но и всех существенных условий, необ-
ходимых для заключения договора ресурсоснабже-
ния. Управляющие компании, обладающие более 
продолжительными отношениями с собственниками 
нежилых помещений и большими возможностями 
для получения необходимых сведений, зачастую 
придерживаются узкого толкования, избегая допол-
нительных обязательств. В то время как РСО, не 
имея возможности самостоятельно получить необ-
ходимые сведения, склонны придерживаться широ-
кого толкования и считают, что УК должна переда-
вать всю необходимую информацию. 

Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (ГК РФ), договор счи-
тается заключенным, если между сторонами достиг-
нуто соглашение по всем существенным условиям. 
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», договор водоснабжения должен 
содержать свои существенные условия, по которым 
стороны должны достигнуть соглашения. Поскольку 
УК обязана передавать РСО только сведения о соб-
ственниках нежилых помещений и уведомлять их о 
расторжении договора, на РСО возлагается обязан-
ность по получению всех остальных необходимых 
условий для заключения договора ресурсоснабже-
ния. Это создает правовую неопределенность и 
ограничивает возможности РСО по защите своих 
интересов, что может привести к убыткам. 

Например, в пункте 5(8) статьи 13 Федерального 
закона № 416 указано, что существенным условием 
договора ресурсоснабжения является граница экс-
плуатационной ответственности по водопроводным 
сетям абонента и РСО. РСО не имеет права требо-
вать от собственников нежилых помещений необхо-
димые документы. В случае недобросовестного по-
ведения абонентов, когда коммунальный ресурс 
был поставлен, но не оплачен, РСО оказывается в 
затруднительном положении. Отсутствие договор-
ных отношений между собственниками нежилых по-
мещений и РСО усложняет защиту интересов РСО 
в судебном порядке. 

УК, имея более длительные правовые отноше-
ния с собственниками нежилых помещений и 
больше возможностей для получения необходимых 
сведений, не обязана предоставлять их РСО. Тем 
не менее, Правительство Российской Федерации 
возложило эту обязанность именно на РСО. Это 
подтверждается решением Арбитражного суда го-
рода Москвы, в котором указано: «отсутствуют осно-
вания для возложения на ответчика обязанности по 
оплате коммунального ресурса, потребленного соб-
ственниками нежилых помещений в многоквартир-
ных домах, в размере 193 472,18 рублей». В деле от 
20.02.2024 № А40-211669/2023 Арбитражный суд го-
рода Москвы постановил: «Исковые требования в 
части взыскания стоимости коммунального ресурса, 
потребленного собственниками нежилых помеще-
ний, в размере 161 330,00 рублей удовлетворению 
не подлежат». 

Суды поддержали доводы УК о том, что она не 
обязана предоставлять сведения, предусмотрен-
ные пунктом 5 статьи 13 Федерального закона № 
416 «О водоснабжении», а также оплачивать объем 
коммунального ресурса, потребленного собственни-
ками нежилых помещений. Ситуация осложняется 
тем, что водопроводные сети, ведущие к нежилым 
помещениям, зачастую находятся внутри много-
квартирных домов, что затрудняет получение све-
дений от собственников нежилых помещений. 

В большинстве случаев сети РСО доходят до 
внешней стены дома, что делает невозможным по-
лучение границ эксплуатационной ответственности 
от недобросовестных собственников нежилых поме-
щений при бездействии УК. Согласно постановле-
нию Правительства города Москвы от 24.11.2015 № 
772-ПП «Об определении гарантирующей организа-
ции для централизованной системы холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения на территории 
города Москвы», АО «Мосводоканал» является га-
рантирующей организацией на территории Москвы. 

В результате сложилась ситуация, при которой 
исключительно на АО «Мосводоканал» возложена 
обязанность по истребованию от всех собственни-
ков нежилых помещений сведений, необходимых 
для заключения договоров ресурсоснабжения. По 
неофициальной статистике, в Москве только в 2019 
году насчитывалось 250 000 нежилых помещений. 
Указанные изменения усложнили регулирование 
сферы водоснабжения и водоотведения, внесли 
правовую неопределенность и предоставили воз-
можность недобросовестным собственникам избе-
гать оплаты коммунальных ресурсов, что противо-
речит целям Правительства Российской Федерации 
по обеспечению законности. 

Новеллы, внесенные постановлением прави-
тельства, фактически оставили для РСО единствен-
ный вариант – обращение в суд для истребования 
необходимых документов для заключения договора 
ресурсоснабжения. Однако учитывая количество 
собственников нежилых помещений, это создает 
определенные трудности для РСО. 

Стоит отметить коллизию: в абзаце 5 Правил № 
354 указано, что в случае отсутствия письменного 
договора у собственника нежилого помещения и 



 91

З
А
К
О
Н

 и
 В
Л
А
С
Т
Ь

 

РСО на собственника накладываются санкции, и 
объем коммунального ресурса должен рассчиты-
ваться расчетным способом, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации. Согласно 
пункту 14 постановления Правительства от 
04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил органи-
зации коммерческого учета воды и сточных вод», 
коммерческий учет воды расчетным способом осу-
ществляется в случаях отсутствия прибора учета, 
неисправности прибора учета и отсутствия показа-
ний от абонента. Однако Правила № 776 прямо не 
предусматривают возможность коммерческого 
учета при отсутствии договорных отношений у соб-
ственника нежилого помещения. 

Изменения в постановление Правительства № 
354 были внесены после принятия Правил № 776, 
что теоретически позволяет производить коммерче-
ский учет воды. Однако пункт 15 Правил № 776 
предусматривает несколько методов расчетов: ме-
тод учета пропускной способности, среднесуточный 
метод, метод гарантированного объема и метод 
суммирования объемов. Эти методы являются ме-
рой ответственности абонентов за нарушения зако-
нодательства в сфере водоснабжения и водоотве-
дения. У РСО нет права выбора метода ответствен-
ности для собственников нежилых помещений, что 
приводит к неприменимости абзаца 5 Правил № 354 
на практике в условиях правовой неопределенно-
сти. 

Недоплата за коммунальные ресурсы со стороны 
недобросовестных собственников нежилых поме-
щений приводит к прямым убыткам для РСО, кото-
рые фактически лишены права на защиту. Верхов-
ный Суд Российской Федерации в своем решении от 
17.11.2021 по делу № АКПИ21-732 выразил пози-
цию, что указанные изменения не противоречат жи-
лищному и гражданскому законодательству, а также 
закону о защите персональных данных. Доводы ад-
министративного истца были признаны несоответ-
ствующими действующему законодательству, в 
связи с чем указанная норма была признана закон-
ной, а в заявленных требованиях отказано в полном 
объеме. 

 
Заключение 
Подводя итоги, следует отметить, что цель, по-

ставленная Правительством Российской Федера-
ции, была достигнута лишь частично. На основании 
приведенной практики можно утверждать, что ни 
жильцы многоквартирных домов, ни управляющие 
компании (УК) не оплачивают объем коммунальных 
ресурсов, потребленных собственниками нежилых 
помещений. Неоднозначное толкование норм поро-
дило правовую неопределенность, в результате ко-
торой недобросовестное поведение собственников 
нежилых помещений приводит к прямым убыткам 
ресурсоснабжающих организаций (РСО), что проти-
воречит целям и принципам государственной поли-
тики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Разрешить сложившуюся ситуацию могло бы 
внесение изменений в абзац 3 пункта 6 Правил № 
354, уточнив перечень сведений, которые УК обя-
зана передавать РСО, а также определить, кто 

несет ответственность за оплату потребленных ре-
сурсов в случае отсутствия прямого договора между 
РСО и собственниками нежилых помещений. Чтобы 
исключить недобросовестное поведение со стороны 
как УК, так и РСО, перечень необходимых докумен-
тов должен быть закрытым и исчерпывающим. 

Целесообразно включить в данный перечень 
следующие документы, являющиеся существен-
ными условиями договора холодного водоснабже-
ния и водоотведения, к которым РСО не имеет непо-
средственного доступа, а также другие сведения, 
имеющиеся у УК: 

 Границы эксплуатационной ответственности 
по водопроводным сетям абонента; 

 Баланс водопотребления абонента; 
 Показания приборов учета на дату расторже-

ния договора; 
 Контактные сведения об абоненте. 
Указанные изменения способствовали бы урегу-

лированию правовых отношений между сторонами 
и снижению количества конфликтных ситуаций. Это 
позволит создать более прозрачную и справедли-
вую систему расчетов за коммунальные услуги, по-
высит эффективность правоприменительной прак-
тики и укрепит доверие к правовым механизмам в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Таким 
образом, предлагаемые меры направлены на до-
стижение баланса интересов всех участников пра-
воотношений. 
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Legal problems in concluding direct resource supply contracts with 

owners of non-residential premises  
Perepechay A.P. 
All-Russian State University of Justice 
The article examines in detail the legal problems that arise when the owners of 

non-residential premises conclude direct contracts for resource supply with 
guaranteeing organizations. Special attention is paid to the legal aspects of 
the impossibility of applying sanctions to unscrupulous owners of non-
residential premises, which creates significant legal and administrative 
obstacles in the field of housing and communal services. The relevance of 
the topic is due to the high social significance and the need to improve legal 
regulation in this area. The purpose of the work is a comprehensive 
analysis of legislative changes introduced by a decree of the Government 
of the Russian Federation, and a subsequent analysis of judicial practice, 
which allows us to identify both practical and theoretical legal problems. 
The methodological basis of the study includes analytical, comparative 
legal and regulatory methods, which provides a deep and comprehensive 
analysis of the problem under consideration. The study reveals the legal 
uncertainty that arose as a result of the introduction of the obligation of 
owners of non-residential premises to conclude direct contracts with 
resource supply organizations. This problem requires a comprehensive 
solution, which is due to the need to protect the interests of all participants 
in legal relations. The result of the study is concrete proposals for amending 
legislation in order to resolve legal uncertainty and resolve disagreements 
in the legal interpretation of relevant norms.  

Keywords: resource supply agreement, resource supply organization, non-
residential premises, legislative changes, administrative law. 
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Понятие и правовая природа цифровой платформы 
 
 
 
Плохих Сергей Александрович 
магистрант юридического института Национального исследова-
тельского Томского государственного университета, 
sergeiplohih22@gmail.com  
 
Бурное развитие рыночных отношений идет параллельно и в 
связи с не менее динамичным развитием информационных (циф-
ровых) технологий. Указанные процессы предполагают совер-
шенствование регулирования соответствующих отношений пра-
вовыми средствами. Последнее, между тем, начинается с прора-
ботки понятийно-категориального аппарата как средства предот-
вращения в будущем правовых коллизий и неопределенности 
при разрешении правовых конфликтов в цифровой среде. Соот-
ветственно, с учетом классификации всех цифровых платформ 
на платформы публичного типа и платформы частного (рыноч-
ного) типа, значение приобретает первый этап развития обозна-
ченной категории – формулирование определения, выведение 
соответствующих явлению признаков, анализ правовой природы 
такого явления.  
Цель: анализ основных подходов к понятию и правовой природе 
цифровой платформы рыночного типа. 
Методы: абстрагирование, сравнительно-правовой, системный. 
Результаты и выводы: результатом настоящей работы следует 
считать краткое изложение и анализ основных подходов к опре-
делению понятия и правовой природы рыночной цифровой плат-
формы. 
Ключевые слова: цифровая платформа, цифровая платформа 
рыночного типа, алгоритмизированный рыночный механизм. 
 
 

Более четверти века назад Конституция Российской 
Федерации, принятая всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года, ознаменовала новый этап ис-
торического развития отечественной правовой си-
стемы – провозгласив принципы свободного пере-
мещения капитала (статья 8), охраны частной соб-
ственности (статья 35), а также свободы предприни-
мательской и иной экономической деятельности 
(статья 34), Основной закон задал ориентиры для 
развития правового регулирования рыночных отно-
шений.  

Не менее революционно начали развиваться во 
всем мире и цифровые технологии, нацеленные в 
том числе и на рынок – рыночные отношения, кото-
рые, безусловно, оказывают самое значительное 
влияние на взаимодействие субъектов права между 
собой, опосредуя соответствующий товарообмен. 
Повсеместная цифровизация предполагает и тре-
бует от законодателя принятия быстрых, порой пре-
вентивных, мер для регулирования соответствую-
щих общественных отношений. Вместе с тем, актив-
ной и бурной деятельность в этом направлении 
назвать никак нельзя. В качестве банального при-
мера можно привести Федеральный закон «О циф-
ровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 31 июля 2020 года 
№ 259-ФЗ, который был принят Государственной 
Думой 22 июля 2020 года, то есть по прошествии по-
чти десяти лет с момента появления самой, пожа-
луй, известной цифровой валюты – биткоина. Более 
того, данный закон самостоятельным назвать 
можно также с определенной долей условности, по-
скольку непосредственному предмету его регулиро-
вания посвящены только четырнадцать из двадцати 
семи его статей. 

Нисколько не лучше обстоят дела с регулирова-
нием цифровых платформ, а ведь данная категория 
является в настоящий момент времени чуть ли не 
центральной во взаимодействии различного рода 
лиц в цифровой среде.  

Стоит предположить, что подобная ситуация 
складывается в том числе (если не главным обра-
зом) вследствие отсутствия доктринальной прора-
ботанности соответствующих вопросов, причем са-
мых базовых. Исходя из сказанного следует и акту-
альность настоящей работы, которая выражается в 
ее цели – проанализировать ведущие подходы к 
определению изначальных, базовых понятий, каса-
ющихся цифровых платформ.  

Понятие какого-либо явления это, традиционно, 
симбиоз определения и сопутствующих и характе-
ризующих данное определение признаков. По ре-
зультатам анализа основных точек зрения стоит от-
метить, что в литературе присутствует относи-
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тельно единодушие по поводу определения цифро-
вых платформ, однако точки зрения вместе с тем 
полностью совпадающими не являются, поскольку 
каждая из них делает упор на ту или иную характе-
ристику цифровых платформ. 

Так, Блажеев В.В. и Егорова М.А. дают следую-
щее определение цифровым платформам: совокуп-
ность онлайновых цифровых механизмов, алго-
ритмы которых обслуживают организацию экономи-
ческой и социальной деятельности. [1, с. 8]  

Более развернуто подходят к определению циф-
ровых платформ Тимофеева Т.Б. Оздоева Э.А. 
(сущность определения, между тем, остается той 
же), говоря, что последней является система алго-
ритмизированных взаимовыгодных взаимоотноше-
ний значимого количества независимых участников 
отрасли экономики (или сферы деятельности), кото-
рые осуществляются в единой информационной 
среде, приводящую к снижению транзакционных из-
держек за счет применения пакета цифровых техно-
логий работы с данными и изменения системы раз-
деления труда. [2, c. 114-115]  

Теми же авторами выделяются и признаки плат-
форм, а именно: 

1) наличие алгоритма, служащего строгому опре-
делению процедуры взаимодействия участников 
процесса; 

2) взаимная экономическая выгода отношений 
участников (принцип «win-win»); 

3) важность количества участников, использую-
щих платформу; 

4) наличие единой информационной (цифровой) 
среды взаимодействия участников обмена; 

5) проявление снижения транзакционных издер-
жек по сравнению с теми, которые возникают при 
обмене участниками вне платформы. 

Общим для данных определений является указа-
ние на наличие как сущности цифровой платформы 
алгоритма, механизма, опосредующих взаимоотно-
шения участников платформ на цифровой основе.  

Не соглашаясь с точками зрения данных авто-
ров, Алтухов А.В. и Кашкин С.Ю. отмечают, что к во-
просу определения цифровых платформ нельзя 
подходить столь «однобоко» и одноаспектно. Так, 
авторами дается несколько определений, которые 
отражают различные вариации понимания, что же 
есть «цифровая платформа» – под последней с 
точки зрения указанных исследователей понима-
ется:  

1) производственная система, состоящая из обо-
рудования и управляющего им программного обес-
печения. Целью функционирования такой системы 
является перевод традиционного производства на 
«цифровые рельсы», то есть максимальная его ав-
томатизация, позволяющая исключить влияние че-
ловеческого фактора и снизить производственные 
издержки; 

2) аппаратная (операционная) платформа или их 
совокупность, программное обеспечение и совме-
стимые устройства; 

3) некоторый продукт (инструмент, способ), поз-
воляющий пользователям находить друг друга и об-

мениваться ценностями (информационными, куль-
турными, материальными, финансовыми и так да-
лее); 

4) любая платформа, созданная с использова-
нием цифровых (информационных) технологий. [3, 
с. 88]  

Третья позиция, с которой можно определять 
цифровые платформы – это позиция рынка. Здесь 
цифровые платформы можно определить как ин-
формационный «продукт» (рынок), обеспечиваю-
щий взаимодействие экономических агентов (субъ-
ектов) и дающий им возможность заключать сделки 
различного характера.  

Иными словами (но с той же сутью) формули-
руют понятие Гелисханов И.З., Юдина Т.Н., Бабкин 
А.В., определяя цифровые платформы как гибрид-
ные структуры (гибриды рынков, фирм, сообществ и 
технологических систем), ориентированные на со-
здание ценности путем обеспечения прямого взаи-
модействия и осуществления трансакций между не-
сколькими группами сторонних пользователей. [4, с. 
25]  

Таким образом, стоит отметить, что в рассмот-
ренной литературе присутствует достаточное мно-
жество подходов. Три основные позиции, которые 
господствуют на данный момент: рассмотрение 
цифровых платформ с точки зрения определенного 
алгоритма, а также со стороны более гуманитарной, 
а именно – цифровая платформа как производ-
ственная система, обеспечивающая посредством 
программного обеспечения взаимодействие участ-
ников, и, наконец, цифровая платформа как «место 
встречи» субъектов права для обмена ценностями.  

Оживленных дискуссий при этом относительно 
немного. Представляется, что подобная ситуация 
складывается ввиду многоаспектности понятия 
цифровых платформ, а также неопределенности 
правовой природы последних (истинной, а не циф-
ровой). 

Вопросам природы цифровых платформ также 
посвящено обширное число работ. 

Между тем, весь плюрализм зиждется и «кру-
тится» вокруг рыночной природы платформ с теми 
или иными уточнениями и дополнениями. Иными 
словами, превалирует позиция, что платформы вы-
ступают некой площадкой, в нашем случае цифро-
вой, которая опосредует взаимодействие субъектов 
права. Следовательно, природу цифровых плат-
форм следовало бы определить как «цифровой ры-
нок». Указанной позиции придерживается большин-
ство авторов (Осипов Ю. М., Юдина Т. Н., Гелисха-
нов И. З.) [5, с. 22-29], подчеркивающих посредниче-
ский характер экономической сущности цифровых 
платформ. [6, с. 148-149]  

Активно идею экономической сущности цифро-
вых платформ развивает также Жевняк О.В., кото-
рая отмечает, например, что с экономической точки 
зрения цифровая платформа должна рассматри-
ваться: 

1) как вид экономического уклада, вид экономи-
ческих рыночных отношений; 

2) как вид экономической деятельности; 
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3) как форма организации экономической дея-
тельности. 

4) как хозяйствующий субъект, экономический 
агент, участник рынка. [7, с. 96-127]  

Автором также указывается на многочисленные 
примеры образовавшихся в последнее время «циф-
ровых рынков». [8, с. 16]  

Иного понимания природы цифровых платформ 
придерживаются, в частности, Кузнецова С.А. и 
Маркова В.Д., которые отмечают, что платформа 
есть совокупность частично или полностью откры-
тых базовых технологий и дополнительных активов, 
которые могут быть использованы компаниями и 
частными лицами для разработки дополняющих 
технологий, продуктов и сервисов. [9, с. 55-60]  

Соответственно, вторая позиция относительно 
природы цифровых платформ, которую можно вы-
делить – это цифровая платформа как технология.  

Крайняя рассмторенная позиция, которая суще-
ствует в литературе относительно природы цифро-
вых платформ – вещественная. Так, Доценко А.В. и 
Иванов А.Ю. отмечают, что платформами могут 
быть как устройства (телефоны, планшеты), так и 
программные продукты (операционные системы, 
браузеры) или информационные сервисы (поиско-
вые движки, социальные сети), которые функцио-
нально решают две основные задачи: во-первых, иг-
рают роль точки входа для потребителей по получе-
нию товаров и услуг, выходящих за пределы функ-
циональности самой платформы; во-вторых, предо-
ставляют предпринимателям возможность предло-
жить свои товары и услуги большому числу потре-
бителей. [10, с. 31-45]  

Таким образом, равносильно определению циф-
ровых платформ в литературе на данный момент 
сложилось три основных позиции на природу циф-
ровых платформ.  

Исходя из имеющихся научных подходов, целе-
сообразным представляется остановиться на пози-
ции о цифровой платформе как об алгоритмизиро-
ванном цифровом рынке. Вместе с тем, чисто ры-
ночную природу цифровых платформ следует при-
знать доминирующей позицией в литературе. [11, с. 
73] 

Подводя итог, стоит сделать уточнение, что ры-
ночная природа характерна, с определенной долей 
условности, и для цифровых платформ публичного 
типа в части смысла – обеспечения взаимодействия 
различных субъектов права, но с иной целью, име-
ющей некоммерческое содержание.  

Иными словами, несмотря на различного рода 
оговорки и уточнения, отдельные характеристики, 
сущность платформ остается рыночной. И именно в 
зависимости от товаров, работ и услуг, обращаю-
щихся на конкретном рынке, а также функциональ-
ного назначения цифровых платформ, последние 
классифицируются по различным основаниям. 
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The concept and legal nature of a digital platform 
Plokhikh S.A.  
National Research Tomsk State University 
The rapid development of market relations is going on in parallel and in 

connection with the equally dynamic development of information (digital) 
technologies. These processes involve improving the regulation of relevant 
relations by legal means. The latter, meanwhile, begins with the elaboration 
of the conceptual and categorical apparatus as a means of preventing 
future legal conflicts and uncertainty in resolving legal conflicts in the digital 
environment. Accordingly, taking into account the classification of all digital 
platforms into public–type platforms and private (market)-type platforms, 
the first stage of the development of the designated category becomes 
important - the formulation of a definition, the derivation of signs 
corresponding to the phenomenon, the analysis of the legal nature of such 
a phenomenon.  

Objective: to analyze the main approaches to the concept and legal nature of 
a market-type digital platform. 

Methods: abstraction, comparative legal, systemic. 
Results and conclusions: the result of this work should be considered a 

summary and analysis of the main approaches to defining the concept and 
legal nature of a digital market platform. 

Keywords: digital platform, digital market-type platform, algorithmized market 
mechanism. 
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Практические аспекты охраны авторских прав  
в сети интернет 
 
 
 
Смольников Денис Андреевич 
аспирант, Московский финансово-промышленный университет 
"Синергия", denssmolnikov@yandex.ru 
 
Статья анализирует существующие правовые механизмы за-
щиты авторских прав в цифровой среде, с особым вниманием к 
адаптации этих механизмов к динамично изменяющимся усло-
виям интернета. Исследование основывается на сравнительном 
анализе национальных и международных законодательных доку-
ментов, а также на обзоре последних тенденций в области интел-
лектуальной собственности. Особое внимание уделено влиянию 
технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект, на 
усиление защиты авторских прав в сети. 
Ключевые слова: авторские права, цифровая среда, интернет, 
блокчейн, искусственный интеллект, защита интеллектуальной 
собственности, международное право, технологическая адапта-
ция, правовые механизмы, национальное законодательство. 
 

Введение 
В эру, когда информационные технологии неот-

делимы от повседневной жизни, на первый план вы-
ходит вопрос обеспечения защиты авторских прав в 
цифровой среде, преимущественно в интернет-про-
странстве, где развитие ИТ-сектора и компьютер-
ных технологий способствует более быстрому рас-
пространению цифрового контента. Данная работа 
фокусируется на анализе действующих правовых 
инструментов, предназначенных для защиты автор-
ских прав в интернете, и их приспособлении к совре-
менным условиям, ставя целью оценить действен-
ность применяемых методик и выработать рекомен-
дации по совершенствованию законодательных и 
технических средств обеспечения безопасности ин-
теллектуальной собственности в мировой сети. 

Исследование опирается на методику сопостав-
ления национальных и международных норматив-
ных актов, анализ реализации законодательных 
мер, а также рассмотрение литературных источни-
ков и актуальных данных, касающихся новейших 
тенденций и проблем в сфере защиты авторских 
прав в сети Интернет.  

Изучение нынешнего положения законодатель-
ных актов выявляет разнообразие стратегий по 
охране прав в сетевом пространстве между стра-
нами, подчеркивая потребность в разработке обще-
принятых мер для глобальной юридической защиты 
интеллектуальной собственности. В этом контексте 
особое внимание уделяется анализу инструментов 
мониторинга и ответных действий на правонаруше-
ния, применению новейших технологических дости-
жений, включая блокчейн и машинное обучение, ко-
торые предвидятся как основа для укрепления за-
щиты авторских прав в цифровом веке. 

 
Основная часть 
Прогресс в области информационных техноло-

гий и улучшение доступа пользователей к ресурсам 
интернета создали новое измерение — измерение, 
в котором цифровая среда стала неизбежным атри-
бутом жизни людей. Последние исследования де-
монстрируют, что стремительное усовершенствова-
ние IT и компьютерных систем породило актуальную 
проблему сохранения авторских прав в интернете, 
требующую незамедлительных решений. Хотя циф-
ровая среда представляет собой благоприятное 
пространство, она часто не обеспечивает адекват-
ную безопасность для объектов интеллектуальной 
собственности, причем в первую очередь это каса-
ется авторских прав. Наиболее уязвимыми явля-
ются литературные, музыкальные, кинематографи-
ческие и фотографические творения, которые нару-
шаются в интернете чаще всего, при этом современ-



 98 

№
 5

 2
0
2
4
 [
З
и
В

] 
 

ные цифровые технологии обеспечивают возмож-
ность создания копий, идентичных оригиналам, ко-
торые могут свободно распространяться в сети и до-
ступны для неограниченного круга пользователей в 
любой момент [2]. 

Авторское право в цифровой сети задействует 
меры защиты интеллектуальных активов, циркули-
рующих по всемирной паутине. Эксперты подчерки-
вают необходимость модификации действующих 
юридических инструментов для соответствия усло-
виям цифрового пространства, где обычные методы 
зачастую не эффективны из-за стремительного тех-
нологического прогресса и глобализации обмена ин-
формацией, при этом юридическая сущность Интер-
нета продолжает оставаться предметом дискуссий, 
и еще не сформировалась окончательная доктрина 
относительно того, представляет ли Интернет субъ-
ект или объект правовых отношений. 

Обсуждение вопросов разработки и адаптации 
законодательства, которое управляет авторскими 
правами в интернете, является предметом актив-
ных дебатов среди ученых. В рамках этих дискуссий 
особое внимание уделяется разнообразию нацио-
нальных методик регуляции, причем выделяется, 
что страны, включая Россию, интенсивно занима-
ются разработкой и улучшением законодательной 
основы для охраны прав в интернете, особенно ак-
центируется на создании систем цифровой реги-
страции авторских прав и формировании междуна-
родных правовых регламентов для обеспечения 
всеобщей защиты в глобальной сети [4]. 

Значительные изменения в применении законо-
дательства обусловлены ростом количества цифро-
вого контента и его доступности, что приводит к уси-
лению конфликтов между владельцами прав и ко-
нечными пользователями. Подчеркивается, что по-
следние технологические и социальные изменения 
требуют от юридической системы повышенной 
адаптивности и гибкости для эффективной работы с 
интеллектуальными творениями в новых условиях.  

Законодательные подходы к защите авторских 
прав различаются по странам, но общей тенден-
цией является стремление адаптировать нацио-
нальные законы к условиям интернет-среды. Глав-
ным международным инструментом в этой области 
являются конвенции, разработанные Всемирной ор-
ганизацией интеллектуальной собственности 
(ВОИС), в том числе Договор по авторскому праву, 
специально предназначенный для условий цифро-
вой эпохи и расширяющий защиту авторских прав 
до цифровых объектов, таких как программное 
обеспечение и базы данных. 

В Соединенных Штатах, защита авторских прав в 
интернете основывается на принципе «минимума 
контактов», который устанавливает юрисдикцию с 
учетом географической ориентированности дей-
ствий субъекта, что предполагает возможность аме-
риканских судов оказывать юрисдикцию над зару-
бежными веб-сайтами, если их активность наме-
ренно связана с территорией США.  

В России регулирование защиты авторских прав 
в интернете осуществляется по территориальному 
принципу, при котором действуют законы страны, 

где зарегистрирован пользователь, особенно если 
сайт нацелен на аудиторию этой страны, что может 
проявляться через использование русского языка, 
указание цен в рублях и регистрацию сайта в рос-
сийском доменном пространстве. Исследования по-
казывают, что Россия выделяется среди стран с 
проблемами в механизмах защиты интеллектуаль-
ной собственности в интернете, требуя усиленного 
внимания к устранению этих недостатков, которые в 
большей степени связаны с отсутствием эффектив-
ных мер наказания за нарушения, проистекающие 
из использования нелегального контента [5]. 

Основные сложности в охране авторских прав в 
интернете возникают из-за его всемирной природы 
и скорости распространения информации, затруд-
няющих мониторинг нарушений, при этом критиче-
ской задачей становится обновление законодатель-
ства для его соответствия условиям цифровой эры, 
примером чего является российский «антипират-
ский» закон, предусматривающий особые меры про-
тив нарушений авторских прав в сети, хотя реализа-
ция этих законодательных актов сталкивается с 
трудностями из-за проблем с определением юрис-
дикции и применением международных правовых 
стандартов в глобальном интернет-пространстве. 

Доказательство нарушения авторских прав в ин-
тернете представляет собой серьезную проблему, 
требующую проведения сложных судебных процес-
сов и специализированных экспертиз. Вопросы, ка-
сающиеся ответственности информационных по-
средников, таких как интернет-провайдеры и плат-
формы, остаются открытыми и нуждаются в допол-
нительной проработке и стандартизации на уровне 
законодательства, поскольку подходы к регулирова-
нию их роли в защите интеллектуальной собствен-
ности существенно различаются в разных странах. 

Нелегальное распространение контента, охваты-
вающее музыку, видеофильмы и литературные тво-
рения, представляет собой первую и самую распро-
странённую сложность, обусловленную копирова-
нием и дистрибуцией данных материалов без согла-
сия правообладателей, ставшую особо заметной с 
развитием цифровых технологий и платформ он-
лайн. Трансграничная природа Интернета делает 
невозможным решение вопроса защиты авторских 
прав исключительно на уровне отдельных госу-
дарств, предполагая необходимость внедрения 
международно-правовых мер регулирования, в то 
время как автор, являющийся гражданином одной 
страны и проживающий в другой, может публико-
вать свои работы в третьей и защищать свои нару-
шенные права в четвёртой, при этом особую значи-
мость в регулировании авторских прав в Интернете 
приобретают нормы международных соглашений и 
коллизионные нормы. 

Вторая распространённая проблема связана с 
использованием искусственного интеллекта и чат-
ботов для создания творческих работ, которые мо-
гут нарушать авторские права, особенно при разра-
ботке «производных» изделий, не соответствующих 
лицензионным условиям, включая применение про-
граммных решений для автоматизированного со-
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здания контента, способного имитировать ориги-
нальные произведения или использовать их эле-
менты без авторизации. 

Проблематика правоприменения в цифровой 
сфере возникает из-за ряда причин, обусловленных 
стремительным технологическим прогрессом и 
необходимостью приведения правовых рамок в со-
ответствие с новыми условиями, включая адапта-
цию законодательства к современным требова-
ниям, таким как внедрение искусственного интел-
лекта, использование блокчейна и прочих иннова-
ционных технологий. 

Необходимо обратить внимание на проблема-
тику международного правоприменения, так как ин-
тернет-активности зачастую преодолевают границы 
стран, усложняя тем самым определение юрисдик-
ции и выбор применимых законодательств. 

Исследователи подчеркивают потребность в 
формировании международных договорённостей 
или стандартов для улучшенного регулирования в 
цифровом пространстве. Также существуют опасе-
ния связанные с конфиденциальностью и безопас-
ностью данных в условиях цифровизации, когда 
свободный доступ к информации может стать угро-
зой как для коммерческой тайны, так и для личной 
конфиденциальности. 

В современном мире инструментарий для за-
щиты авторских прав в интернете постоянно усовер-
шенствуется, включая как юридические, так и техно-
логические подходы. 

Одно из передовых технологических новшеств – 
применение технологии блокчейн, которая обеспе-
чивает децентрализованное хранение сведений о 
цифровых активах, облегчая тем самым эффектив-
ное отслеживание и подтверждение прав авторства 
и собственности на объекты интеллектуальной соб-
ственности, к тому же данная технология содей-
ствует автоматизации процесса ведения реестров 
авторских прав и их управления через использова-
ние цифровых токенов, которые закрепляют инфор-
мацию о происхождении и правилах использования 
произведений [3]. 

Технология искусственного интеллекта также 
оказывает значительное влияние на процессы обна-
ружения и предотвращения нарушений авторских 
прав в цифровом пространстве. Программные ре-
шения, разработанные на основе ИИ, способны ана-
лизировать обширные массивы данных для выявле-
ния инфракций и нелегального контента, что нахо-
дит применение на таких платформах, как YouTube, 
где автоматизированно идентифицируются и блоки-
руются материалы, нарушающие авторские права 
[7]. 

С юридической точки зрения, интенсивные уси-
лия направлены на совершенствование процедур 
уведомления и удаления контента, нарушающего 
авторские права. Законодательные акты, вроде 
DMCA в Соединенных Штатах и сходных регуляти-
вов в Европейском союзе, обязывают посредников, 
включая интернет-провайдеров, устранять наруша-
ющий материал по получении соответствующих 
уведомлений от правообладателей, предусматри-

вая также условия, позволяющие провайдерам из-
бежать судебного преследования за нарушения, 
если они следуют установленным процедурам уве-
домления и удаления. 

Главная задача правообладателей заключается 
в обеспечении уважения исключительных прав на 
их художественные труды, охватывающих возмож-
ность контролировать воспроизведение, публичные 
выступления, распределение и преобразование 
своих созданий. С развитием цифровых технологий 
и появлением интернета защита авторских прав ста-
новится более запутанной из-за упрощения про-
цесса копирования и распространения информа-
ции, что ведет к нарушениям законных интересов 
владельцев прав, в связи с чем разработка и приме-
нение действенных юридических инструментов для 
охраны авторских прав в эпоху цифровизации пре-
вращаются в приоритетные задачи [1]. 

Правообладатели активно участвуют в процессе 
лицензирования своих творческих произведений, 
выдавая разрешения или лицензии для их исполь-
зования под определёнными условиями. Лицензии 
Creative Commons служат примером таких инстру-
ментов, давая возможность авторам определять 
условия доступа к своим творениям, тем самым 
упрощая распространение культурных благ и зна-
ний. 

На международной арене правообладатели ак-
тивно взаимодействуют с различными законода-
тельными и регулирующими структурами. Привер-
женность международным договорам, включая 
Бернскую и Парижскую конвенции, укрепляет за-
щиту авторских прав в условиях глобализированной 
экономики, требуя от владельцев прав активного 
участия в поддержке и развитии этих норм. Монито-
ринг и ответные меры на нарушения авторских прав 
в интернете охватывают обширный перечень юри-
дических и технологических стратегий, направлен-
ных на защиту прав интеллектуальной собственно-
сти. 

Юридические обязательства провайдеров ин-
тернет-услуг включают мониторинг и блокировку до-
ступа к ресурсам, которые распространяют контент 
без надлежащего разрешения. Провайдеры должны 
откликаться на претензии правообладателей, уда-
ляя контент, который нарушает авторские права, 
или ограничивая доступ к сайтам с нарушенными 
правами, причем такие меры активно применяются 
на ведущих платформах, например, на YouTube, где 
автоматизированные системы ассистируют в обна-
ружении и удалении контента, нарушающего автор-
ские права. 

Технологические подходы включают использова-
ние автоматизированных систем для распознава-
ния контента, которые осуществляют сканирование 
и анализ загружаемых файлов на предмет наруше-
ний авторских прав. Передовые алгоритмы, такие 
как те, что применяются в блокчейн-технологии, 
способны отслеживать распространение контента, 
регистрировать права на него, облегчая этим сам 
процесс подтверждения авторства и законности ис-
пользования материалов.  
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В области защиты прав собственности на интел-
лектуальную собственность установлены нормы, 
разрешающие владельцам искать защиту через 
Роскомнадзор или юридические органы, что предпо-
лагает возможность блокирования веб-сайтов, уда-
ления материалов и назначения штрафов или иных 
видов наказания за правонарушения. 

Принятая в 1886 году Бернская конвенция защи-
щает произведения и права их создателей, предо-
ставляя авторам, в числе которых писатели, музы-
канты, поэты, художники и др., инструментарий для 
мониторинга использования их трудов посредством 
регулирования условий, кем и как они применяются. 

Несмотря на свою глубинную основу, Бернская 
конвенция, сформированная за многие десятилетия 
до появления сети Интернет, оказалась ограничен-
ной в возможности детально охватывать специфику 
авторских правоотношений в цифровой среде, что 
побудило международное сообщество к выработке 
нового соглашения, направленного на упорядоче-
ние взаимодействия авторов и пользователей в 
условиях Интернета, и таким документом стал Дого-
вор ВОИС по авторскому праву.  

Эффективное международное сотрудничество 
по охране авторских прав выражается через множе-
ство мировых соглашений и договоров, создающих 
правовое регулирование в этой области на уровне 
стран, и среди таких инструментов выделяется 
Бернская конвенция, нацеленная на защиту литера-
турных и художественных произведений, тогда как 
Всемирная организация интеллектуальной соб-
ственности активно участвует в разработке норм, 
таких как Договор по авторскому праву и Пекинский 
договор по аудиовизуальным исполнениям, направ-
ленных на приведение правовых механизмов в со-
ответствие с требованиями цифровой эпохи [6]. 

Еще один ответственный элемент международ-
ного взаимодействия проявляется в реализации Со-
глашения ТРИПС под руководством Всемирной тор-
говой организации, устанавливающего стандарты 
охраны интеллектуальной собственности. Междуна-
родные соглашения не только унифицируют уро-
вень охраны авторских прав, но и предусматривают 
механизмы для взаимодействия между странами, 
включая правовую защиту, обмен данными, обуче-
ние и создание единых подходов к решению вопро-
сов в данной сфере.  

Согласно исследованиям, отчеты и документы 
международных организаций, таких как ВОИС, ООН 
в области образования, науки и культуры, а также 
ВТО, выполняют существенную роль в совершен-
ствовании и адаптации законодательства различ-
ных стран к современным требованиям в области 
охраны авторских прав. 

По завершению нашего исследования предста-
вим таблицу, отображающая основные проблемы, 
текущие решения и потенциальные улучшения в 
контексте охраны авторских прав в цифровой среде 
(Таблица 1): 

Таким образом, роль сети «Интернет» в инфор-
мационном обмене между людьми все больше воз-
растает, вовлекаются новые пользователи и, как 

следствие, увеличиваются скорость и масштаб рас-
пространения информации. Конечно, правотворче-
ство в сфере регулирования сети «Интернет» раз-
вивается активно, однако пока, к сожалению, оно не 
смогло решить целый ряд проблем, таких, напри-
мер, как определение юрисдикции и применимого 
права. Представляется, что данный вопрос должен 
быть урегулирован на уровне международноправо-
вых норм в форме специального соглашения между 
государствами. 

 
Таблица 1  
Основные проблемы, текущие решения и потенциальные 
улучшения в контексте охраны авторских прав 
Проблема Текущие решения Потенциальные 

улучшения 
Нелегальное рас-
пространение кон-
тента 

Законы типа DMCA, 
системы уведомле-
ния и удаления 

Развитие и усиле-
ние международных 
стандартов, улуч-
шенная кооперация 
между странами 

Юрисдикция и меж-
дународное право 

Международные до-
говоры, такие как 
Бернская конвенция 
и Договор ВОИС 

Разработка новых 
международных до-
говоров, специ-
ально адаптирован-
ных к цифровой эре

Использование ИИ 
и блокчейна 

Использование 
блокчейн для реги-
страции и контроля 
распространения, 
ИИ для обнаруже-
ния нарушений 

Расширение ис-
пользования блок-
чейн технологии 
для всех видов ин-
теллектуальной 
собственности 

Мониторинг и реак-
ция на нарушения 

Юридические обяза-
тельства провайде-
ров контролировать 
и блокировать до-
ступ к нарушающим 
ресурсам 

Улучшенное ис-
пользование ИИ 
для превентивного 
обнаружения нару-
шений и более 
быстрого реагиро-
вания 

 
Заключение 
В завершении данной работы подведем итоги ис-

следования практических вопросов защиты автор-
ских прав в условиях Интернета, где интенсивное 
развитие информационных технологий и глобаль-
ное распространение цифрового контента породили 
серьезные трудности для охраны интеллектуальной 
собственности, особенно в международной право-
вой сфере, учитывая быструю динамику технологи-
ческих изменений, требующую адаптации правовых 
норм и создания новых международных соглаше-
ний. 

Широкое применение цифровых технологий для 
создания копий и распространения контента под-
черкивает растущую значимость новаторских под-
ходов, таких как блокчейн и искусственный интел-
лект, которые предлагают возможности для отсле-
живания и контроля за цифровыми активами, а 
внедрение систем уведомления и удаления, практи-
куемых в США и Европе, наряду с адаптацией ана-
логичных мер в других странах, снижает количество 
нарушений, одновременно оставляя потребность в 
унификации и согласовании на уровне глобального 
правового пространства. 

Россия и другие государства, предпринимающие 
активные шаги по созданию и улучшению правовой 
базы, сталкиваются с трудностями, связанными с 
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гармонизацией национальных законов с междуна-
родными стандартами, что подчеркивает необходи-
мость формирования общих механизмов для 
охраны авторских прав в условиях глобального ин-
тернета, тогда как проблемы с доказательством 
нарушений в сети требуют от правообладателей по-
стоянного участия в процессах лицензирования и 
контроля над использованием их работ, а такие ин-
струменты, как лицензии Creative Commons, дают 
авторам свободу в управлении правами на свои 
произведения. 

Международное взаимодействие, как через 
структуры ВОИС, так и при поддержке других меж-
дународных организаций, остается основополагаю-
щим фактором для достижения действенной за-
щиты авторских прав в условиях глобализации, а 
единые стандарты регулирования и механизмы сов-
местной работы дают возможность оперативно ре-
шать вопросы трансграничных нарушений и обеспе-
чивать соблюдение прав в масштабах всего мира. 
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Эффективные стратегии антикризисного управления  
для предотвращения банкротства юридических лиц 
 
 
 
Срапян Кристине Оганесовна 
независимый исследователь, pactum88@mail.ru 
 
В условиях нестабильной экономической конъюнктуры и гло-
бальных вызовов бизнесу антикризисное управление приобре-
тает ключевое значение для сохранения устойчивости и повыше-
ния конкурентоспособности юридических лиц. Данная статья 
предлагает комплексное исследование эффективных стратегий 
антикризисного управления, направленных на предотвращение 
банкротства организаций. На основе анализа современных тео-
ретических подходов и эмпирических данных, авторы выделяют 
ключевые факторы, способствующие успешной реализации ан-
тикризисных мер. В статье подробно рассматриваются меха-
низмы раннего выявления финансовых рисков, инновационные 
подходы к управлению ликвидностью, а также стратегии оптими-
зации бизнес-процессов.  
Особое внимание уделено роли корпоративного управления и 
лидерства в кризисных условиях, а также важности прозрачной 
коммуникации и гибкости стратегий. В заключение, разработаны 
практические рекомендации для менеджеров и собственников 
бизнеса, которые стремятся сохранить финансовую устойчи-
вость организации и предотвратить угрозу банкротства. Получен-
ные результаты актуальны для широкого круга бизнесов, незави-
симо от их масштаба и отраслевой принадлежности, и могут быть 
применены в разработке корпоративной антикризисной поли-
тики. 
Ключевые слова: юридические лица, банкротство юридических 
лиц, предотвращение банкротства, антикризисное управление, 
антикризисные программы, стратегии управления, развитие ком-
пании, экономическая устойчивость, меры от банкротства, эконо-
мика предприятия. 
 
 
 

Введение 
Современный экономический климат характери-

зуется высокой степенью неопределенности и ча-
стыми кризисами, которые могут повлиять на фи-
нансовую стабильность и устойчивость юридиче-
ских лиц. В условиях глобальных изменений увели-
чивается риск банкротства компаний, что подчерки-
вает необходимость разработки и внедрения эф-
фективных стратегий антикризисного управления. 
Актуальность темы подкрепляется недавними миро-
выми кризисами, которые поставили под угрозу де-
ятельность многих предприятий. На данном этапе 
развития экономики возникает острая потребность в 
изучении методов предотвращения финансового 
краха, анализа финансовых показателей и страте-
гий их улучшения. 

Целью данного исследования является исследо-
вание и развитие эффективных стратегий антикри-
зисного управления, которые помогут предотвра-
тить банкротство юридических лиц. Исследование 
направлено на анализ финансовых показателей и 
оценку риска банкротства, внедрение кризисного 
управления и оптимизацию операционных процес-
сов, а также разработку стратегий реструктуризации 
долга и привлечения инвестиций. Достижение этой 
цели предполагает построение интегрированной 
модели управления, способной поддерживать жиз-
неспособность компаний в условиях кризиса. 

Научная новизна исследования заключается в 
разработке комплексного подхода к антикризисному 
управлению, который объединяет анализ финансо-
вых показателей, оценку рисков и практические 
меры по реструктуризации и улучшению управлен-
ческих процессов. Исследование предлагает новые 
методики интеграции финансового анализа и стра-
тегий управления в условиях кризиса, которые ра-
нее не применялись или использовались лишь ча-
стично. Особое внимание уделяется новаторским 
подходам к оптимизации операционных процессов и 
привлечению инвестиций, что открывает новые го-
ризонты для эффективного предотвращения банк-
ротства. 

 
Материалы и методы исследований 
В ходе исследования использовались разнооб-

разные материалы, включающие финансовую от-
четность компаний, статистические данные о банк-
ротствах и анализа экономических показателей. Ме-
тоды исследования включали как количественные, 
так и качественные подходы, такие как финансовый 
анализ, моделирование и практическая оценка 
риска. Дополнительно использовались методы 
структурированной экспертизы для разработки 
стратегий реструктуризации долга и привлечения 
инвестиций, а также для оценки эффективности 
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внедрения кризисного управления. Такой многосто-
ронний подход обеспечивает глубокое понимание 
факторов, влияющих на устойчивость юридических 
лиц и позволяет разработать практические реко-
мендации для их антикризисного управления. 

 
Результаты и обсуждения 
1. Анализ финансовых показателей и оценка 

риска банкротства 
Анализ финансовых показателей и оценка риска 

банкротства юридического лица являются важными 
аспектами финансового менеджмента и корпора-
тивного управления. Эти процессы позволяют оце-
нить текущее финансовое положение компании, вы-
явить потенциальные угрозы для её устойчивости и 
разработать стратегические меры для минимизации 
рисков. 

Финансовые показатели – это ключевые индика-
торы, которые характеризуют финансовое состоя-
ние компании. Они включают в себя такие пара-
метры, как ликвидность, прибыльность, рентабель-
ность, оборачиваемость и солидность. Например, 
текущая ликвидность показывает способность ком-
пании оплачивать краткосрочные обязательства, а 
показатели прибыльности позволяют оценить эф-
фективность использования ресурсов для получе-
ния прибыли. Анализ этих показателей помогает не 
только выявить текущее состояние дел, но и прогно-
зировать финансовое будущее компании. 

Оценка риска банкротства является критически 
важной задачей, особенно в условиях нестабильной 
экономической среды. Банкротство – это правовая 
процедура, которая начинается в случае невозмож-
ности компании погасить свои долговые обязатель-
ства. Оценка риска банкротства помогает заблаго-
временно выявить признаки финансовых затрудне-
ний и принять упреждающие меры для их разреше-
ния. 

Одним из наиболее известных методов оценки 
риска банкротства является модель Альтмана, кото-
рая представляет собой многомерную дискрими-
нантную функцию, учитывающую пять ключевых 
финансовых коэффициентов. Модель позволяет 
оценить вероятность банкротства с высокой степе-
нью точности. Однако важно учитывать, что модель 
Альтмана является лишь одним из инструментов, и 
её использование должно сопровождаться дополни-
тельным анализом специфических факторов, прису-
щих конкретной отрасли или региону. 

Кроме модели Альтмана, существуют и другие 
подходы к оценке риска банкротства, такие как мо-
дель Таффлера, логистическая регрессия и нейрон-
ные сети. Каждый из этих методов имеет свои до-
стоинства и недостатки и может быть более или ме-
нее эффективен в зависимости от конкретных усло-
вий. Например, нейронные сети могут адаптиро-
ваться к большому объёму данных и сложным нели-
нейным зависимостям, в то время как традицион-
ные модели обеспечивают более прозрачные внут-
ренние связи между переменными [1, с. 14]. 

Анализ финансовых показателей и оценка риска 
банкротства требуют комплексного подхода. Необ-

ходимо учитывать не только количественные дан-
ные, но и качественные факторы, такие как управле-
ние компанией, рыночные условия и регуляторные 
изменения. Важно также рассматривать макроэко-
номические тенденции, которые могут оказывать 
значительное влияние на финансовое положение 
компании. 

Современные технологии, такие как большие 
данные и машинное обучение, открывают новые 
возможности для улучшения и автоматизации про-
цессов анализа и оценки. Они позволяют обрабаты-
вать огромные массивы данных и идентифициро-
вать скрытые закономерности, которые могут быть 
незаметны при традиционных методах анализа [9, с. 
52-53]. 

Эффективное применение анализа финансовых 
показателей и оценка риска банкротства позволяют 
компаниям не только избегать потенциальных про-
блем, но и улучшать свою финансовую устойчи-
вость, снижать стоимость капитала и увеличивать 
доверие инвесторов. Это в свою очередь способ-
ствует долгосрочному успеху и устойчивому разви-
тию бизнеса. 

В заключение, анализ финансовых показателей 
и оценка риска банкротства юридического лица яв-
ляются важнейшими инструментами в арсенале фи-
нансового менеджера. Их правильное применение 
позволяет значительно снизить вероятность финан-
совых потерь и укрепить позиции компании на 
рынке, обеспечивая её динамичное развитие и кон-
курентоспособность. 

 
2. Внедрение кризисного управления и опти-

мизация операционных процессов 
Введение кризисного управления и оптимизация 

операционных процессов являются важными аспек-
тами управления, которые помогают компаниям 
справляться с неожиданными трудностями и повы-
шать эффективность их деятельности. В условиях 
глобальной нестабильности и непрерывных измене-
ний в экономике, необходимость в эффективных ме-
тодах управления становится все более очевидной 
[5, с. 209].  

Кризисное управление представляет собой спе-
циализированный вид менеджмента, направленный 
на выработку и реализацию мер, которые позво-
ляют минимизировать негативные последствия кри-
тических ситуаций. Важнейшим элементом здесь 
является способность идентифицировать потенци-
альные угрозы на ранних стадиях и оперативно ре-
агировать на них. Это требует создания системы 
раннего оповещения и разработки стратегий анти-
кризисного реагирования. Эффективное кризисное 
управление опирается на анализ рисков и прогнози-
рование возможных сценариев развития событий с 
целью обеспечения непрерывности ключевых биз-
нес-процессов и защиты интересов всех стейкхол-
деров. 

С другой стороны, оптимизация операционных 
процессов обеспечивает увеличение производи-
тельности и снижение издержек за счет улучшения 
внутренних процедур и бизнес-практик. В основе 
этого подхода лежат концепции таких методологий, 
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как бережливое производство (Lean), шесть сигм 
(Six Sigma) и теория ограничений (Theory of 
Constraints) [2, с. 300]. Оптимизация может включать 
анализ и переоценку существующих процессов, 
внедрение новых технологий, автоматизацию ру-
тинных задач и перестройку организационной струк-
туры для улучшения коммуникации и координации. 

Синергия между кризисным управлением и опти-
мизацией операционных процессов может быть до-
стигнута путем интеграции данных подходов в еди-
ную стратегию управления. Такие интегрированные 
системы позволяют формировать гибкие процессы, 
которые не только быстрее адаптируются к измене-
ниям внешней среды, но и повышают устойчивость 
организации. Это возможно благодаря созданию 
корпоративной культуры, ориентированной на инно-
вации и постоянное совершенствование. Компе-
тентное руководство играет ключевую роль в поощ-
рении такой культуры и формировании команды, 
способной эффективно решать проблемы и внед-
рять изменения. 

Примеры успешного внедрения кризисного 
управления и оптимизации процессов можно 
наблюдать в различных отраслях. Компании, кото-
рые инвестируют в развитие систем мониторинга и 
анализа данных, имеют значительное преимуще-
ство в способности предсказывать и реагировать на 
кризисы. Такие организации нередко применяют ги-
бридные модели подходов, реализуя цифровую 
трансформацию и переходя на более адаптивные 
бизнес-модели, которые позволяют оптимизировать 
ресурсные затраты и обеспечивают более высокий 
уровень организационной гибкости [6, с. 94]. 

В заключение стоит отметить, что стратегии кри-
зисного управления и оптимизации операционных 
процессов в совокупности формируют основу для 
создания современной, конкурентоспособной и 
устойчивой организации. Для достижения наилуч-
ших результатов важно интегрировать эти подходы, 
опираясь на передовые технологии и инновацион-
ные методы управления, при этом не забывая о важ-
ности человеческого капитала как ключевого эле-
мента успешных изменений [10, с. 24]. Продолжение 
исследований в этой области будет способствовать 
раскрытию новых возможностей для повышения эф-
фективности и устойчивости компаний в условиях 
постоянно меняющейся среды. 

 
3. Разработка стратегий реструктуризации 

долга и привлечения инвестиций 
Разработка стратегий реструктуризации долга и 

привлечения инвестиций для юридических лиц яв-
ляется одной из ключевых задач финансового ме-
неджмента, особенно в условиях нестабильной эко-
номической среды. Этот процесс не только улуч-
шает финансовое состояние компании, но и способ-
ствует ее долгосрочной конкурентоспособности и 
устойчивому росту. Понимание основ и инновацион-
ных подходов в реструктуризации долговых обяза-
тельств и привлечении капитала позволяет пред-
приятиям эффективно управлять своими ресурсами 
и открывать новые перспективы. 

Основной целью реструктуризации долга явля-
ется снижение долговой нагрузки и улучшение усло-
вий выплат, что позволяет компании стабилизиро-
вать свои финансовые потоки и избежать дефолта 
[3, с. 7]. Разработка стратегии реструктуризации 
начинается с тщательного анализа текущего состо-
яния долговых обязательств, который включает в 
себя оценку структуры долга, сроков погашения, 
процентов и условий соглашений. Важно также учи-
тывать экономическую обстановку и рыночные 
условия, которые могут повлиять на доступность ре-
финансирования и стоимость капитала. 

Одним из подходов к реструктуризации является 
переговоры с кредиторами о пересмотре условий 
существующих кредитных соглашений. Это может 
включать в себя пролонгацию сроков погашения, 
снижение процентных ставок, предоставление 
грейс-периодов или обмен долгов на акции [8, с. 86]. 
Важно строить диалог с кредиторами на основе про-
зрачности и доверия, предоставляя обоснованные 
аргументы в пользу пересмотра условий. Компании 
могут также рассмотреть возможность консолида-
ции долгов, что позволяет снизить административ-
ные издержки и получить более выгодные условия. 

Кроме того, использование инструментов секью-
ритизации позволяет компаниям превратить часть 
своих активов в ликвидные средства. Выпуск обли-
гаций или других долговых инструментов может 
стать альтернативным источником финансирова-
ния, особенно в случае, если рынок акционерного 
капитала нестабилен или недооценивает компанию. 
Важно учитывать рейтинг компании и текущие ры-
ночные настроения, чтобы оптимально использо-
вать эти инструменты. 

Привлечение инвестиций играет критическую 
роль в обеспечения финансовой устойчивости и 
развития бизнеса. Для успешного привлечения ка-
питала необходимо разработать инвестиционно 
привлекательное предложение. В первую очередь, 
это предполагает наличие четкой, обоснованной 
стратегии развития бизнеса, показывающей потен-
циальным инвесторам перспективы роста и воз-
врата на вложенный капитал. Прозрачность финан-
совой отчетности и высокий уровень корпоратив-
ного управления также являются важными факто-
рами, влияющими на решение инвесторов вклады-
вать средства. 

Компании могут использовать различные источ-
ники инвестиций, включая венчурное финансирова-
ние, частные инвестиции, публичные размещения 
акций и стратегическое партнерство. Для каждого из 
этих источников существуют свои плюсы и минусы, 
которые необходимо учитывать при разработке 
стратегии привлечения капитала [4, с. 100-101]. 
Например, венчурное финансирование может 
предоставить значительные ресурсы для инноваци-
онных стартапов, однако может сопровождаться по-
терей независимости в управлении. Публичное раз-
мещение акций, с другой стороны, открывает новые 
возможности для роста, но требует соблюдения 
строгих регуляторных требований и может быть со-
пряжено с волатильностью рынка. 
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Особое внимание стоит уделить развитию меха-
низмов устойчивого финансирования, привязанных 
к экологическим, социальным и управленческим 
(ESG) факторам [7, с. 170]. Инвесторы все больше 
ориентируются на компании, уверенно демонстри-
рующие свою приверженность принципам устойчи-
вого развития. Это открывает возможности для при-
влечения "зеленого" финансирования, которое ста-
новится все более доступным и популярным инстру-
ментом на современном рынке капитала. 

Так, разработка стратегий реструктуризации 
долга и привлечения инвестиций требует комплекс-
ного и инновационного подхода. Компании, которые 
успешно интегрируют эти процессы в свою общую 
стратегию управления, смогут не только преодолеть 
текущие финансовые трудности, но и заложить 
прочную основу для долгосрочного успеха и устой-
чивого развития. Эффективное использование ин-
струментов реструктуризации и привлечения капи-
тала, а также активное взаимодействие с различ-
ными категориями стейкхолдеров, включая кредито-
ров и инвесторов, добавляет гибкости и адаптивно-
сти в условиях динамично изменяющейся экономи-
ческой среды. 

 
Выводы 
В ходе исследования был проведен всесторон-

ний анализ финансовых показателей юридических 
лиц, что позволяет глубже понять природу и ранние 
признаки финансовых трудностей. Рассмотренные 
методы оценки риска банкротства являются ключе-
выми инструментами для своевременной диагно-
стики и предотвращения кризисных ситуаций в кор-
поративной среде. Акцент сделан на важности регу-
лярного мониторинга ключевых финансовых инди-
каторов и их влияния на устойчивость бизнеса. 

Развитие и внедрение кризисного управления 
рассматриваются как стратегическая необходи-
мость для современных компаний. Подчеркивается, 
что антикризисное управление требует не только 
быстрой реакции на возникающие финансовые 
угрозы, но и проактивного подхода к оптимизации 
операционных процессов. В статье подчеркивается 
значение оперативной перестройки организации, 
что включает пересмотр внутренних процедур и 
адаптацию к меняющейся внешней среде. 

Особое внимание уделено стратегиям реструкту-
ризации долга и привлечению инвестиций, которые 
рассматриваются как неотъемлемая часть антикри-
зисных мер. Разработанные модели реструктуриза-
ции обеспечивают снижение долговой нагрузки и 
способствуют восстановлению финансовой устой-
чивости предприятий. Оценка различных методов 
привлечения инвестиций показывает, что диверси-
фикация источников капитала и строительство дол-
госрочных партнерских отношений с инвесторами 
играют критическую роль для выхода бизнеса из 
кризиса. 

Таким образом, результаты исследования де-
монстрируют, что комплексный подход к антикри-
зисному управлению — включая тщательный ана-
лиз финансовых данных, оптимизацию операцион-

ных процессов и стратегическое планирование за-
кредитованности — является эффективным инстру-
ментом для предотвращения банкротства юридиче-
ских лиц. Внедрение данных рекомендаций способ-
ствует укреплению финансовой устойчивости пред-
приятий и их конкурентоспособности в долгосроч-
ной перспективе. 
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Effective anti-crisis management strategies to prevent bankruptcy of legal 

entities effective anti-crisis management strategies to prevent 
bankruptcy of legal entities 

Srapyan K.O. 
In an unstable economic environment and global challenges to business, crisis 

management is becoming key to maintaining the stability and increasing 
the competitiveness of legal entities. This article offers a comprehensive 
study of effective anti-crisis management strategies aimed at preventing 
bankruptcy of organizations. Based on the analysis of modern theoretical 
approaches and empirical data, the authors identify the key factors 
contributing to the successful implementation of anti-crisis measures. The 
article discusses in detail the mechanisms of early detection of financial 
risks, innovative approaches to liquidity management, as well as strategies 
for optimizing business processes. 

Special attention is paid to the role of corporate governance and leadership in 
crisis conditions, as well as the importance of transparent communication 
and flexible strategies. In conclusion, practical recommendations have 
been developed for managers and business owners who seek to maintain 
the financial stability of the organization and prevent the threat of 
bankruptcy. The results obtained are relevant for a wide range of 
businesses, regardless of their scale and industry affiliation, and can be 
applied in the development of corporate anti-crisis policy. 

Keywords: legal entities, bankruptcy of legal entities, bankruptcy prevention, 
anti-crisis management, anti-crisis programs, management strategies, 
company development, economic sustainability, measures against 
bankruptcy, enterprise economics. 
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Актуальные проблемы при направлении судебных 
поручений за границу  
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аспирант кафедры международного частного права Московского 
государственного юридического университет имени О.Е. Кута-
фина, nnkarandasheva@gmail.com 
 
Проведённый анализ современной российской и зарубежной су-
дебной практики свидетельствует о неэффективности действую-
щих порядков направления судебных поручений за границу, что 
увеличивает продолжительность судебных разбирательств. С 
целью соблюдения принципа процессуальной экономии предла-
гается использование судами одного из способов направления 
извещений ответчикам, такого как публикация в средствах мас-
совой информации в случаях невозможности установления по-
следнего местонахождения ответчика. Аргументируется, что при-
менение указанного способа не допускается в случае получения 
отказа в исполнении судебного поручения от компетентных ино-
странных органов запрашиваемого государства. Необходимость 
поиска эффективного порядка направления и исполнения ино-
странных судебных поручений приобрела особую значимость в 
условиях действия антиискового запрета (ст. 248.1 и ст. 248.2 
АПК РФ), что существенно повлияло на практику исполнения ино-
странных судебных поручений как в России, так и за рубежом. В 
российской судебной практике применение ст. 248.1, ст. 248.2 
АПК РФ при исполнении иностранных судебных поручений, как 
правило, сводится к отказу в их исполнении. 
Ключевые слова: международный гражданский процесс; ино-
странные судебные поручения; принцип процессуальной эконо-
мии, правовая помощь, антиисковой запрет, трансграничные 
споры. 
 
 

На сегодняшний день в РФ существует несколько 
порядков направления иностранных судебных пору-
чений, которые различаются в зависимости от уча-
стия государства в универсальных или региональ-
ных международных договорах, двусторонних дого-
ворах о правовой помощи и национального законо-
дательства. 

Дипломатический порядок передачи судебных 
поручений за границу является наиболее сложным 
способом взаимодействия судов по вопросу оказа-
ния правовой помощи (например, Гаагская конвен-
ция по вопросам гражданского процесса 1954 г. – 
далее Гаагская конвенция 1954 г., Соглашение 
между СССР и Францией о передаче судебных и но-
тариальных документов и выполнении судебных по-
ручений по гражданским и торговым делам 1936 г.). 
Процедура направления поручений через диплома-
тические каналы является затяжной из-за наличия 
множества звеньев, задействованных в передаче 
судебных поручений от суда запрашивающего госу-
дарства в суд запрашиваемого государства, время 
такой передачи может составлять от шести месяцев 
до года. Традиционно дипломатический порядок 
применяется при отсутствии договорных отношений 
между странами для оказания правовой помощи в 
порядке международной вежливости. 

Разработка Гаагской конвенции о вручении за 
границей судебных и внесудебных документов по 
гражданским и торговым делам 1965 г. (далее – Га-
агская конвенция 1965 г.) стала результатом разви-
тия международной торговли в 50–60-е годы XX 
века. Рост участия стран в международных торго-
вых отношениях того времени привёл к увеличению 
числа трансграничных споров, что и вызвало по-
требность разработки новых международных меха-
низмов вручения судебных документов за преде-
лами государства. Впоследствии, в ходе работы Га-
агской конференции по международному частному 
праву, на международном уровне был предложен 
более простой по сравнению с дипломатическим по-
рядок направления судебных поручений, а именно – 
передача судебных поручений через центральные 
органы. Однако, хотя указанный механизм и решил 
проблему того времени, сегодня, спустя более чем 
пятьдесят лет, его нельзя назвать менее формали-
зованным. Несмотря на сокращение количества 
звеньев, участвующих в процессе передачи доку-
ментов через центральные органы, этот порядок всё 
ещё остаётся формализованным, и на практике ис-
полнение судебного поручения также может зани-
мать до одного года. 

Ряд судебных поручений, направленных россий-
скими судами в иностранные государства, остаются 
без ответа при отсутствии каких-либо оснований 
для отказа в их исполнении [12, 14]. Невзирая на 
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наличие Договора между СССР и Румынской Народ-
ной Республикой об оказании правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам 1958 г., 
в соответствии с которым вручение документов осу-
ществляется через центральные органы учрежде-
ний юстиции (ст. 4, 6, 7 и 10), Арбитражный суд Ка-
лининградской области дважды направил в Мини-
стерство юстиции Республики Румыния поручение о 
вручении ответчику определения суда, однако су-
дебное поручение было дважды оставлено без от-
вета [8]. 

На региональном уровне взаимодействие судов 
осуществляется на основе ещё более простых ме-
ханизмов. Так, в ст. 5 Соглашения стран СНГ от 
20.03.1992 «О порядке разрешения споров, связан-
ных с осуществлением хозяйственной деятельно-
сти» (далее – Киевское соглашение 1992 г.) указано, 
что при оказании правовой помощи компетентные 
суды и другие органы государств – участников СНГ 
сносятся друг с другом непосредственно. В отече-
ственной доктрине такой подход принято называть 
«прямым методом передачи поручений». Учёными 
было отмечено, что прямая передача поручений в 
виде направления поручений судом запрашиваю-
щего государства в суд запрашиваемого государ-
ства является наиболее эффективной [21, с. 171–
204, 25 с. 73–77]. Хотя это один из наименее форма-
лизованных порядков, прямой метод передачи су-
дебных поручений за границу занимает от двух до 
шести месяцев [11, 13, 15]. 

Учитывая, что в п. 28 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 23 «О 
рассмотрении арбитражными судами дел по эконо-
мическим спорам, возникающим из отношений, 
осложнённых иностранным элементом» указыва-
ется, что при направлении судебного поручения су-
дам необходим тот механизм взаимодействия с 
компетентными органами государств, который обес-
печивает быстрое и менее формализованное взаи-
модействие судов с компетентными органами ино-
странного государства, российские суды на основе 
Киевского соглашения 1992 г. отдают предпочтение 
направлению извещения непосредственно по ад-
ресу ответчика по почте. Следует отметить, что Ки-
евское соглашение 1992 г. предусматривает непо-
средственный порядок передачи судебных поруче-
ний, согласно которому судебные поручения одного 
государства направляются в суды другого государ-
ства – участника международного договора почто-
вой связью. Однако российские суды выбирают из-
вещение арбитражными судами Российской Феде-
рации лиц, находящихся в странах – участниках Ки-
евского соглашения 1992 г., напрямую по почте, а не 
используют процедуру, регламентированную выше-
упомянутым международным договором [4, 9]. Ука-
занное подтверждает выбор отечественными су-
дами наименее формализованного порядка направ-
ления судебного поручения за границу, однако вы-
бранный порядок напрямую не предусмотрен Киев-
ским соглашением 1992 г. 

Наиболее оперативным и наименее формализо-
ванным порядком направления судебных поручений 
является порядок вручения судебных документов 

по почте в соответствии с п. а ст. 10 Гаагской кон-
венции 1965 г., если страны не сделали оговорку 
против применения данной статьи, что подтвержда-
ется современной российской судебной практикой 
[7]. 

Стоит отметить, что Российская Федерация при 
присоединении к Гаагской конвенции 1965 г. сде-
лала оговорку о недопущении направления судеб-
ных поручений в адрес РФ посредством использо-
вания альтернативных каналов. В научных публика-
циях того времени ратификация РФ Гаагской кон-
венции 1965 г. рассматривалась как способ налажи-
вания правового сотрудничества в области между-
народного гражданского процесса. Е.Н. Колесникова 
отмечала, что только международный договор обес-
печивает соблюдение обязательных процессуаль-
ных действий при исполнении иностранных судеб-
ных поручений, несмотря на сложившуюся практику 
их исполнения на началах международной вежливо-
сти [23, с. 58–59]. 

Имеющиеся порядки направления и исполнения 
иностранных судебных поручений нельзя назвать 
эффективными, поскольку они не отвечают совре-
менным темпам обмена информацией и, следова-
тельно, затягивают судебные разбирательства. В 
российской доктрине учёные неоднократно обра-
щали внимание на эту проблему. Так, Н.Г. Елисеев 
выявил основные критерии надлежащего и своевре-
менного извещения, направляемого за границу, ука-
зав, что извещение признаётся надлежащим в том 
случае, если оно направлено в установленном по-
рядке и если доказано, что оно получено адресатом 
по смыслу ч. 1 ст. 123 АПК РФ. По мнению Н.Г. Ели-
сеева, вручение документа является решающим об-
стоятельством, свидетельствующим о надлежащем 
извещении, а допущенные при этом отступления от 
установленного порядка направления документа 
значения не имеют. Во внимание принимаются та-
кие обстоятельства, как сложность дела, удалён-
ность иностранного суда, необходимость получения 
визы и иные сопутствующие обстоятельства [22, с. 
121–137]. А.А. Костин справедливо отмечает, что 
государства при разрешении вопроса о надлежа-
щем извещении ответчика принимают во внимание 
именно наличие у него фактической информации о 
судебном процессе («фактическое (эффективное) 
извещение») [24, с. 148–192]. 

Судебные поручения, направляемые за границу, 
подразделяются на следующие виды: 1) судебные 
поручения о получении доказательств: запросы на 
предоставление информации, экспертные заключе-
ния, свидетельские показания, а также осуществле-
ние других процессуальных действий, связанных с 
доказательствами; 2) извещения: уведомления о 
проведении судебных процедур за пределами тер-
ритории государства; 3) судебные поручения о 
взыскании судебных расходов. Представляется 
необходимым для судов не только руководство-
ваться менее формализованным порядком, но и 
учитывать содержание судебных поручений и спо-
собы его эффективного исполнения. Эффектив-
ность в данном контексте следует оценивать по не-
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скольким ключевым критериям. Во-первых, свое-
временность: поручение должно быть направлено 
таким образом, чтобы у адресата было достаточно 
времени на его получение, ознакомление с содер-
жанием и подготовку необходимого ответа или на 
выполнение действий, предусмотренных поруче-
нием (например, явка в суд, сбор доказательств); 
важно учитывать логистические сложности, времен-
ные зоны, возможные задержки, связанные с почто-
выми службами или дипломатическими каналами. 
Во-вторых, процедура направления и исполнения 
иностранного судебного поручения должна быть ор-
ганизована с целью сокращения финансовых и ад-
министративных издержек, то есть с учётом прин-
ципа процессуальной экономии. В-третьих, необхо-
димо принимать во внимание возможность приме-
нения электронных технологий при направлении су-
дебного поручения за границу, основываясь на Га-
агской конвенции 1965 г. [19] и Гаагской конвенции о 
получении за границей доказательств по граждан-
ским и торговым делам 1970 г. [20]. 

Внесённые изменения в ст. 248.1 и ст. 248.2 АПК 
РФ, касающиеся антиисковых запретов, суще-
ственно повлияли на практику исполнения ино-
странных судебных поручений как в России, так и за 
рубежом.  

Основания для отказа в исполнении иностран-
ного судебного поручения закреплены и в АПК РФ, 
и в ГПК РФ: исполнение поручения может нанести 
ущерб суверенитету РФ или угрожает её безопасно-
сти, нарушает основополагающие принципы рос-
сийского права или иным образом противоречит 
публичному порядку РФ; исполнение поручения не 
входит в компетенцию суда. 

Отказ в исполнении судебного поручения, когда 
иностранный запрос нарушает основополагающие 
принципы российского права или иным образом 
противоречит публичному порядку РФ, стал осо-
бенно актуален в связи с формированием новой су-
дебной практики после дополнения АПК РФ ст. 
248.1 и ст. 248.2. Знаковым в данном случае явля-
ется Определение Верховного Суда № 305-ЭС22-
6215 по делу № А40-179775/2021, в котором обра-
щается внимание на важность учёта ст. 248.1 и ст. 
248.2 АПК РФ при рассмотрении вопроса об испол-
нении иностранных судебных поручений. Верхов-
ный Суд, рассмотрев возможность обжалования ис-
полнения или неисполнения судебного поручения 
иностранного суда как акта, препятствующего дви-
жению дела, признал невозможным исполнение 
иностранного судебного поручения, направленного 
в августе 2021 г. компетентным органом Англии и 
Уэльса для вручения документов российскому юри-
дическому лицу. В данном деле апелляция и касса-
ция отказали в обжаловании определения, мотиви-
руя это отсутствием такой возможности в АПК РФ. 
Верховный Суд указал, что АПК РФ дополнен ст. 
248.1 и ст. 248.2 Федерального закона от 08.06.2020 
№ 171-ФЗ. Следовательно, несмотря на то что 
нормы АПК РФ прямо не предусматривают возмож-
ности обжалования определения об исполнении 
или неисполнении судебного поручения иностран-
ного суда, положения ст. 188, ст. 248.1, ст. 248.2 и 

ст. 256 АПК РФ позволяют обжаловать такое опре-
деление в качестве судебного акта, который препят-
ствует дальнейшему движению дела [10]. 

После вынесения определения формируется су-
дебная практика, согласно которой российские юри-
дические лица в ходе судебного разбирательства 
ходатайствуют об отказе в исполнении поручения 
иностранных судов, ссылаясь на подп. 1 ч. 2 ст. 256 
АПК РФ, ст. 13 Гаагской конвенции 1965 г. и на ст. 
248.1, ст. 248.2 АПК РФ, поскольку юридическое 
лицо относится к лицам, в отношении которых ино-
странным государством применяются меры ограни-
чительного характера. Отечественные суды отме-
чают, что отсутствие судебного акта суда РФ о за-
прете инициировать или продолжать разбиратель-
ство в иностранном суде, международном коммер-
ческом арбитраже, находящихся за пределами тер-
ритории РФ, касающегося именно спора, с которым 
связано поступившее иностранное поручение, не 
свидетельствует о невозможности отказа в испол-
нении поручения судебных исполнителей, если та-
кое исполнение может нанести ущерб суверенитету 
и безопасности РФ, нарушить основополагающие 
принципы российского права [5, 6]. Таким образом, 
в российской практике применение ст. 248.1, ст. 
248.2 АПК РФ при исполнении иностранных судеб-
ных поручений сводится к отказу в исполнении ино-
странного судебного поручения.  

Иностранные суды реагируют на невозможность 
исполнения судебных поручений, направленных в 
Россию. Так, Высший земельный суд Германии в 
своём решении указал, что, согласно официальной 
информации Федерального управления юстиции, в 
июне 2022 г. в России не было препятствий для офи-
циального вручения документов. Однако россий-
ский суд отказал в исполнении судебного поруче-
ния, направленного из Германии, о вручении доку-
ментов российскому юридическому лицу. Позже в 
указанном деле Высший земельный суд установил: 
извещение ответчика осуществлено путём разме-
щения его на доске объявлений суда в марте 2023 
г. Следовательно, исковое заявление и другие доку-
менты были надлежащим образом вручены ответ-
чику [18], несмотря на отказ российских компетент-
ных органов в их вручении. 

Одним из способов вручения извещения за рубе-
жом является публикация в средствах массовой ин-
формации. Гражданское процессуальное уложение 
Германии закрепляет возможность публичного из-
вещения ответчика в п. (2) § 186: исполнение пуб-
личного поручения осуществляется путём размеще-
ния извещения на доске объявлений суда или пуб-
ликации уведомления в электронной информаци-
онно-коммуникационной системе, общедоступной в 
суде. В извещении должны быть указаны: 1) лицо, в 
отношении которого производится вручение; 2) имя 
и последний известный адрес; 3) дата, номер доку-
мента и обозначение предмета разбирательства; 4) 
место, где можно ознакомиться с документом [3]. 

Публикация в средствах массовой информации 
часто используется в судебной практике США (штат 
Аризона [16], штат Калифорния [17] и др.). Согласно 
Правилам гражданского судопроизводства в Англии 
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и Уэльсе (The Civil Procedure Rules 1998, далее – 
ПГС в Англии и Уэльсе 1998 г.) истцы в судебных 
делах обычно обязаны вручать документы ответчи-
кам по адресу их проживания. Однако суды могут 
разрешить вручение документов в другом «месте», 
если на то есть «веские причины». В ПГС в Англии 
и Уэльсе 1998 г. указывается, что «суд может выне-
сти постановление, разрешающее вручение доку-
ментов альтернативным способом или в альтерна-
тивном месте». Ходатайство о вынесении такого по-
становления «должно быть подкреплено доказа-
тельствами» [2]. 

Способ извещений путём публикации в сред-
ствах массовой информации предусмотрен и в Ки-
тае. С 1 января 2024 г. в ст. 283 Гражданского про-
цессуального закона Китая были внесены измене-
ния, которые предусматривают гибкие правила вру-
чения поручения иностранным сторонам, призван-
ные способствовать беспрепятственному ходу су-
дебного разбирательства. В частности, интерес 
представляют поправки, предусматривающие: 1) 
электронное вручение: вручение с помощью элек-
тронных средств, способных подтвердить получе-
ние обслуживаемым лицом, за исключением слу-
чаев, когда это запрещено законодательством 
страны, в которой находится данное лицо; 2) вруче-
ние с помощью любых других средств, согласован-
ных с лицом, которому вручается документ, если это 
не запрещено законодательством страны нахожде-
ния данного лица; 3) вручение путём публикации: 
если вручение не может быть произведено выше-
указанными способами, оно осуществляется путём 
публичного уведомления и считается произведён-
ным по истечении шестидесяти дней с даты публи-
кации публичного уведомления [1]. 

Обращение к вручению извещения посредством 
публикации в средствах массовой информации 
обосновано в тех случаях, когда точный адрес от-
ветчика неизвестен. Это позволяет компенсировать 
отсутствие информации о его местонахождении и 
сделать возможным информирование о предстоя-
щем судебном разбирательстве. Публикации в 
средствах массовой информации не гарантируют, 
что ответчик фактически получит информацию о су-
дебном процессе. Следовательно, применение ука-
занного способа должно осуществляться только в 
случае невозможности установления точного ад-
реса местонахождения ответчика. В случае, когда 
суд уже направил судебное поручение за границу и 
получил отказ в его исполнении, использование пуб-
ликации в средствах массовой информации в каче-
стве альтернативного способа извещения недопу-
стимо.  

Следует отметить, что в международных догово-
рах не закреплена возможность направления изве-
щения путём публикации в средствах массовой ин-
формации (например, публикация на официальном 
сайте суда или государственной цифровой плат-
форме). Тем не менее данный способ следует счи-
тать перспективным, поскольку обеспечивает про-
зрачность и доступность информации о судебных 
процессах, даже если точный адрес ответчика неиз-
вестен или не может быть установлен. Он также 

предотвратит уклонение от судебного процесса и 
обеспечит соблюдение процессуальных норм и пра-
вил.  

Уведомление ответчиков о судебном процессе в 
средствах массовой информации подвергалось кри-
тике в российской доктрине. Так, Т.М. Яблочков от-
мечал, что данные «средства оповещения покоятся 
в фикциях» и в действительности «навряд ли 
найдётся много лиц, вообще знающих о существо-
вании этого издания» [26, с. 107]. Следует согла-
ситься с позицией учёного, принимая во внимание, 
во-первых, весьма широкий спектр средств массо-
вой информации, а во-вторых, не столь широкую 
востребованность средств массовой информации у 
пользователей, которая имела место в досетевую 
эпоху.  

Сомнение вызывает надёжность способа публи-
кации соответствующей информации в социальных 
сетях. Использование социальных сетей как одного 
из средств публичной публикации для направления 
извещения ответчику зафиксировано в судебной 
практике стран общего права (в частности, Австра-
лия, Канада, Великобритания, Новая Зеландия и 
США). Например, по делу K.A. and K.I.A. v. J.L. суд 
первой инстанции штата Нью-Джерси постановил, 
что вручение иска через социальную сеть будет до-
статочным для установления персональной юрис-
дикции над ответчиком [27]. 

Социальные сети ассоциируются с непрофесси-
ональным или неформальным общением. Разме-
щённая в них информация может быть подвержена 
искажениям или манипуляциям со стороны третьих 
лиц, что создаёт риск недопонимания или непра-
вильного восприятия содержания уведомления. Со-
ответственно, соцсети не могут быть использованы 
для передачи юридически значимой корреспонден-
ции. 

Таким образом, избыточно формализованные 
процедуры направления судебных поручений за 
границу не соответствуют современным требова-
ниям оперативной передачи информации и не явля-
ются эффективными с точки зрения возможности 
исполнения направляемых запросов. Что касается 
использования публикаций в средствах массовой 
информации для вручения извещения о судебном 
разбирательстве, представляется, что указанный 
способ необходимо рассматривать как исключи-
тельную меру, применяемую лишь в ситуациях, ко-
гда точный адрес ответчика не может быть установ-
лен. Важно также учитывать, что в ситуациях, когда 
суд уже направил судебное поручение за границу и 
получил отказ в его исполнении, использование пуб-
ликации в средствах массовой информации стано-
вится недопустимым. 
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Practical issues in sending letters of request abroad 
Karandasheva N.N.  
Kutafin Moscow State Law University (MSAL) 
The analysis of contemporary Russian and foreign judicial practice indicates the 

inefficiency of the existing procedures for transmitting letters of request 
abroad, which increases the duration of legal proceedings. In order to 
adhere to the principle of procedural economy, it is proposed that courts 
utilize one of the methods of notifying defendants, such as publication in 
the mass media when it is impossible to determine the defendant's last 
known location. It is argued that the use of this method is not permissible if 
a refusal to execute the letter of request has been received from the 
competent foreign authorities of the requested state. The need to find an 
effective procedure for the transmission and execution of foreign letters of 
request has gained particular significance under the conditions of the anti-
suit injunction (Articles 248.1 and 248.2 of the Arbitration Procedure Code 
of the Russian Federation), which has significantly affected the practice of 
executing foreign letters of request both in Russia and abroad. In Russian 
judicial practice, the application of Articles 248.1 and 248.2 of the 
Arbitration Procedure Code of the Russian Federation when executing 
foreign letters of request generally results in a refusal to execute them. 

Keywords: international civil procedure; foreign letters of request; principle of 
procedural economy; legal assistance; anti-suit injunction; cross-border 
disputes. 
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В статье представлены дефиниции понятия «срок исковой дав-
ности». Обозначаются функции данной правовой категории. Сде-
лан вывод о том, что категория «срок исковой давности» суще-
ствует в отечественном законодательном массиве и правоприме-
нительной практике уже достаточно давно, но, при этом, ее реа-
лизация сопряжена с рядом сложностей и барьеров, обусловлен-
ных сложностью правоприменительных алгоритмов. Описаны не-
которые проблемы и риски, связанные с применением юристами 
и судами сроков исковой данности: сосуществование объектив-
ного и субъективного сроков давности, проблема неосведомлен-
ности сторон и сложность методик исчисления сроков, определе-
ние моментов начала и окончания сроков исковой давности, ос-
нования для приостановления сроков давности, размытость фор-
мулировки «обстоятельства непреодолимой силы», сроки иско-
вой давности в контексте споров по вопросам брачных договоров 
и проч.  
Ключевые слова: срок исковой давности, обстоятельства 
непреодолимой силы, брачный договор, объективный срок иско-
вой давности, субъективный срок исковой давности 
 
 
 

Исковая давность представляет собой важнейший 
компонент правовой системы, и, следовательно, по-
нимание ее принципов и механизмов действия вы-
ступает существенным для исследователей-право-
ведов, правоприменителей, юридических лиц и 
граждан [7, с. 266].  

Как показывает анализ законодательных масси-
вов зарубежных стран, в каждой юрисдикции суще-
ственно варьируются сроки исковой давности и ал-
горитмы их исчисления. Тем не менее, понимание 
сроков исковой давности и их соблюдение – ключе-
вой аспект для обеспечения справедливости и эф-
фективности правосудия в любой юрисдикции. Со-
временное гражданское право – как в нашей стране, 
так и за рубежом – стремится к обеспечению ба-
ланса между защитой прав и законными интересами 
граждан и достижению предсказуемости юридиче-
ских отношений. Модернизация законодательного 
массива должна происходить именно при учете этих 
фундаментальных принципов [11, с. 269]; [9, c. 21]. 

В новейшей научной литературе в отношении де-
финиции понятия «срок исковой давности», можно 
сказать, сформировалось единство мнений. Так, С. 
Р. Канзываа определяет данную категорию как 
«срок обращения с заявлением в суд и срок для за-
щиты нарушенных прав и свобод по заявлению 
лица, права и свободы которого нарушены» [6, с. 
178]. Исковая давность возникает с момента нару-
шения права и соотносится со временным интерва-
лом, в течение которого государство в лице право-
применительной системы гарантирует судебную за-
щиту в ситуации нарушения права. Следует согла-
ситься с С. Р. Канзываа в том, что исковая давность 
сочетает в себе материальные и процессуальные 
начала – будучи одним из фундаментальных инсти-
тутов, зафиксированных в российском законода-
тельстве, исковая давность в реальной практике ре-
ализуется на этапе правоприменения [6, с. 178].  

Законодательная дефиниция исковой давности 
содержится в тексте ст. 195 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации: срок, который предоставля-
ется для «защиты права по иску лица, право кото-
рого нарушено» [5]. А. И. Ткачев говорит о том, что 
исковую давность следует считать не только вре-
менным периодом, но и особым состоянием граж-
данско-правовых отношений [11, с. 88]. Исковая дав-
ность основывается на концепции времени, но, при 
этом, она подразумевает сохранение или измене-
ние состояния гражданских отношений по истече-
нию определённого срока. Следовательно, содер-
жание правовой категории «исковая давность» за-
трагивает не только обозначенный временной про-
межуток, но и изменения гражданско-правовых от-
ношений, которые происходят до, во время него и 
после его истечения.  
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Исследователи, кроме того, говорят о дуальном 
характере применения сроков исковой давности: с 
одной стороны, законодательные положения наде-
ляют истца правом обратиться в суд для защиты 
своих интересов, а с другой – они выступают в роли 
защитного инструмента для ответчика, применяе-
мого им в ситуациях возражения для отвода иска 
[11, с. 88].  

Функциональный спектр исковой давности в си-
туациях правоприменения достаточно широк. Так, к 
примеру, А. И. Ткачев говорит о таких функциях ис-
ковой давности, как дисциплина и стимуляция сто-
рон (регулятивные функции), а также о функции ба-
ланса в защите прав истца и ответчика (охранитель-
ная функция) [11, с. 89]. Г. И. Кулешова представ-
ляет такие функции, как определение максималь-
ного срока для обращения в суд, содействие соблю-
дению законопослушности в правовых отношениях, 
защита интересов обвиняемого, обеспечение спра-
ведливого разрешения споров [7, с. 267]. С. Р. Кан-
зываа дополняет этот перечень функциями упроче-
ния договорной дисциплины, активизации динамич-
ности участников гражданского оборота в осуществ-
лении принадлежащих им прав и обязанностей, уси-
ления взаимного контроля за исполнением обяза-
тельств [6, c.177]. 

Несмотря на то, что категория «срок исковой дав-
ности» существует в отечественном законодатель-
ном массиве и правоприменительной практике уже 
достаточно давно, ее реализация сопряжена с ря-
дом сложностей и барьеров, обусловленных слож-
ностью правоприменительных алгоритмов и множе-
ством ситуаций, когда срок давности исчисляется не 
в соответствии с общими правилами. В данной 
связи представляется необходимым рассмотреть 
некоторые важные проблемы и риски, связанные с 
применением юристами и судами сроков исковой 
данности.  

Применение сроков исковой давности в ряде слу-
чаев осложняется наличием двух взаимосвязанных 
категорий – объективный и субъективный срок. 
Речь идет о положениях ст. 196 Гражданского Ко-
декса, введенных в 2013 г., согласно которым срок 
исковой давности не может превышать 10 лет [5], 
т.е. был установлен верхний предел предъявления 
исковых требований для защиты нарушенного 
права. Данные нововведения предопределили сосу-
ществование субъективного и объективного сроков 
исковой давности.  

Субъективный срок составляет три года, а его от-
счет, как отмечается в тексте ст. 200 Гражданского 
Кодекса, начинается со дня осведомленности по-
страдавшего лица о нарушенном праве и о наруши-
теле данного права [5]. Таким образом, трехлетний 
срок исковой давности напрямую зависит от субъек-
тов правоотношений. В свою очередь, объективный 
срок отсчитывается вне зависимости от осведом-
ленности субъектов и начинается с момента нару-
шения права как юридического факта [2, с. 73]. 

Следует согласиться с А. К. Давлетовым в том, 
что применение объективного срока исковой давно-
сти должно обеспечивать повышение предсказуе-
мости правоприменения и гражданского оборота в 

целом. Так, к примеру, в ситуации недоброкаче-
ственно выполненных работ подрядной организа-
цией, обнаруженных уже после приемки работ, мо-
жет возникнуть ситуация, когда в организации-под-
рядчике произойдут кардинальные кадровые и реги-
страционные изменения, в результате чего круг 
субъектов, имевший место при выполнении работ, 
существенно изменится. Подобное изменение субъ-
ектного состава правоотношений существенно 
осложнит справедливое разрешения спора орга-
нами суда [4, с. 64]. 

П. С. Вавинова, в свою очередь, говорит о том, 
что проблема действия двух давностных сроков воз-
никает в случае, «когда начало течения субъектив-
ного срока не выходит за пределы объективного 
срока, а его конец может оказаться за этими преде-
лами. По этой причине срок исковой давности в об-
щей сумме может достигнуть почти тринадцати 
лет». По мнению автора, законодатель допускает, 
пусть и косвенно, наличие возможности выхода за 
пределы объективного срока, что отчасти лишает 
смысла саму категорию «объективный срок» [2, с. 
75]. 

А. В. Агутин и В. В. Захарова говорят о том, что 
введение предельного срока исковой давности по-
рождает ряд проблем в области правоприменения, 
«начиная с его соотношения с правилами о приоста-
новлении, перерыве и восстановлении исковой дав-
ности и заканчивая сомнением в правильности и не-
противоречивости правового регулирования» [1, с. 
150].  

По мнению правоведов, применение сроков ис-
ковой давности часто сталкивается с проблемами 
неосведомленности сторон и сложностью ме-
тодик исчисления сроков. П. С. Вавинова указы-
вает на то, что в реальной практике стороны зача-
стую не осведомлены о наличии у них права на за-
щиту своих интересов по прошествии времени. 
Кроме того, «о существовании различных видов 
сроков давности информировано ещё меньшее 
число граждан, которые не знакомы с нюансами 
юриспруденции» [2, с. 73].  

Е. А. Шекунов указывает: неосуществление 
права на защиту в течение длительного времени 
свидетельствует не столько о безразличии к своему 
праву, сколько о низком уровне юридической гра-
мотности. Кроме того, многие лица не спо-
собны осознать факт нарушения права или 
воспользоваться правом на защиту ввиду ка-
ких-либо объективных факторов – физиологических 
или болезненных состояний, малолетства, недее-
способности. В российской правоприменительной 
практике встречаются случаи нарушения имуще-
ственных прав несовершеннолетнего при наследо-
вании имущества, нарушения имущественных прав 
недееспособного лица – в таких делах зачастую 
имеет место пропуск предельного срока исковой 
давности [12, с. 50].  

Среди попыток разрешения вышеописанной про-
блемы следует назвать публикацию позиции Вер-
ховного суда (речь идет о п. 2 Постановления № 43) 
о восстановлении объективного срока исковой дав-
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ности для малолетних. Восстановление объектив-
ного срока, невозможное в иных случаях, может про-
изойти в ситуации ненадлежащего исполнения за-
конным представителем своих обязанностей. По 
нашему мнению, Постановление Верховного Суда 
едва ли может выполнить прецедентную функцию 
при рассмотрении вышеописанной категории дел – 
оно раскрывает лишь один частный случай восста-
новления срока исковой давности. Необходимо рас-
крыть и иные ситуации применения исключитель-
ных условий в отношении восстановлении объек-
тивного срока.  

Безусловно, в рассматриваемой нами приклад-
ной области права особенно значимыми являются 
обстоятельства и принципы, на основании которых 
определяются моменты начала и окончания сро-
ков исковой давности. А. В. Агутин и В. В. Заха-
рова пишут: когда срок начался или завершился, но 
существуют некоторые условия, которые могут из-
менить это обстоятельство, «правовая определен-
ность страдает, поскольку участники правоотноше-
ния не понимают, чем руководствоваться» [1, с. 
140].  

Так, в научной юридической литературе неодно-
кратно поднимался вопрос о проблеме момента 
начала срока исковой давности на виндикационное 
требование. В частности, на протяжении времени 
розыска похищенной вещи собственник не может 
обратиться в орган суда за защитой нарушенного 
права по причине отсутствия сведений об ответ-
чике. Тем не менее, факт истечения срока исковой 
давности служит основанием для отказа в иске.  

Срок исковой давности способен, согласно 
российскому законодательству, приостанав-
ливаться и возобновляться [13, с. 1340]. Текст 
ч. 1 ст. 202 Гражданского Кодекса содержит основа-
ния, по которым срок исковой давности может быть 
приостановлен: обстоятельства непреодолимой 
силы; служба в Вооруженных Силах РФ (в условиях 
военного положения); установленная законодатель-
ством отсрочка исполнения обязательств; приоста-
новление действия закона или иного нормативно-
правового акта, который регулирует соответствую-
щие отношения [5]. Кроме того, приостановление 
имеет место в ситуации отсрочки исполнения обяза-
тельств (моратория), установленной на основании 
закона [3, с. 221]. 

Данные положения дополняются ч. 2 ст. 204: в 
ситуации, когда иск, предъявленный в рамках рас-
смотрения уголовного дела, был оставлен судом 
без рассмотрения, то течение срока исковой давно-
сти, которое началось до предъявления иска, при-
останавливается до момента вступления в силу 
приговора суда. Кроме того, срок приостанавлива-
ется в ситуациях, когда стороны прибегли ко внесу-
дебным процедурам разрешения спора [5]. Среди 
подобных процедур – медиация, посредничество, 
административная процедура и др. [3, с. 221]. 

В целом, вопрос о приостановлении срока иско-
вой давности достаточно детально регламентиро-
ван в законодательстве, за исключением, пожалуй, 
размытости формулировки «обстоятель-

ства непреодолимой силы». Данный пункт приоб-
рел особую актуальность с весны 2020 г., в период 
коронавирусной пандемии. Обобщенная семантика 
категории «обстоятельства непреодолимой силы» 
существенно повышает долю судейского усмотре-
ния. Как пишет Е. В. Ворончихина, вопрос о призна-
нии «карантинных» мер обстоятельствами непре-
одолимой силой в контексте приостановления срока 
исковой давности суды решали индивидуально, ис-
ходя из конкретных фактов и обстоятельств [3, c. 
225]. 

К. Г. Савин отмечает потребность в расшири-
тельном толковании формулировки «непреодоли-
мая сила». Так, согласно распространенному мне-
нию, смысл категории «непреодолимая сила» чаще 
всего отождествляется со стихийными бедствиями, 
естественными природными катастрофами; мас-
штабные негативные последствия антропогенной 
деятельности, в свою очередь, считаются обстоя-
тельствами непреодолимой силы гораздо реже [10, 
с. 99]. Подобные рассуждения, указывает автор, яв-
ляются ошибочными применительно ко влиянию 
непреодолимой силы на приостановление давност-
ного срока. Суды, пишет исследователь, зачастую 
склонны к необоснованному сужению юридически 
значимых обстоятельств непреодолимой силы.  

Причем следует также сказать, что фраза 
«непреодолимая сила» определена в Гражданском 
Кодексе одинаково, как в отношении освобождения 
от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательства (п. 3 ст. 401), так 
и для целей приостановления течения срока иско-
вой давности (пп. 1 п. 1 ст. 202). Более глубинный 
анализ положений законодательства позволяет по-
нять, что в первом случае обстоятельства должны 
препятствовать исполнению обязательства, а во 
втором – лишь предъявлению иска. Таким образом, 
возможность применения непреодолимой силы к 
первому случаю «не всегда будет означать обяза-
тельное применение ее ко второму» [10, с. 99].  

Среди прочих дискуссионных аспектов примене-
ния сроков исковой давности можно отметить про-
блемный и сложный характер правовой конструкции 
брачного договора. Н. Р. Маслова указывает: брач-
ные договоры традиционно генерируют мно-
жество проблем в судебной практике при ре-
шении вопросов действительности договора 
и применения сроков исковой давности [8, с. 
52].  

Действительно, процесс признания брачного до-
говора недействительным связан с соблюдением 
сроков исковой давности. При этом, семейное зако-
нодательство не устанавливает сроков исковой дав-
ности для дел в области брачных договоров. Следо-
вательно, необходимо применять годичный срок ис-
ковой давности по оспоримым сделкам, предусмот-
ренный положениями п. 2 ст. 181 Гражданского ко-
декса [8, с. 53]. Н. Р. Маслова указывает: логично, 
если моментом старта отсчета срока давности для 
восстановления нарушенного права считается мо-
мент, когда один из супругов узнает о том, что усло-
вия брачного договора ставят его в крайне неблаго-
приятное положение.  
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Отечественная судебная практика, тем не менее, 
пока не выработала единого понимания в решении 
вопросов исчисления сроков исковой давности по 
требованиям о признании брачных договоров не-
действительными [8, с. 53]. Все вышеизложенное 
вновь возвращает нас к вопросу о юридической не-
грамотности и неосведомленности многих граждан 
по вопросам сроков исковой давности. При заключе-
нии брачного договора, который в рамках п. 2 ст. 41 
Семейного кодекса РФ подлежит нотариальному 
удостоверению, особенно важным представляется 
качество исполнения обязанностей нотариусом, ко-
торых представляет разъяснения, предупреждения 
о последствиях совершаемых действий. 

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

 Срок исковой давности – срок обращения с за-
явлением в суд и срок для защиты нарушенных прав 
и свобод по заявлению лица, права и свободы кото-
рого нарушены. Правовая категория «срок исковой 
давности» сочетает в себе материальные и процес-
суальные начала.  

 Среди функций данной категории – дисци-
плина и стимуляция сторон, обеспечение баланса в 
защите прав истца и ответчика, содействие соблю-
дению законопослушности в правовых отношениях, 
обеспечение справедливого разрешения споров, ак-
тивизации динамичности участников гражданского 
правооборота и проч. 

 Несмотря на то, что категория «срок исковой 
давности» существует в отечественном законода-
тельном массиве и правоприменительной практике 
уже достаточно давно, ее реализация сопряжена с 
рядом сложностей и барьеров.  

 Применение сроков исковой давности в ряде 
случаев осложняется наличием двух взаимосвязан-
ных категорий – объективный и субъективный срок.  

 Применение сроков исковой давности часто 
сталкивается с проблемами неосведомленности 
сторон и сложностью методик исчисления сроков, 
что усугубляется низким уровнем юридической гра-
мотности.  

 Особенно значимыми являются обстоятель-
ства и принципы, на основании которых определя-
ются моменты начала и окончания сроков исковой 
давности.  

 Срок исковой давности способен, согласно 
российскому законодательству, могут приостанав-
ливаться и возобновляться. В целом, вопрос о при-
остановлении срока исковой давности достаточно 
детально регламентирован в законодательстве, за 
исключением, пожалуй, размытости формулировки 
«обстоятельства непреодолимой силы». Брачные 
договоры традиционно генерируют множество про-
блем в судебной практике при решении вопросов 
действительности договора и применения сроков 
исковой давности.  
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Problems of application of limitation periods by lawyers and courts 
Miloserdov A.S. 
Korolev branch of the "International Law Institute" 
The article presents definitions of the concept of the period of limitation of action. 

The functions of this legal category are listed. The conclusion is made that 
the category of limitation (limitation of action) period has existed in the 
domestic legislative body and law enforcement practice for quite a long 
time, however, its implementation faces a lot of difficulties and barriers due 
to the complexity of law enforcement algorithms. Some of the problems and 
risks associated with the use of limitation periods by lawyers and courts are 
described: the coexistence of objective and subjective limitation periods, 
the problem of the parties’ lack of awareness and the complexity of 
methods for calculating the periods, determining the start and end points of 
limitation periods, grounds for suspending limitation periods, the vagueness 
of the wording of the phrase “force majeure”, limitation periods in the 
context of disputes related to marriage contracts, etc. 
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Связь антидопинговой политики государства  
с международным регулированием борьбы против допинга  
в спорте 
 
 
 
Орлов Александр Александрович 
кандидат юридических наук, Университет им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА), aaorlov@msal.ru 
 
Международная система в сфере предотвращения допинга в 
спорте и борьбы с ним во многом определяет подходы к норма-
тивному регулированию указанных отношений на национальном 
уровне. Однако подобная зависимость может отражаться на сте-
пени защищенности прав российских субъектов спорта в усло-
виях изменившейся международной обстановки. Задачей иссле-
дования выступал анализ нормативного регулирования сложив-
шейся международной системы противодействия допингу в 
спорте и борьбы с ним, а также взаимосвязи данной системы с 
национальным законодательством и степень его зависимости от 
регламентации данных отношений на международном уровне. 
Методологическую основу исследования составили общенауч-
ные методы и частно-научные методы в области правовой науки, 
включая нормативно-логический метод. В результате исследова-
ния определены текущие ограничения для национального регу-
лирования антидопинговой деятельности и подходы к дальней-
шему совершенствованию национального законодательства с 
учетом конвенционных обязательств Российской Федерации с 
данной сфере. Статья подготовлена в рамках программы «Прио-
ритет-2030». 
Ключевые слова: спорт, допинг, антидопинговое регулирова-
ние, предотвращение допинга, антидопинговые правила, Все-
мирный антидопинговый кодекс, Всемирное антидопинговое 
агентство.  
 
 

Антидопинговая деятельность является ключевым 
элементом в спорте, поскольку направлена на за-
щиту жизни и здоровья спортсменов и призвана 
обеспечить честность проводимых спортивных со-
ревнований, а в совокупности – целостность прово-
димых организаторами спортивных мероприятий. 

Отсутствие эффективной антидопинговой поли-
тики порождает сомнения, что достигнутые резуль-
таты на спортивных соревнованиях соответствуют 
действительному уровню спортивного мастерства 
участников, а наличие допинговых скандалов на 
крупных спортивных мероприятиях приводит с серь-
езным имиджевым и экономическим последствиям 
для их организаторов. 

Кроме того, участники соревнований в отсут-
ствие антидопингового контроля могут стремиться к 
достижению максимального спортивного резуль-
тата, несмотря на опасность использования запре-
щенных веществ и методов для своего здоровья, 
что подрывает саму цель спорта как утверждение 
здорового образа жизни и профилактики заболева-
ний и вредных привычек. 

С точки зрения нравственного аспекта, примене-
ние допинговых препаратов также противоречит 
всем принципам физкультурно-спортивной деятель-
ности, нормам этики и морали, применяемым при 
проведении спортивных соревнований любого 
уровня [1]. 

Как отмечается в литературе, спортивная дея-
тельность, составной частью которой является и 
противодействие допингу в спорте, по своей сути яв-
ляется транснациональной, поскольку сама при-
рода спорта предполагает выход на международ-
ный уровень, что требует надлежащего междуна-
родно-правового обеспечения [2]. При этом в сфере 
спортивного права ярко выражен именно междуна-
родно-правовой аспект, поскольку системообразую-
щими участниками спортивных отношений явля-
ются международные организации во главе с Меж-
дународным олимпийским комитетом (далее – 
«МОК») и международными федерациями по от-
дельным видам спорта [3]. 

Современная система антидопинговой деятель-
ности сложилась относительно недавно и получила 
свое детальное регулирование с начала 2000-х го-
дов. Точкой отсчета современного этапа ее разви-
тия можно считать создание Всемирного антидопин-
гового агентства (далее – «ВАДА»). Так, в 1998 году 
года на соревнованиях «Тур де Франс» произошел 
крупный допинговый скандал, который спровоциро-
вал дальнейшие скоординированные действия, 
направленные на борьбу с допингом в спорте на 
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международном уровне, – МОК решил созвать Все-
мирную конференцию по допингу [4]. В результате 
конференции представители многих стран и спор-
тивных федераций высказались за создание неза-
висимого органа [5]. 

По итогу принятой Лозаннской декларации о до-
пинге в спорте было положено начало созданию не-
зависимого международного антидопингового 
агентства (далее – «ВАДА») [6], которому олимпий-
ское движение обязалось выделить 25 млн долл. 
США. Необходимо отметить, что первоначальные 
планы касались возложения данной функции на 
МОК, однако с учетом предыдущего опыта, когда об-
суждения в рамках МОК и международных спортив-
ных федераций приводили к противоречивым трак-
товкам определений и целей антидопинговой поли-
тики, было решено создать единую и при этом неза-
висимую антидопинговую организацию [4]. МОК 
также обратился в Совет Европы с предложением 
принять участие в учреждении ВАДА, указав, что по 
проекту основной задачей ВАДА будет координация 
всеобъемлющей антидопинговой программы на 
международном уровне и установление общих эф-
фективных стандартов. В то же время международ-
ные спортивные федерации при условии сохране-
ния своей автономии и собственных полномочий со-
глашались сотрудничать с ВАДА и координировать 
с ним собственные антидопинговые программы, 
чтобы обеспечить предотвращение дублирования 
действий и для того, чтобы достичь во всем мире 
единообразного применения соответствующих про-
грамм [7].  

Итак, ВАДА осуществляет руководство Всемир-
ной антидопинговой программой, которая включает 
в себя Всемирный антидопинговый кодекс (далее – 
«Кодекс»), утвержденный 5 марта 2003 года в Ко-
пенгагене, а также включает принятые в его разви-
тие международные стандарты, технические доку-
менты, модели лучших практик и руководства. 

Однако, являясь по своей сути корпоративным 
нормативным актом (что, однако, вызывает споры в 
научном сообществе), Кодекс распространяет свою 
силу лишь на его подписантов, то есть признающих 
его силу субъектов спорта.  

Следующим уровнем регулирования антидопин-
говой политики в разрезе деятельности ВАДА явля-
ются международные антидопинговые организации. 
Так, в силу данного Кодексом определения анти-
допинговой организацией является как само ВАДА, 
так и любая подписавшая Кодекс организация, со-
гласившаяся соблюдать изложенные в нем прин-
ципы и правила, ответственная за принятие правил, 
направленных на инициирование, внедрение и реа-
лизацию любой части процесса допинг-контроля. В 
частности, антидопинговыми организациями со-
гласно определению Кодекса (Приложение 1) явля-
ются международные спортивные федерации. Со-
ответственно, международными спортивными фе-
дерациями разработаны собственные антидопинго-
вые правила, которые регулируют специфику дан-
ных отношений в рамках соответствующих видов 
спорта [8; 9; 10]. 

Такие антидопинговые правила, являясь приме-
ром локального регулирования частных организа-
ций, могут носить обязательный характер лишь для 
членов таких международных спортивных федера-
ций и применяются в отношении санкционирован-
ных ими или проводимых их членами спортивных 
соревнований с учетом положений Кодекса, опреде-
ляющего пределы компетенции международных 
спортивных федераций.  

На межгосударственном уровне регулирование 
вопросов антидопинговой деятельности осуществ-
ляется в рамках Конвенции против применения до-
пинга, принятой в рамках Совета Европы в Страс-
бурге 16 ноября 1989 года (ETS № 135) (далее – 
«Страсбургская Конвенция»), которая вступила в 
силу на территории Российской Федерации 1 ап-
реля 1991 г. (Постановлением Совета Министров 
СССР от 28 декабря 1990 г. № 1351 СССР присо-
единился к Страсбургской Конвенции), а также Меж-
дународной конвенции о борьбе с допингом в 
спорте, принятой Генеральной конференцией Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже 19 ок-
тября 2005 года (далее – «Конвенция ЮНЕСКО»), 
вступившей в силу для Российской Федерации 1 
февраля 2007 г. (ратифицирована Федеральным за-
коном от 27 декабря 2006 года № 240-ФЗ) [11, c. 29, 
41]. 

Несмотря на то, что Российская Федерация пе-
рестала быть членом Совета Европы с 16 марта 
2022 г., Российская Федерация не перестала авто-
матически быть стороной Страсбургской Конвенции, 
поскольку она предусматривает возможность при-
соединения к ней государств, не являющихся чле-
нами Совета Европы – такой вывод сделан, в том 
числе, в Меморандуме Комитета Министров Совета 
Европы от 17 марта 2022 г. [12]. 

В рамках Страсбургской Конвенции Российская 
Федерация приняла на себя обязательства реали-
зовать меры, необходимые для осуществления 
Страсбургской Конвенции в целях снижения и в ко-
нечном счете искоренения допинга в споре. Среди 
таких мер ст. 4 Страсбургской Конвенции выделяет 
принятие законов, нормативных правовых актов и 
иных административных мер по ограничению до-
ступности допинга. Кроме того, Страсбургская Кон-
венция прописывает необходимость создания на 
территории каждого государства – участника одной 
или нескольких лабораторий антидопингового кон-
троля (ст. 5 Страсбургской Конвенции). В части ан-
тидопинговых правил странам следует призывать 
свои спортивные организации уточнять и согласо-
вывать их соответствующие антидопинговые пра-
вила на основе правил, принятых компетентными 
международными спортивными организациями (ст. 
7 Страсбургской Конвенции). 

Таким образом, Страсбургская Конвенция против 
применения допинга была принята до создания 
ВАДА и не учитывает в своих положениях текущую 
мировую систему противодействия допингу в 
спорте, тем самым не накладывая на присоединив-
шиеся к ней государства каких-либо обязательств в 
этом отношении.  
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Второй упомянутый выше документ – Конвенция 
ЮНЕСКО – имеет своей целью содействие предот-
вращению применения допинга в спорте и борьбе с 
ним в интересах его искоренения. 

Конвенция ЮНЕСКО включает многочисленные 
отсылки к деятельности ВАДА и к Кодексу, который 
в силу п. 6 ст. 2 Конвенции ЮНЕСКО является При-
ложением 1. Тем не менее силу прямого указания п. 
2 ст. 4 Конвенции ЮНЕСКО Кодекс приводится 
лишь для сведения и не является неотъемлемой ча-
стью данной конвенции. Его приложение к Конвен-
ции ЮНЕСКО само по себе не устанавливает для 
государств-участников каких-либо международно-
правовых обязательств [13]. Однако в соответствии 
с п. 1 ст. 4 Конвенции ЮНЕСКО государства-участ-
ники приняли на себя обязательства придержи-
ваться принципов Кодекса в качестве основы для 
принятия мер, предусмотренных Конвенцией ЮНЕ-
СКО, что, однако, не препятствует принятию ими и 
других мер в дополнение к Кодексу. 

При этом следует учитывать, что упомянутые 
принципы Кодекса не сгруппированы, а также не 
позволяют с должной степенью определенности от-
нести те или иные положения Кодекса к его принци-
пам, что на практике может приводить к различному 
токованию отдельных его норм. Так, например, Ко-
декс выделяет принципы апелляционной проце-
дуры (ст. 13.2.2), принципы обработки результатов 
(ст. 7), принципы анализа проб (ст. 6), принципы до-
пинг-контроля (ст. 19), принципы обмена информа-
цией (ст. 14), принципы, применяемые при назначе-
нии временного отстранения (ст. 7.4) и другие.  

В качестве надлежащих мер ст. 5 Конвенция 
ЮНЕСКО предусматривает принятие мер в области 
законодательства, нормативного регулирования и 
административной практики. Средствами достиже-
ния конвенционных целей являются принятие мер 
на национальном уровне и поощрение всех форм 
международного сотрудничества между государ-
ствами – участниками и ведущими организациями в 
области борьбы с допингом в спорте [14]. 

При этом государства-участники обязуются под-
держивать ВАДА в выполнении его важной миссии в 
области международной борьбы с допингом, что 
следует из ст. 14 Конвенции ЮНЕСКО. Государства-
участники, когда это целесообразно, в соответствии 
с внутригосударственным законодательством и про-
цедурами при условии соблюдения соответствую-
щих нормативных положений принимающих стран 
оказывают содействие ВАДА и антидопинговым ор-
ганизациям, действующим в соответствии с Кодек-
сом, в проведении допинг-контроля (ст. 16 Конвен-
ции ЮНЕСКО). 

В целях взаимодействия федеральных органов 
государственной власти и научных и общественных 
организаций при разработке и реализации меропри-
ятий, связанных с обеспечением участия Россий-
ской Федерации в деятельности органов Конвенции 
ЮНЕСКО Постановлением Правительства РФ от 12 
декабря 2020 г. № 2083 создана Правительственная 
комиссия по вопросам Международной конвенции о 
борьбе с допингом в спорте, которая является по-
стоянно действующим координационным органом. 

Также в целях реализации Конвенции ЮНЕСКО 
были приняты такие документы, как Постановление 
Правительства РФ от 9 октября 2013 г. № 896 «Об 
особенностях хранения препаратов, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества и 
их прекурсоры, для осуществления лабораторного 
анализа проб в целях допинг-контроля» и Постанов-
ление Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. № 884 
«О порядке ввоза на территорию Российской Феде-
рации, вывоза с территории Российской Федерации 
и перевозки по территории Российской Федерации 
проб и оборудования в рамках проведения допинг-
контроля в целях предотвращения допинга и 
борьбы с ним в спорте». 

Кроме того, можно выделить принятие Межпар-
ламентской Ассамблеей государств – участников 
СНГ модельного закона «О противодействии приме-
нению допинга в спорте» (Постановление от 27 но-
ября 2020 г. № 51–23), который был рекомендован 
для использования в национальном законодатель-
стве и призван обеспечить выполнение националь-
ными антидопинговыми организациями и лаборато-
риями государств – участников СНГ требований 
ВАДА. Так, в силу п. 3 ст. 2 данного модельного за-
кона государство придерживается актов междуна-
родных спортивных организаций, ВАДА, в том числе 
Кодекса, и антидопинговых правил. Противодей-
ствие применению допинга в спорте осуществля-
ется в соответствии с международными и нацио-
нальными антидопинговыми правилами, которые 
разрабатываются с учетом международных анти-
допинговых правил, что отражено в ст. 10 данного 
модельного закона.  

Таким образом, Российской Федерацией при-
няты необходимые нормативные правовые акты, 
направленные на исполнение принятых на себя кон-
венционных обязательств. Иные формы сотрудни-
чества и необходимые меры не имеют конкретиза-
ции в Конвенции ЮНЕСКО в виде указаний и могут 
быть реализованы сторонами Конвенции ЮНЕСКО 
в различных формах по своему усмотрению. При 
этом, как уже отмечалось, Кодекс сам по себе не 
налагает на страны никаких правовых обязательств. 
Неоднозначное толкование может вызывать лишь 
обязанность государств-участников придержи-
ваться принципов Кодекса в качестве основы для 
принятия предусмотренных Конвенцией ЮНЕСКО 
мер, что требует известной осторожности при раз-
работки национального законодательства, отлич-
ного по своим подходам от изложенных в Кодексе.  

Иные примеры международного сотрудничества 
в сфере антидопинговой деятельности демонстри-
руют межгосударственные соглашения. Так, Согла-
шение между уполномоченными органами госу-
дарств-членов Шанхайской организации сотрудни-
чества о сотрудничестве в сфере физической куль-
туры и спорта, подписанное в г. Бишкек 14 июня 
2019 года, предусматривает сотрудничество между 
государственными органами, ответственными за 
развитие физической культуры и спорта, учрежде-
ниями спортивной подготовки, спортивными феде-
рациями и другими спортивными организациями 
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государств – сторон, в том числе в области борьбы 
с применением допинга в спорте (ст. 2). 

Борьба с применением допинга в спорте как 
направление для двустороннего взаимодействия 
предусмотрена, например, следующими докумен-
тами: Меморандумом о взаимопонимании между 
Министерством спорта Российской Федерации и 
Министерством по делам культуры и спорта Респуб-
лики Узбекистан о сотрудничестве в области физи-
ческой культуры и спорта (Москва, 26 апреля 2016 
г.); Меморандумом о сотрудничестве в области фи-
зической культуры и спорта между Министерством 
спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации и Национальной комиссией по физиче-
ской культуре и спорту Мексиканских Соединенных 
Штатов (Москва, 28 июня 2011 г.); Меморандумом о 
сотрудничестве в области физической культуры и 
спорта между Министерством спорта, туризма и мо-
лодежной политики Российской Федерации и Феде-
ральным департаментом (Министерством) обо-
роны, защиты населения и спорта Швейцарской 
Конфедерации (Берн, 21 сентября 2009 г.) и другими 
аналогичными меморандумами. 

Приведенные соглашения и меморандумы сви-
детельствуют об отсутствии у их сторон каких-либо 
конкретных обязательств – государствами отмеча-
ется сфера антидопинговой деятельности лишь как 
направление будущего взаимодействия.  

Приведенный анализ нормативного регулирова-
ния предопределяет следующие выводы: 

1) Заложенные на международном уровне право-
вые основы не позволяют в настоящее время раз-
рабатывать национальное регулирование в отрыве 
от деятельности ВАДА и без учета принятого им Ко-
декса; 

2) Полное отрицание Кодекса – при противоре-
чии национального законодательства принципам 
Кодекса – может быть квалифицировано как несо-
блюдение Российской Федерацией принятых на 
себя конвенционных обязательств; 

3) Кодекс является в любом случае является 
ориентиром для международного сотрудничества 
Российской Федерации с другими странами в сфере 
предотвращения допинга и борьбы с ним, создавая 
унифицированную платформу для такого взаимо-
действия; 

4) Несмотря на очевидные попытки ВАДА по мо-
нополизации сферы предотвращения допинга в 
спорте, на уровне международных нормативных ак-
тов отсутствует какое-либо закрепление обязатель-
ной силы Кодекса в отношении Российской Федера-
ций, сам по себе Кодекс не накладывает на Россий-
скую Федерацию каких-либо обязательств; 

5) В этой связи представляется возможным при-
нятие на уровне Российской Федерации и иных мер, 
предусматривающих альтернативные процедуры 
антидопинговой деятельности в дополнение к прин-
ципам, изложенным в Кодексе. В качестве таких мер 
может быть предусмотрено создание или нового 
субъекта, который будет осуществлять антидопин-
говую деятельность, не будучи подписантом Ко-
декса, или предусмотреть особые антидопинговые 

процедуры для отдельных спортивных соревнова-
ний либо их организаторов.  

Искоренение допинга в спорте, оставаясь значи-
мой частью сферы физической культуры и спорта, 
должно в первую очередь отражать сложившиеся в 
спорте отношения и соответствовать им. В литера-
туре уже отмечалось, что общероссийские анти-
допинговые правила в силу специфики обществен-
ных отношений и ряда проблем, препятствующих 
комплексной подготовке российских спортсменов к 
участию в международных соревнованиях, не могут 
в полной мере реализовывать требования, установ-
ленные ВАДА [15]. Текущие потребности российских 
субъектов спорта предопределяют вектор будущего 
совершенствования национального законодатель-
ства, которым является возможность развития соот-
ветствующих видов спорта в сложных условиях 
санкционного давления со стороны недружествен-
ных стран. В этом смысле потребность спортсменов 
и спортивных организаций соответствовать требо-
ваниям «чистого» спорта не может быть поставлена 
в зависимость от воли иных государств, не заинте-
ресованных в успехах российского спорта на между-
народной арене.  
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The relationship between State anti-doping policy and international 
regulation of fight against doping in sport 

Orlov A.A. 
Kutafin Moscow State Law University (MSAL) 
The international system of preventing and fight against doping in sport 

significantly determines the approaches to the normative regulation of 
these relations at the national level. However, such dependence may affect 
the degree of protection of the rights of Russian sports subjects in the 
conditions of the changed international situation. The objective of the study 
was to analyse the normative regulation of the existing international system 
of combating doping in sport, as well as the interrelation of this system with 
national legislation and the degree of its dependence on the regulation of 
these relations at the international level. The methodological basis of the 
study was formed by general scientific methods and specific scientific 
methods in the field of legal science, including the normative-logical 
method. As a result of the study the current limitations for the national 
regulation of anti-doping activities and approaches to further improvement 
of the national legislation with respect to the convention obligations of the 
Russian Federation in this area were identified. The article was prepared 
within the framework of the Priority 2030 program. 
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В эпоху цифрового прогресса методы машинного обучения откры-
вают новые возможности для моделирования динамики финансо-
вых показателей стратегических партнеров, оставаясь недостаточно 
исследованными в части соответствия законодательным требова-
ниям. Превентивный подход к взаимодействию с ключевыми контр-
агентами в высококонкурентной бизнес-среде, изучение и анализ их 
финансовых результатов, вопросов правового регулирования ис-
пользования подобных данных, приобретает особую значимость. 
Использование конфиденциальной информации, к которым отно-
сятся аудиторская и бухгалтерская отчетности, а так же прогнозные 
данные о прибыли и убытках предприятий-партнеров должны соот-
ветствовать требованиям законодательства в области защиты пер-
сональных данных и коммерческой тайны. Обмен и использование 
финансовой информацией между организациями и их партнерами 
налагает ответственность за возможные убытки, полученные в ре-
зультате предоставления недостоверной информации, ответствен-
ность за разглашение конфиденциальных данных о финансовом со-
стоянии организации. Разработка методологии использования глу-
боких рекуррентных нейронных сетей для прогнозирования прибыли 
стратегических партнеров должна осуществляться с учетом этиче-
ских аспектов и соблюдения принципов справедливости и прозрач-
ности в процессе принятия решений. Учет экономических и право-
вых аспектов позволит повысить эффективность взаимодействия со 
стратегическими партнерами и снизить финансовые риски. Своевре-
менное прогнозирование ухудшения финансового состояния позво-
лит принять меры по снижению дебиторской задолженности и по-
иску новых контрагентов, инициировать переговоры об увеличении 
объемов поставок, что будет способствовать снижению риска упу-
щенной выгоды. Данный метод прогнозирования позволит снизить 
риски невыполненных договорных обязательств и возникновения су-
дебных споров и применения штрафных санкций за несоблюдение 
правовых норм. Помимо снижения финансовых и правовых рисков, 
опережающий подход прогнозирования позволит снизить риски не-
эффективного внедрения бизнес-технологии, возможность сбоев в 
системе обработки данных, приводящих к неточным оценкам. Раз-
работанный подход использования глубоких рекуррентных нейрон-
ных сетей, учитывающий экономические и юридические аспекты, бу-
дет способствовать повышению точности прогнозов прибыли и 
убытков.  
Ключевые слова: глубокие рекуррентные нейронные сети, ма-
шинное обучение, базы данных, прогнозирование прибыли, про-
гнозирование убытков, стратегическое партнерство, правовые 
аспекты, правовые риски, этические ограничения, финансовый 
анализ, финансовые риски, правовая ответственность. 

Введение. 
Современный бизнес характеризуется высоким 

уровнем конкуренцией участников и необходимо-
стью своевременно принимать стратегические ре-
шения. На первый план выходят проблемы связан-
ные со стремительным развитием IT сферы. Ис-
пользование нейронных сетей открывает широкие 
возможности для анализа данных и прогнозирова-
ния экономических показателей, таких как прибыль 
или убытки стратегических партнеров. Перспектив-
ным направлением в этой области является метод 
применения глубоких рекуррентных нейронных се-
тей (далее - ГРНС) для прогнозирования прибыли и 
убытков стратегического партнера. ГРНС, представ-
ляет собой определенный тип нейронной сети, спо-
собной к анализу данных с учетом их временной за-
висимости, что делает его эффективным при ана-
лизе финансовых показателей. Система обладает 
возможностью работы с различными типами дан-
ных. ГРНС имеет способность к выявлению слож-
ных закономерностей и долгосрочных зависимостей 
в первичных данных о финансовых результатах 
стратегических партнеров. Например, для генера-
ции прогнозов будущих финансовых показателей 
партнеров можно использовать данные о выручке, 
прибыли, статистических данных и др. ГРНС может 
быть использован для анализа не только текстовой 
информации, но и графической. Таким образом, 
значительное преимущество данного метода заклю-
чается в повышении точности финансовых прогно-
зов, снижении рисков, процессе оптимизации биз-
нес – решений. ГРНС обладает способностью к 
определению важных аспектов, влияющих на при-
быль и убытки в финансовой сфере. Некоторые из 
ключевых факторов, которые могут быть использо-
ваны для прогнозирования, лежат в области цено-
образования, плане продаж или зависят от экономи-
ческой ситуации в стране. ГРНС могут учитывать не 
только макроэкономические факторы, такие как ин-
фляцию, безработицу, изменения валютного курса, 
но и производить прогнозы прибыли и убытков с уче-
том географического места нахождения стратегиче-
ского партнера. Несмотря на то, что ГРНС демон-
стрирует превосходство над классическими мето-
дами финансового прогнозирования, использова-
ние этого метода порождает ряд правовых вопро-
сов. Законность сбора данных, обработка персо-
нальных данных и обеспечение информационной 
безопасности, а также этические вопросы примене-
ния нейронных сетей в бизнесе являются важными 
и должны быть приведены в соответствие действу-
ющему законодательству.  

 
Актуальность темы. В эпоху цифровой транс-

формации современный бизнес должен отвечать 
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новым вызовам и оставаться конкурентоспособным. 
Традиционные статистические методы прогнозиро-
вания не соответствуют современным требованиям 
в условиях возрастающей волатильности и нели-
нейности финансовых процессов. В этой связи, 
ГРНС становится эффективным инструментом для 
прогнозирования прибыли и убытков стратегиче-
ского партнера. Вместе с тем внедрение нейронных 
сетей, к которым относится ГРНС, в экономическую 
сферу провоцирует правовые проблемы. Вопросы 
правового регулирования использования ГРНС 
охватывают сферы обеспечения конфиденциально-
сти, ответственности и прозрачности процесса 
сбора и обработки данных при прогнозировании. 
Появляются риски нарушения прав и свобод физи-
ческих и юридических лиц, игнорирование которых 
может привести к юридическим и экономическим, а 
также репутационным негативным последствиям. 
Алгоритмы ГРНС основываются на статистических 
данных, которые могут содержать признаки дискри-
минации по полу, возрасту или социальному поло-
жению, что подразумевает нарушение права на ра-
венство. Для обучения ГРНС может потребоваться 
информация, содержащая персональные данные 
физических лиц, что нарушает права на неприкос-
новенность частной жизни. При использовании 
ГРНС перед пользователями, разработчиками и 
собственниками данных, на основе которых будет 
проводиться прогнозирование, особенно остро мо-
жет стоять вопрос ограничения права на справедли-
вое судебное разбирательство. Исследование дан-
ной темы представляет научную и практическую 
значимость. Теоретический аспект исследования 
заключается в изучении возможностей и ограниче-
ний использования ГРНС в сфере финансового про-
гнозирования, что представляет особый вклад в 
развитие методологии применения нейронных се-
тей, что в свою очередь будет способствовать рас-
ширению знаний о процессе моделирования слож-
ных нелинейных зависимостей в экономических 
данных при наличие взаимосвязи субъектов бизнес 
– экосистем. Практический аспект состоит в форми-
ровании подхода применения ГРНС с учетом эконо-
мических и правовых рисков, что позволит своевре-
менно и эффективно принимать решения по их 
устранению. Изучение вопросов моделирования 
финансовых рынков, а также факторов их стабиль-
ности с использованием нейросетевых технологий, 
анализ убыточных критических точек в финансовом 
менеджменте предприятия, правовой мониторинг и 
принятие мер к актуализации правовой базы - поз-
волят своевременно и эффективно принимать ре-
шения по устранению возникших предпосылок к не-
платежеспособности предприятия. Таким образом, 
данная тема исследования является актуальной, 
результаты которой носят теоретический и практи-
ческий потенциал дальнейшего использования для 
совершенствования нормативно - правовой базы, 
регулирующей создание и использование ГРНС. 

 
Изученность проблемы. Исследования многих 

ученых в области юридических и экономических 

наук были сосредоточены на процессе урегулирова-
ния вопросов прогнозирования прибыли и убытков, 
в том числе с помощью применения цифровых тех-
нологий в финансовой сфере. Вопросы моделиро-
вания финансовых рынков, а также факторов их ста-
билизации с использованием нейросетевых техно-
логий и анализа данных в машинном обучении рас-
сматривали многие ученые различных сфер наук. 
Исследуя проблемы цифровой экономики в России, 
в частности вопросы прогнозирования, ученые из 
Высшей школы экономики - Г.П. Абдракманова, К.О. 
Вишневский, Л.М. Гохберг , в своих трудах делали 
акцент на проблеме сбора и обработки статистиче-
ских данных и количественных показателях[1]. Во-
просы применения нейронных сетей в деятельности 
промышленных предприятий изучали А.А. Хачату-
рян, С.В. Пономарева[17]. Исследователи Ю.Т.Це-
бекова, Н.И Ломакин [19], И.Н. Ломакин, И.В. Андро-
сова, А.Ю. Анисимов, Н.К. Тарасова[15], А.А. Поло-
женцев, Н.Н.Скипер, А.В. Шохнех рассматривали 
нейронные сети для прогнозирования прибыли ком-
пании - стратегического партнера в условиях циф-
ровизации. В статье «Применение интеллектуаль-
ных информационных систем (ИИС) в прогнозиро-
вании показателей экономической эффективности 
предприятия» анализировали сильные и слабые 
стороны ИИС ученые С.Е Кириллов, А.Ю. Пучков[8]. 
Применение нейронных сетей для анализа данных 
и принятия бизнес – решений изучал А.С. Хрища-
тый[18]. Вопросам финансового прогнозирования с 
использованием машинного обучения уделяли свое 
внимание зарубежные исследователи, в частности 
ученые Соломон Аддаи[25], Алексей Дингли[20], 
Карл Сант-Фурнье, Сима Сиами-Намини[27], Акбар 
Сиами Намин[27], П.Д. Макнелис[24] и д.р. Отече-
ственные и зарубежные исследователи подтвер-
дили высокую эффективность применения ГРНС по 
сравнению с традиционными статистическими мето-
дами. В то же время, проблемы правового регули-
рования применения ГРНС остаются малоизучен-
ными. Общие вопросы правового регулирования 
нейронных сетей исследовали ученые В.В Бла-
жеев[3], М.А.Егорова[3], И.А.Филипова[16], И.С.Бой-
ченко[4][5], А.А.Карцхия[7], М.Л.Макаревич и др. 
Проблемам правового регулирования нейронных 
сетей и ответственности за результат, полученный 
с помощью нейросети, занимались зарубежные уче-
ные, такие как Р.Линес, Ф.Д.Люсиверо, А.Барр[21], 
П.Р. Коэн[21], Э.А Фейгенбаум[21], М.К.Бюйтен, 
Ю.Чэ[22], Р.Кало, А.М. Фрумкин, И. Керр, С.Кэт[23] и 
др. В настоящее время существует потребность ис-
следования вопросов правового регулирования 
ГРНС в сфере прогнозирования прибыли и убытков 
стратегического партнера. Особое внимание вызы-
вает данная тема с точки зрения соответствия при-
менения ГРНС действующему законодательству 
Российской Федерации.  

 
Научная новизна исследования заключается в 

комплексном анализе правовых, экономических, 
технологических факторов, которые оказывают пря-
мое влияние на практическое использование дан-
ного метода.  
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Цели и задачи исследования. Целью научного 
исследования является комплексный анализ право-
вых и экономических аспектов использования глубо-
ких рекуррентных нейронных сетей для прогнозиро-
вания прибыли и убытков стратегического партнера. 
Для достижения цели следует решить следующие 
задачи: 

1. Рассмотреть особенности использования глу-
боких рекуррентных нейронных сетей для прогнози-
рования прибыли и убытков; 

2. С экономической точки зрения выявить пре-
имущества и риски метода глубоких рекуррентных 
нейронных сетей. 

3. Произвести правовой анализ ключевых аспек-
тов применения метода глубоких рекуррентных 
нейронных сетей, включая вопросы связанные со 
сбором и обработкой данных, безопасности в сфере 
этики и информации. 

4. Разработать подход и шкалу оценивания при-
менения глубоких рекуррентных нейронных сетей, 
учитывающий экономические и правовые аспекты. 

По мнению коллектива авторов, решение данных 
задач позволит всесторонне проанализировать пер-
спективы применения ГРНС для прогнозирования 
прибыли и убытков стратегического партнера, что 
будет способствовать минимизации рисков и выра-
ботки рекомендаций по правовому обеспечению 
процессов сбора и обработки данных, безопасности 
в сфере этики и информации. 

Объект исследования – использование метода 
глубоких рекуррентных нейронных сетей для про-
гнозирования прибыли и убытков. 

Предмет исследования - правовые и экономиче-
ские аспекты применения метода для прогнозирова-
ния прибыли и убытков стратегического партнера. 

 
Теоретическая и практическая значимость. 

Исследование данной темы имеет значение для 
развития экономической и юридической наук. В 
сфере экономической науки результаты данного ис-
следования будут способствовать расширению тео-
ретической базы применения ГРНС для прогнозиро-
вания прибыли и убытков, что позволит совершен-
ствовать систему управления финансовыми рис-
ками. Анализ взаимосвязи экономических и право-
вых аспектов на процесс прогнозирования и полу-
ченные результаты способствует развитию междис-
циплинарного подхода к изучению проблем эпохи 
цифровизации. Исследование особенностей право-
вого регулирования внедрения ГРНС и использова-
ния в сфере финансового планирования вносит 
вклад в развитие теории регулирования информа-
ционных технологий. В области юридической науки 
полученные выводы могут служить предпосылками 
к устранению правовых пробелов и формированию 
нормативно – правовой базы, регулирующей приме-
нение нейронных сетей в сфере прогнозирования 
прибыли и убытков стратегического партнера. При-
менение на практике представленного подхода 
внедрения глубоких рекуррентных нейронных сетей 
будет способствовать к ее эффективному внедре-
нию в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

Основная часть. 
Материалы и методы исследования. Исследо-

вание проведено на основе анализа, синтеза и мо-
делирования. Использовались методы экономиче-
ского и правового анализа. Дополнительно приме-
нялся библиометрический анализ, что обуславлива-
ется необходимостью комплексного исследования 
данной темы. Исходным материалом послужили 
публикации в научных журналах, сборниках конфе-
ренций и юридических электронных справочниках. 

 
Результаты. Финансовая устойчивость органи-

зации зависит от ее постоянного потока прибыли и 
эффективного управления расходами. Постоянная 
прибыль представляет собой ключевой фактор фи-
нансовой независимости организации. В.М. Родио-
нова и М.А. Федотова дают общее определение: 
«Финансовая устойчивость предприятия — такое 
состояние его финансовых ресурсов, их распреде-
ление и использование, которое обеспечивает раз-
витие предприятия на основе роста прибыли и капи-
тала при сохранении платежеспособности в усло-
виях допустимого риска»[13]. Е.В. Сысоева отме-
чает, что « в работах российских экономистов пред-
лагаются следующие определения: экономические 
и юридические последствия хозяйственных опера-
ций. При этом финансовый результат в экономиче-
ском смысле необязательно должен совпадать с 
финансовым результатом в юридическом смысле. 
Важнейшими показателями финансовых результа-
тов являются показатели прибыли, которая в усло-
виях рыночной экономики составляет основу эконо-
мического развития предприятия. Прибыль, как ко-
нечный финансовый результат деятельности 
фирмы, представляет собой разницу между общей 
суммой доходов и затратами на производство и ре-
ализацию продукции с учетом убытков от различных 
хозяйственных операций. Таким образом, прибыль 
формируется в результате взаимодействия многих 
компонентов, как с положительным, так и с отрица-
тельным знаком. Финансовым результатом может 
выступать не только прибыль, но и убыток, возник-
ший, например, по причине чрезмерно высоких за-
трат или недополучения доходов от реализации в 
связи с уменьшением объёма поставок, снижением 
покупательского спроса»[14]. Прибыль, в юридиче-
ском смысле, коллектив авторов определяет, как 
«правомерно полученный и документально под-
твержденный финансовый результат предпринима-
тельской или иной экономической деятельности, 
выраженный в денежной форме и представляющий 
собой разницу между обоснованными и докумен-
тально подтвержденными, а также учтенными в со-
ответствии с действующим законодательством 
страны, доходами и расходами». 

Прибыльная деятельность позволяет своевре-
менно погашать обязательства перед кредиторами, 
наращивать оборотные средства для развития биз-
неса, создавать резервные фонды для покрытия 
возможных убытков. Нехватка средств ведет к росту 
заемных денег и зависимости от внешнего финанси-
рования, происходит ухудшение платежеспособно-
сти организации, резкому сокращению собственного 
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капитала. Понимание финансового состояния парт-
нера позволит оценить вероятность исполнения им, 
взятых на себя договорных обязательств, составить 
приемлемый график оплаты товаров и услуг, согла-
совать оптимальные условия сделок. Прогнозирова-
ние прибыли и убытков стратегического партнера 
помогает своевременно выявить ухудшения его фи-
нансового положения и реализовать процедуру ре-
гресса – взыскание задолженности. 

Интерес к ГРНС в финансовом планировании 
возрастает, систему внедряют крупные банки, инве-
стиционные, страховые и производственные пред-
приятия. Рассмотрим особенности использования 
глубоких рекуррентных нейронных сетей для про-
гнозирования прибыли и убытков. Астраханцева 
Ирина Александровна, Кутузова Анна Сергеевна, 
Астраханцев Роман Геннадьевич считают, что «Ре-
куррентная архитектура ГРНС позволяет эффек-
тивно обрабатывать последовательные данные, та-
кие как временные ряды финансовых показате-
лей»[2]. Временные ряды финансовых показателей 
состоят из нескольких скрытых слоев. Каждый из 
этих слоев последовательно преобразует входные 
данные. Таким образом, мы можем выделить ряд 
особенностей данного метода. Например, способ-
ность анализировать и использовать большие объ-
емы разнородных данных для дальнейшего прогно-
зирования (прогнозирование строится на анализе 
широкого спектра данных, которые могут включать 
в себя ценовые котировки, информацию торгов, 
макроэкономические индикаторы, новостной кон-
тент и тд.) и возможность учитывать предыдущие 
прогнозы, определять влияние факторов на при-
быль и убыток в деятельности стратегического парт-
нера, умение выявлять закономерности в финансо-
вых данных. Финансовые ряды состоят в сильной 
зависимости от полученных ранее прогнозов. 
Например, такие архитектуры ГРНС, как Long Short-
Tem Memory и Gated Recurrent Unit, обладают спо-
собностью к запоминанию и прогнозированию с уче-
том данного аспекта, что может влиять на точность 
прогноза. ГРНС может формировать навык адапти-
роваться к изменению рыночной среды, что позво-
ляет поддерживать высокую точность прогнозов в 
условиях экономической нестабильности.  

Для реализации ГРНС в целях прогнозирования 
прибыли и убытков стратегического партнера можно 
использовать различные языки программирования. 
Рассмотрим наиболее популярные из них, а также 
библиотеки используемые для обучения рекуррент-
ных нейронных сетей (см.табл.№1). 

 
Таблица 1. 
Наиболее популярные языки программирования 

№ п/п Язык программиро-
вания 

Наименование часто используе-
мые библиотеки 

1 Python TensorFlow, Keras, PyTorch 
2 R TensorFlow, Keras,nnet 
3 C++ TensorFlow ,Eigen,Dlib,Caffe 
4 Java TensorFlow, DeepLearing4j, Keras- 

Java 
 

Различные библиотеки и фреймворки для ма-
шинного обучения могут иметь разные типы лицен-
зий (открытые, проприетарные и др.), что может 
накладывать правовые ограничения на их распро-
странение. Чтобы избежать нарушения авторских 
прав разработчикам следует внимательно изучать 
лицензионные соглашения. При работе с финансо-
вой и личной информацией, нужно учитывать то, что 
выбор библиотеки с недостаточными мерами без-
опасности может создать правовые риски, связан-
ные с утечкой персональных данных или сведений 
Ноу-Хау. Следует учитывать возможность осу-
ществления технологического заброса конкурен-
тами неверных данных в систему, что приведет к не-
верному прогнозу. Таким образом, эксплуатация 
ГРНС с целью прогнозирования, поднимает важные 
вопросы, связанные с правовыми рисками кибер-
безопасности. Минбалеев А. В., Сторожакова Е. Э 
обращают наше внимание на то, что «в данном слу-
чае в основном используются классические меха-
низмы защиты и, если отсутствует согласие на об-
работку персональных данных и она осуществля-
ется вне обязательных требований, установленных 
федеральным законом, то имеется факт наруше-
ния»[10]. Ученые подчеркивают необходимость «по-
лучать согласие от пользователей на обработку их 
данных, особенно если они используются для обу-
чения моделей»[10]. О необходимости «обеспече-
ния защиты персональных данных и иной информа-
ции ограниченного доступа, объектов интеллекту-
альных прав», указывается в Указе Президента РФ 
от 10 октября 2019 г. N 490 "О развитии искусствен-
ного интеллекта в Российской Федерации", который 
определяет стратегические направления и цели 
развития ИИ. Таким образом, при формировании ис-
ходных данных для обучения ГРНС нужно произво-
дить предварительный анализ данных и их обра-
ботку с целью обезличивания. На этапе подготовки 
данных требуется выявить все элементы, содержа-
щие персональные данные, далее следует анони-
мизировать прямые идентификаторы или произве-
сти генерацию обобщенных данных. Данный про-
цесс должен сопровождаться обязательной доку-
ментальной фиксацией, что позволит в дальнейшем 
подтвердить принятие мер к соблюдению требова-
ний законодательства. Следует учитывать то, что 
конфиденциальные данные могут быть утрачены не 
только в результате кибератаки и несанкциониро-
ванного доступа, но и в результате передачи ее зло-
умышленникам самими сотрудниками. В целях кон-
троля использования данных неуполномоченными 
лицами и их дальнейшей утечки следует произвести 
ограничение доступа к исходным данным, а также 
назначить ответственных лиц за проведение перио-
дического аудита процесса обезличивания данных 
и соблюдения законодательства. Серьезные право-
вые риски при обучении ГРНС для прогнозирования 
прибыли и убытков могут последовать за использо-
ванием данных, содержащих запатентованную ин-
формацию, ноу-хау, авторские права третьих лиц. 
Финансовые данные и отчетности организаций, ис-
пользующиеся для прогнозирования прибыли и 
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убытков, как правило, относятся к сведениям, со-
ставляющими коммерческую тайну. Их передача 
третьим лицам подразумевает соблюдение режима 
коммерческой тайны, включая договоров о нераз-
глашении. Если в процессе аудита данных для обу-
чения ГРНС обнаружатся объекты интеллектуаль-
ной собственности, то следует рассмотреть возмож-
ность заключения лицензионных договоров, конфи-
денциальных соглашений (NDA), соглашений об ин-
теллектуальной собственности или соглашение о 
совместном исследовании и разработке. Заключе-
ние соглашений будет регулировать отношения 
между организациями, использующие данные для 
обучения ГРНС в финансовой области, содержащие 
запатентованную информацию или ноу-хау, а также 
затрагивающие авторские права третьих лиц. Сле-
дует учитывать вопросы возврата и уничтожения пе-
реданных данных по окончанию срока действия до-
говора. Получатель обязан вернуть или уничтожить 
переданные данные. Разработка внутренней поли-
тики предприятия и закрепление четких правил и 
процедур по использованию данных, содержащих 
интеллектуальную собственность, позволит опреде-
лить ответственных сотрудников и меры ответ-
ственности за нарушение установленных требова-
ний. Соблюдение данных мер позволит минимизи-
ровать риски нарушения в сфере защиты персо-
нальных данных, при использовании данных, содер-
жащие конфиденциальную информацию, ноу-хау и 
патентов. Традиционные ГРНС работают, как «чер-
ные ящики», пользователи не могут понять предпо-
сылки к выданным прогнозам. Результаты прогноза 
с помощью ГРНС не могут поддаваться логическим 
объяснениям, так как являются сложной самообуча-
ющейся системой. Таким образом, пользователь 
должен понимать, что правовая ответственность за 
принимаемые решения будет лежать на нем, так как 
обосновать принятое решение он не сможет. Чтобы 
избежать данного риска, следует разработать си-
стему обеспечения прозрачности и отчетности 
ГРНС по формированию прогнозов. Программиро-
вание «объясняющих» алгоритмов поможет рас-
крыть и сделать более прозрачной «внутреннюю ло-
гику» ГРНС, что будет способствовать выявлению 
ошибок в обучении нейронной сети и улучшению ка-
чества процесса прогнозирования. Введение регла-
мента дополнительной проверки сотрудником орга-
низации на протяжении всего процесса прогнозиро-
вания, разработка и принятие положений регулиру-
ющих данный процесс, позволит обосновать приня-
тые решения на основании прогнозов, полученных с 
помощью ГРНС. Применение перечисленных мер 
позволит снизить правовые риски принятия реше-
ний на основе прогнозов сформированных ГРНС на 
основании исходных данных.  

Учитывая результаты проведенного анализа, мы 
можем разработать подход применения глубоких 
рекуррентных нейронных сетей (ГРНС), учитываю-
щий экономические и правовые аспекты. Данный 
подход должен охватывать все этапы процесса 
внедрения и эксплуатации ГРНС – подготовитель-
ный этап, проектирование ГРНС, подбор и отбор 

данных, этап эксплуатации (процесс прогнозирова-
ния и принятия решений). Первый этап (подготови-
тельный этап) должен включать в себя оценку за-
трат на разработку, внедрение и эксплуатацию 
ГРНС, анализ потенциальной финансовой выгоды 
от применения нейронной сети в вопросе принятия 
бизнес-планирования, учет влияния внешних эконо-
мических факторов (рыночные условия, регулиро-
вание и т.д.) на производительность системы. Сле-
дует произвести предварительный правовой ана-
лиз, основывающийся на изучении нормативных 
правовых актов в области защиты персональных 
данных и авторских прав и интеллектуальной соб-
ственности, региональных и районных правовых ак-
тов, стандартов в области проектирования ИИ (в 
том числе нейронных сетей) и д.р. На данном этапе, 
следует разработать юридическую документацию, 
позволяющую урегулировать процесс проектирова-
ния и эксплуатации ГРНС, а также использование 
прогнозов для принятия управленческих решений. 
Успешные результаты даст совместная работа юри-
стов, экономистов и IT-специалистов на всех этапах 
внедрения и эксплуатации ГРНС. Разработка поша-
говой стратегии внедрения с оценкой рисков и 
управление организационными системами так же 
позволит минимизировать правовые и экономиче-
ские риски. Второй этап (проектирование) должен 
включать разработку механизмов обеспечения кон-
фиденциальности (внедрение средств защиты дан-
ных и управления доступом согласно нормативным 
требованиям) и прозрачности процесса прогнозиро-
вания, процесс интеграции «объясняющих» алго-
ритмов в ГРНС для повышения прозрачности про-
цесса прогнозирования. На третьем этапе (подбор и 
отбор данных) следует определить данные, кото-
рые будут использоваться для обучения нейронной 
сети, произвести выборку охраняемых и свободных 
данных. Необходимо обеспечить высокое качество 
и достоверность исходных данных для обучения 
ГРНС. Четвертый этап (эксплуатация) включает в 
себя непрерывный мониторинг, анализ и оптимиза-
цию процесса эксплуатации. Организация взаимо-
действия между функциональными подразделени-
ями для комплексного учета рисков и обучения пер-
сонала станут одним из инструментов оптимизации 
процесса эксплуатации системы. На данном этапе 
следует производить адаптацию ГРНС к правовым 
изменениям и анализ влияния и изменения эконо-
мических факторов. Регулярная правовая оценка 
изменений законодательной базы регулирования 
ГРНС и переоценка финансовых затрат на эксплуа-
тацию позволит обеспечить эффективное и рента-
бельное использование нейронной сети, а поддер-
жание актуальности и четкости использованных для 
обучения ГРНС данных повысит уровень точности 
прогнозирования прибыли и убытков стратегиче-
ского партнера.  

При использовании данного подхода внедрения 
следует оценить экономические и правовые риски. 
При оценивании точности прогнозирования учиты-
вается абсолютные отклонения прогнозных значе-
ний от фактических результатов, относительные от-
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клонения прогнозных значений от фактических ре-
зультатов, а также средние ошибки прогноза. На фи-
нансовый результат будут влиять изменения вы-
ручки, затрат, чистой прибыли, рентабельности. О 
эффективности использования нейронной сети бу-
дет говорить окупаемость затраченных финансовых 
средств в разработку и внедрение, а также выгода 
от применении ГРНС, выраженная в экономии ре-
сурсов и повышении конкурентоспособности. 

Оценивая правовые показатели, следует опре-
делить соответствие применения нейронной сети 
действующему законодательству. Для этого сле-
дует проанализировать процесс выполнения требо-
ваний по раскрытию информации, предприняты ли 
правовые меры по защите персональных данных и 
коммерческой тайны, соблюдаются ли нормы бух-
галтерского и налогового учета. О эффективности 
применения ГРНС можно судить по сокращению 
уровня таких показателей, как снижение количества 
претензий со стороны контролирующих органов и 
контрагентов, снижение уровня правовых наруше-
ний (уменьшение количества штрафов и санкции), 
отсутствие репутационных и финансовых потерь 
ввиду принятия стратегических мер по ликвидации 
правовых рисков. При оценивании эффективности 
внедрении ГРНС коллектив авторов предлагает ис-
пользовать шкалу оценивания (см.табл.№2).  

 
Таблица 2. 
Шкала оценивания эффективность внедрения ГРНС 

Уровень Экономический аспект Правовой аспект 
низкий Существенный уровень 

отклонений фактиче-
ских показателей от 
прогнозных. 
Наблюдается отрица-
тельное влияние на фи-
нансовые результаты 
предприятия. 

Выявлены несоответ-
ствия применения ГРНС 
согласно действующему 
законодательству. 
Наличие судебных спо-
ров и претензий, повлек-
шие значительные пра-
вовые и экономические 
последствия для пред-
приятия. 

средний Умеренный уровень от-
клонений фактических 
показателей от прогноз-
ных. 
Финансовые показатели 
стабильны. 

Выявлены частичные 
несоответствия приме-
нения ГРНС согласно 
действующему законода-
тельству. 
Наличие судебных спо-
ров и претензий, не по-
влекшие значительные 
правовые и экономиче-
ские последствия для 
предприятия. 

высокий Низкий уровень откло-
нений фактических по-
казателей от прогноз-
ных. 
Отмечается рост фи-
нансовой прибыли и 
снижение убытков 

Соответствия примене-
ния ГРНС согласно дей-
ствующему законода-
тельству. 
Отсутствие судебных 
споров и претензий 

 
Шкала позволит оценить эффективность внедре-

ния ГРНС с учетом экономического и правового ас-
пектов и принять меры по стабилизации процесса 
внедрения и эксплуатации. 

Обсуждение результатов исследования. Про-
веденное исследование подчеркивает важность 
комплексного подхода к внедрению и эксплуатации 
ГРНС. В разрешении вопросов прогнозирования 

прибыли и убытков стратегического партнера требу-
ется тщательная проработка не только архитектуры 
ГРНС, анализ экономических аспектов, но и обяза-
тельное приведение системы в соответствие с дей-
ствующим законодательством.  

Экономически аспект определяет необходи-
мость анализа затрат на разработку, внедрение, 
эксплуатацию, подбор и отбор финансовых данных 
для обучения ГРНС. Особую важность занимает не-
устойчивая экономическая ситуация в стране, тре-
бующая постоянного мониторинга и адаптации. 
Важность прогнозирования прибыли и убытков стра-
тегического партнера заключается так же в своевре-
менном принятии управленческих бизнес-решений 
и сокращению рисков получения убытков, что может 
способствовать формированию благоприятной фи-
нансовой среды на предприятии.  

Правовой аспект характеризуется важностью 
проведения юридической экспертизы не только на 
подготовительном этапе внедрения ГРНС, но и по-
стоянном мониторинге правовых изменений на всех 
этапах жизненного цикла системы. Четкое закрепле-
ние правил эксплуатации ГРНС может гарантиро-
вать соблюдение конституционных прав участников 
процесса обучения и пользователей нейронной 
сети. Особое внимание при подборе и отборе дан-
ных для обучения ГРНС следует уделять вопросам 
защиты персональных данных, авторских и исклю-
чительных прав. Следует учитывать ответствен-
ность пользователя за принятие решения на основе 
предложенного прогноза ГРНС. Механизм право-
вого регулирования может гарантировать соблюде-
ние прав граждан и предприятий, а четкие правовые 
рамки будут способствовать распространение и со-
вершенствование передовых технологий, повыше-
нию надежности финансового планирования в ре-
зультате сформированных ГРНС точных прогнозов. 
Разработанные комплексный подход внедрения и 
эксплуатации ГРНС и шкала оценивания эффектив-
ности позволят минимизировать экономические и 
правовые риски, оптимизировать затраты и обеспе-
чить соответствие действующему законодатель-
ству. Результаты исследования подчеркивают важ-
ность междисциплинарного (отрасли: технология, 
экономика, право) взаимодействия при внедрении 
ГРНС. 

 
Заключение. 
Применение ГРНС, для прогнозирования при-

были и убытков стратегического партнера, нахо-
дится в прямой зависимости от правовых и экономи-
ческих аспектов. В ходе исследования были рас-
смотрены особенности архитектуры ГРНС, проана-
лизированы основные языки программирования и 
их взаимодействие с библиотеками, позволяющие 
создавать, реализовывать и внедрять данную си-
стему в бизнес-процессы предприятий. В резуль-
тате анализа определены правовые и экономиче-
ские факторы, влияющие на процесс прогнозирова-
ния прибыли и убытков. Аргументирована необходи-
мость и важность приведения процесса программи-
рования и эксплуатации ГРНС в соответствие с дей-
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ствующим законодательством. Представлен ком-
плексный подход к применению ГРНС, учитываю-
щий технологические, правовые и экономические 
аспекты взаимодействия, который является ключе-
вым моментом эффективного применения ГРНС 
для прогнозирования прибыли и убытков стратеги-
ческого партнера.  
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Using deep recurrent neural networks to predict the profit and loss of a 

strategic partner: legal and economic aspects 
Tarasova N.K., Prom N.A., Lomakin N.I., Lomakin I.N., Yurova O.V. 
State University of Management, Volgograd State Technical University 
In the era of digital progress, machine learning methods open up new 

opportunities for modeling the dynamics of financial indicators of strategic 
partners, while remaining insufficiently researched in terms of compliance 
with legislative requirements. A proactive approach to interacting with key 
counterparties in a highly competitive business environment, studying and 
analyzing their financial results, and issues of legal regulation of the use of 
such data, is of particular importance. The use of confidential information, 
which includes audit and accounting statements, as well as forecast data 
on profits and losses of partner enterprises, must comply with the 
requirements of legislation in the field of personal data protection and trade 
secrets. The exchange and use of financial information between 
organizations and their partners imposes liability for possible losses 
resulting from the provision of false information, responsibility for the 

disclosure of confidential information about the financial condition of the 
organization. The development of a methodology for using deep recurrent 
neural networks to predict the profits of strategic partners should be carried 
out taking into account ethical aspects and compliance with the principles 
of fairness and transparency in the decision-making process. Taking into 
account economic and legal aspects will improve the effectiveness of 
interaction with strategic partners and reduce financial risks. Timely 
forecasting of the deterioration of the financial condition will allow taking 
measures to reduce accounts receivable and search for new 
counterparties, initiate negotiations on increasing supply volumes, which 
will help reduce the risk of lost profits. This forecasting method will reduce 
the risks of unfulfilled contractual obligations and the occurrence of legal 
disputes and the application of penalties for non-compliance with legal 
norms. In addition to reducing financial and legal risks, an advanced 
forecasting approach will reduce the risks of inefficient implementation of 
business technology, the possibility of failures in the data processing 
system leading to inaccurate estimates. The developed approach of using 
deep recurrent neural networks, taking into account economic and legal 
aspects, will contribute to the accuracy of profit and loss forecasts. The 
results of the study can be useful for the implementation of the activities of 
specialists in the field of artificial intelligence, financial analysis, 
economists, lawyers in the field of digital law. 

Keywords: deep recurrent neural net-works, machine learning, databases, profit 
forecasting, loss forecasting, strategic partnership, legal aspects, legal 
risks, ethical constraints, financial analysis, financial risks, legal liability. 
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Цифровизация лесной отрасли как элемент борьбы  
с незаконной рубкой лесов в Российской Федерации 
 
 
 
Дмитриев Роман Сергеевич 
аспирант, Институт законодательства и сравнительного правове-
дения при правительстве Российской Федерации, 
dmromka@ya.ru 
 
В статье рассмотрена цифровизация лесной отрасли Российской 
Федерации, которая является инструментом для улучшения кон-
троля за незаконной вырубкой леса. На сегодняшний день лес-
ная отрасль страдает от незаконной вырубки и неправомерной 
эксплуатации лесных ресурсов, что приводит к значительным 
экологическим, экономическим и социальным проблемам. Автор 
раскрывает особенности системы, ЛесЕГАИС, которая стала 
важным инструментом в борьбе с незаконной рубкой лесов, а 
также указывает на перспективы развития способов охраны в 
сфере лесных отношений. 
Ключевые слова: лесная отрасль; незаконная рубка; цифрови-
зация, перспективы развития охраны лесного сектора. 
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рации в 2021 году. Государственный доклад. — М.: Минприроды 
России, МГУ имени М.В.Ломоносова 2022. — 184 с 
2 Обзор практики применения судами положений главы 26 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации об экологических пре-
ступлениях (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24 июня 2022 

Цифровизация лесной отрасли в Российской Феде-
рации-это одно из важнейших направлений разви-
тия лесного хозяйства в нашей стране. Современ-
ные технологии позволяют значительно повысить 
эффективность использования лесных ресурсов, 
снизить затраты на их добычу и обработку, а также 
улучшить экологическую обстановку в лесах. 

По массовым оценкам экспертов доля Россий-
ской Федерации по запасам лесных ресурсов со-
ставляет около четверти всех запасов мира. В 2021 
году площадь лесов составляет 1187,8 млн га, вклю-
чая 794,8 млн га, покрытых лесной растительно-
стью, из которых 69,7% являются ценными поро-
дами, согласно отчету Росстата.1 

В общей структуре уголовных дел, связанных с 
экологическими преступлениями, доля таких дел со-
ставляет около 1,3%, согласно данным Судебного 
департамента при Верховном Суде, при этом, число 
осужденных за экологические преступления в 2021 
году увеличилось на 12,2% по сравнению с 2020 го-
дом. Статьей, по которой наибольшее привлечение 
к ответственности, является – незаконная рубка 
лесных насаждений (ст. 260 УК). Это 49,2% от всех 
осужденных за экологические преступления.2 

Одним из ключевых элементов цифровизации 
лесной отрасли является использование геоинфор-
мационных систем3. Они позволяют собирать и 
анализировать данные о лесах, их состоянии и по-
тенциальных ресурсах. Это позволяет оптимизиро-
вать процессы лесоуправления, улучшить планиро-
вание заготовки леса и его транспортировки, а также 
повысить качество контроля за лесными ресурсами. 
Еще одним важным элементом цифровизации лес-
ной отрасли является использование дистанцион-
ного зондирования Земли. С помощью спутниковых 
снимков и других технологий можно получать ин-
формацию о состоянии лесов, их площади, плотно-
сти и структуре. Это позволяет более точно опреде-
лять места лесных пожаров, контролировать сани-
тарные рубки и обнаруживать незаконную вырубку 
леса. 

Также цифровизация лесной отрасли включает в 
себя использование различных программных си-
стем и технологий, которые позволяют автоматизи-
ровать процессы лесоуправления. Например, с по-

г.) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420088// (дата 
обращения 10.03.2023). 
3 Гусева А.В. Геоинформационные системы (научная статья)// 
Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-тех-
нический журнал)- 2013, с. 50 
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мощью системы мониторинга лесов можно отслежи-
вать состояние лесов в режиме реального времени 
и быстро реагировать на любые изменения.1 

Среди стран, которые успешно внедрили инфор-
мационные технологии для охраны лесов, можно 
выделить Финляндию, Швецию, Канаду и США. Они 
активно используют системы геоинформационных 
технологий, дистанционного зондирования земли и 
другие современные программные продукты для 
сбора и анализа данных о лесах. 

В Финляндии, например, существует националь-
ная система мониторинга лесов, которая позволяет 
отслеживать состояние лесов в режиме реального 
времени. Система использует данные, полученные 
с помощью спутниковых снимков и других техноло-
гий, и позволяет быстро реагировать на любые из-
менения в состоянии лесов.2 

Швеция также активно использует геоинформа-
ционные технологии для сбора и анализа данных о 
лесах3. В стране создана система, которая позво-
ляет автоматически обрабатывать данные о состо-
янии лесов, их площади и структуре, а также о неза-
конной вырубке леса. Это позволяет быстро реаги-
ровать на любые нарушения и улучшать систему 
охраны лесов. 

В Канаде и США также успешно используются 
информационные технологии для охраны лесов4. 
Например, в Канаде существует система монито-
ринга лесных пожаров, которая позволяет быстро 
обнаруживать и локализовывать возгорания. В США 
создана система, которая позволяет автоматически 
обрабатывать данные о состоянии лесов и их потен-
циальных ресурсах. 

Зарубежный опыт внедрения информационных 
технологий в области охраны лесной отрасли явля-
ется важным источником для России, которая также 
старается использовать современные технологии 
для улучшения системы управления лесами и 
охраны их ресурсов, но образует вопрос: насколько 
данный опыт применим для России. Применение 
опыта зарубежных стран в России затрудняется по 
определнным причинам: 

1.Во-первых, при применении и активном исполь-
зовании современных цифровых технологий бизнес 
будет вынужден становиться прозрачным для про-
верок со стороны государственных органов.  

2.Во-вторых, лица, извлекающие прибыль из 
лесной отрасли, будут обязаны оплачивать все 
установленные государством платежи, что нарушит 
коррупционный механизм изъятия природоресурс-
ной ренты частными лицами. 

3.В-третьих, компьютерные системы смогут ана-
лизировать и вычислять возможный объем заготов-

                                                 
1 Жаворонкова Н.Г., Выпханова Г.В. Правовые проблемы и 
направления совершенствования государственного управления 
в области лесных отношений // Lex russica. 2018. N 2.1 с 78-93 
2 Ислакаева Г.Р. Реформы Финской лесной отрасли, обеспечив-
шие ее мировой уровень (научная статья)// Региональная эконо-
мика: теория и практика-2017, вып.3, с. 553-564 
3 Атрощенко О.А, Минкевич С.И, Буй А.А. система инвентариза-
ции и учета лесов в Швеции (научная статья) //Труды БГТУ. Се-
рия 1: Лесное хозяйство, природопользование и переработка 
возобновляемых ресурсов-2012-с.23-25 

ленной древесины. Подобные мероприятия услож-
нят работу бизнесу, который формально работает 
официально, но большую часть прибыль скрывает 
от надзора государственных органов. 

Решая вопрос защиты и охраны лесов от пре-
ступного посягательства, возникают проблемы зако-
нодательного регулирования, которые выражаются 
в:  

- Разрушение системы лесоуправления, лесо-
охраны, научных организаций и подготовки кадров; 

- Отсутствие эффективных мер для восстановле-
ния лесов; 

- Недостатки аукционной формы лесопользова-
ния; 

- Проблемы, связанные с ценообразованием в 
лесной отрасли; 

Несмотря на вышеуказанные проблемы, в Рос-
сийской Федерации для обеспечения прозрачности 
и контроля в лесной отрасли была создана Единая 
государственная автоматизированная информаци-
онная система учёта древесины и сделок с ней, или 
ЛесЕГАИС5. Эта система позволяет автоматизиро-
вать учёт древесины, транспортировку и продажу 
лесных ресурсов, а также обеспечивает доступ к ак-
туальной информации для всех участников рынка. 

Использование ЛесЕГАИС является обязатель-
ным для всех участников лесного хозяйства, вклю-
чая лесопильные и деревообрабатывающие пред-
приятия, лесозаготовительные организации, лесни-
чества и лесохозяйственные организации. 

Система ЛесЕГАИС позволяет автоматизиро-
вать учёт древесины от момента её вырубки до мо-
мента продажи. Каждый лесорубочный участок 
имеет уникальный идентификатор, и информация о 
каждой вырубке вносится в систему. Это позволяет 
контролировать объёмы вырубки и убедиться, что 
лесорубочные работы проводятся в соответствии с 
правилами и нормами. 

После вырубки древесина транспортируется на 
лесозаготовительные базы, где происходит её пер-
вичная обработка. Информация о транспортировке 
и обработке древесины также вносится в систему. 
Это позволяет контролировать объёмы и качество 
древесины на всех этапах её переработки. Затем 
древесина продается на торгах, и информация о 
продаже также вносится в систему. Это позволяет 
контролировать объёмы продаж и убедиться, что 
цены на древесину формируются на основе рыноч-
ных условий. 

Использование ЛесЕГАИС позволяет повысить 
прозрачность и контроль в лесной отрасли, улуч-
шить управление лесами и повысить эффектив-
ность использования лесных ресурсов. Это в свою 
очередь способствует развитию лесной отрасли. 

4 Хозяинов, А. С., Большаков, Н. М. (2012). Изучение зарубежного 
опыта организации государственного управления воспроизвод-
ством лесов: США, Канада, Финляндия. Корпоративное управле-
ние и инновационное развитие экономики Севера: Вестник 
Научно-исследовательского центра корпоративного права, 
управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского госу-
дарственного университета, (2), 10. 
5 Официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://rosleshoz.gov.ru / 
(дата обращения 10.03.2023) 
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В ту же очередь ЛесЕГАИС является важным ин-
струментом в борьбе с незаконной рубкой лесов в 
Российской Федерации. Леса России продолжают 
подвергаться незаконной вырубке, которая в свою 
очередь приводит к серьезным экологическим про-
блемам, таким как уменьшение площади лесов, 
нарушение биологического равновесия, угроза 
жизни диких животных и потеря биоразнообразия. 
Кроме того, незаконная рубка лесов создает нерав-
ные условия конкуренции для легальных производи-
телей древесины и снижает доходы государства от 
налогов на лесную продукцию. 

В этом контексте, ЛесЕГАИС стала важным ин-
струментом в борьбе с незаконной рубкой лесов. 
Система позволяет централизованно отслеживать 
перемещения древесины от места ее заготовки до 
места ее конечного использования. Система также 
позволяет контролировать сделки с древесиной, та-
кие как продажи, покупки и перемещения. Контроль 
над всеми этими процессами, предоставляемый Ле-
сЕГАИС, позволяет уменьшить количество неза-
конно заготовленной древесины на рынке, повы-
шает прозрачность сделок с древесиной и обеспе-
чивает более эффективный мониторинг действий 
лесопользователей. Это также улучшает работу гос-
ударственных инспекций, ответственных за кон-
троль за использованием лесов и приводит к умень-
шению незаконной рубки. 

Благодаря системе ЛесЕГАИС, за девять меся-
цев 2022 года объемы незаконной рубки снизились 
до рекордно низкого уровня за 16 лет и составили 
450 тыс. куб. это на 15% ниже уровня аналогичного 
периода 2021 года. 

Но несмотря на эффективность внедрения Еди-
ной государственной автоматизированной инфор-
мационной системы учёта древесины и сделок с ней 
и способствующему статистическому снижению не-
законных рубок, ЛесЕГАИС порождает новые спо-
собы совершения преступлений. 

Учитывая, что создается опасность создания 
коррупционных схем лицами, ответственными за 
внесение информации в цифровые системы, то сле-
дует применять не только положения Уголовного ко-
декса предусматривающие уголовную ответствен-
ность за незаконную рубку лесных насаждений1.  

Так, лица, которые сознательно и с корыстными 
целями игнорируют цифровизацию и/или вводят 
ложные данные в систему, например, изменяя 
назначение земельных участков, должны нести уго-
ловную ответственность. Например, к таким лица 
следует применять положения статьи 285.3. УК РФ, 
которая определяет ответственность за внесение в 
единые государственные реестры заведомо недо-
стоверных сведений.2 

 
Таким образом, цифровизация лесной отрасли 

может улучшить контроль за незаконной вырубкой 
леса, что является одной из основных проблем в 

                                                 
1 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-
ФЗ (ред. от 29.12.2022) // 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/ (дата об-
ращения 10.03.2023) 

лесном хозяйстве в России. Цифровые технологии 
могут помочь в проведении мониторинга за выруб-
кой и перевозкой древесины, что позволит более 
точно определять места незаконной вырубки и при-
нимать меры по ее предотвращению. ЛесЕГАИС яв-
ляется важным инструментом и позволяет государ-
ственным инстанциям лучше контролировать пере-
мещения древесины и сделки с ней, что способ-
ствует более эффективной защите лесов и экологи-
ческой устойчивости, но она еще не совершена и 
требует более детального улучшения и внедрения в 
процессы лесной охраны. 
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The article discusses the digitalization of the forest industry of the Russian 

Federation, which is a tool to improve control over illegal logging. Today, 
the forest industry suffers from illegal logging and illegal exploitation of 
forest resources, which leads to significant environmental, economic and 
social problems. The author reveals the features of the system, LesEGAIS, 
which has become an important tool in the fight against illegal logging, and 
also points to the prospects for the development of methods of protection 
in the field of forest relations.. 
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Профилактика коррупционного поведения у военнослужащих 
войск Национальной гвардии Российской Федерации 
 
 
 
Суховецкая Елена Юрьевна 
кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики Новосибирского военного 
ордена Жукова института имени генерала армии И.К. Яковлева 
войск национальной гвардии Российской Федерации 
 
В данной статье рассматриваются многогранные факторы кор-
рупции, акцентируя внимание на её глубоких исторических кор-
нях и современных проявлениях, включая проникновение в воен-
ные структуры и государственные институты. Основываясь на 
анализе теоретических основ коррупции и эффективности анти-
коррупционных стратегий, были исследованы, как законодатель-
ные и профилактические меры, которые могут помочь в борьбе с 
этим разрушительным явлением. В работе исследуется опыт за-
рубежных государств в противодействии коррупции.Подчеркива-
ется необходимость комплексного подхода в профилактике для 
минимизации коррупционных действий среди военнослужащих. 
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционные меры, госу-
дарственные институты, военнослужащие, профилактика корруп-
ции,противодействие, исторический контекст, стратегии борьбы 
с коррупцией. 
 

Введение 
Коррупция сегодня выступает сильным препят-

ствием для прогресса и стабильности как обще-
ственных, так и государственных институтов, влияя 
отрицательно на соблюдение принципов правового 
государства и демократии. Признаки этого явления 
видны еще в исторических эпохах, оставаясь акту-
альной проблемой, подчеркиваемой утверждени-
ями Аристотеля о нужде в законодательных мерах 
для ограничения коррупционных действий среди 
госслужащих. Коррупция проникает в каждую сферу 
общественной жизни, что делает борьбу против нее 
особенно актуальной в современном мире. Даже в 
сфере военной службы, несмотря на активные уси-
лия, проблема остается нерешенной, представляя 
собой растущую угрозу для национальной безопас-
ности. 

Данный аналитический проект направлен на раз-
бор процессов появления и распространения кор-
рупционных действий в разнообразных областях, 
включая Вооруженные силы и другие силовые 
структуры, с целью создания результативных подхо-
дов к борьбе с данным разрушительным феноме-
ном. В ходе исследования предполагается проведе-
ние изучения теоретических основ коррупции, ее 
причин и обстоятельств, которые содействуют ее 
укреплению, а также анализ действующих стратегий 
и методов антикоррупционной деятельности, реали-
зуемых как внутри страны, так и на международной 
арене.  

Продуманная конструкция профилактических 
мер, направленных на предотвращение правонару-
шений коррупционного характера, создает устойчи-
вую методологическую основу для профилактики 
коррупции, выделяя ее как стратегически важное 
направление борьбы с коррупционными проявлени-
ями на территории нашей страны. 

 
Основная часть 
В современных обществах коррупция зарекомен-

довала себя как одна из первостепенных проблем, 
обладающая глубокими историческими корнями, о 
чём свидетельствует мнение Аристотеля, который 
утверждал: «Самое главное при всяком государ-
ственном строе – это посредством законов и осталь-
ного порядка устроить дело так, чтобы должност-
ным лицам невозможно было наживаться» [7]. 

Коррупционные деяния охватывают все слои об-
щества и затрагивают каждого из его членов, по-
скольку способствуют деморализации личности и 
способны искажать моральные ориентиры. Особую 
опасность такие явления представляют, когда они 
интегрируются в структуры гражданского общества, 
а также в системы государственной власти, затраги-
вая государственных и муниципальных служащих.  
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В академических исследованиях термин «кор-
рупция» часто трактуется как использование долж-
ностных полномочий для извлечения личных или 
третьих лиц материальных и нематериальных вы-
год, что может проявляться как через активные дей-
ствия, так и через бездействие в злоупотреблении 
вверенной властью. Согласно Федеральному за-
кону «О противодействии коррупции», коррупция 
может включать обещание, предложение или 
предоставление взяток должностному лицу для со-
вершения незаконных операций. 

Конкретные профилактические меры, направ-
ленные на предотвращение коррупционных право-
нарушений, выполняют основную функцию в меха-
низме борьбы с коррупцией, равно как и разработка 
четкой организационной структуры, создавая тем 
самым методологическую основу для профилак-
тики. При этом стоит подчеркнуть, что список таких 
профилактических мер имеет универсальное при-
менение в различных отраслях благодаря широкому 
кругу участников, включая как государственные, так 
и негосударственные структуры, организации граж-
данского общества и отдельных граждан [1]. 

Концепция профилактики коррупции охватывает 
ряд мер, цель которых — предупреждение, выявле-
ние и пресечение коррупционных действий, вклю-
чая разработку и реализацию политик, правил и 
процедур, направленных на снижение возможно-
стей для коррупции и укрепление институциональ-
ной прозрачности и ответственности. В России ак-
тивное противодействие коррупции на уровне зако-
нодательства стало развиваться относительно не-
давно и ещё требует усовершенствования. Эволю-
ция антикоррупционного законодательства марки-
рует несколько важных фаз, начиная с времён пост-
советской эры, а исторически проблема коррупции 
в России связана с доминированием авторитета 
власти над правом, что, в условиях рыночных пре-
образований 90-х и отсутствия эффективного обще-
ственного контроля, усугубило данный феномен [9]. 

Законодательные акты, ориентированные на 
противодействие коррупции, начали формиро-
ваться с совершенствования уголовного законода-
тельства, различных федеральных законов, подчер-
кивающих необходимость поддержания прозрачно-
сти и ответственности в государственной службе [5]. 

Современное российское законодательство уде-
ляет повышенное внимание цифровизации и созда-
нию технологических решений, которые направ-
лены на повышение уровня антикоррупционного об-
разования среди должностных лиц и граждан, вклю-
чая применение электронных приложений, предо-
ставляющих доступ к нормативно-правовой базе и 
возможность получения онлайн-консультаций, об-
легчающих процесс мониторинга и составления от-
чётов по антикоррупционным вопросам. Стоит отме-
тить, что успешность антикоррупционных усилий 
опирается на точное определение неправомерных 
действий и внедрение в законодательство ясных 
ограничений и запретов, а в академической среде 
особо подчеркивается, что установленные законо-
дательством ограничения и нормы должны быть 

ясно классифицированы и интегрированы в систему 
антикоррупционных инициатив [2]. 

Коррупционные действия среди военнослужа-
щих в России создают комплексную и сложную про-
блематику, подчеркиваемую закрытостью военной 
структуры. На основе исследований Артема Вол-
кова, проведенных в Дальневосточном регионе РФ, 
становится очевидным, что проникновение корруп-
ции в армейские ряды представляет собой угрозу 
для оборонной мощи страны, ведь такие действия 
ослабляют эффективность публичного администри-
рования и ставят под риск как внутреннюю, так и 
внешнюю независимость государства [4]. 

Основная сложность, охватывающая коррупци-
онные проявления среди военнослужащих, заклю-
чается в проблемах организации антикоррупцион-
ных инициатив, особенно в контексте обеспечения 
открытости действий государственных структур.  

Анализ судебной практики показывает, что 
уменьшение коррупции в сфере военной службы 
коррелирует с эффективностью применяемых санк-
ций и подчеркивает скрытный характер таких пре-
ступлений. Согласно статистике Министерства обо-
роны РФ, наблюдается уменьшение показателей 
коррупционной преступности на 23%, с 2007 по 2011 
годы, что свидетельствует о положительном влия-
нии проведенных реформ и усилении контрольных 
механизмов в армии. 

Структура и стратегическая роль войск нацио-
нальной гвардии РФ в системе обеспечения нацио-
нальной безопасности, обусловлена необходимо-
стью противодействия коррупционным угрозам. 
Обязанности и полномочия, закрепленные в Феде-
ральном законе «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации», предусматривают необхо-
димость всестороннего нормативного управления, в 
том числе точного контроля за бюджетными ассиг-
нованиями и материально-техническими ресур-
сами, и хотя предпринимаются шаги к законодатель-
ному урегулированию, остается явная потребность 
в уточнении закона, особенно в аспекте финансо-
вого управления, усиливающего риски коррупции 
[3]. 

Федеральная служба войск национальной гвар-
дии РФ, занимая значительную долю в расходах 
государственного бюджета в оборонном секторе, 
столкнулась с рядом коррупционных проблем, вклю-
чая злоупотребления в рамках государственных за-
купок, коррупцию при осуществлении аутсорсинга 
работ и распределении финансовых средств, ока-
зывая тем самым негативное воздействие на всю 
оборонную сферу.  

Анализ показывает, что усиление коррупционных 
проявлений в войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации связано с комплексом внутрен-
них и внешних факторов, которые способствуют со-
вершению коррупционных правонарушений. Среди 
внутренних факторов особенно выделяются недо-
статки в законодательной системе и постоянные 
корректировки в сфере экономического законода-
тельства, создающие благоприятные условия для 
коррупции. Организационно-экономические фак-
торы, включая слабость контрольных механизмов и 
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громоздкую бюрократическую структуру, способ-
ствуют укреплению коррупционных тенденций, в то 
время как культурно-исторические аспекты, напри-
мер, привычки к непотизму и связям, углубляют кор-
рупционные практики в обществе [6]. 

В категорию внешних факторов попадает глоба-
лизация и международные экономические связи, ко-
торые могут одновременно способствовать повы-
шению уровня контроля и прозрачности, но также и 
порождать дополнительные риски и условия для 
коррупционных действий. Международная полити-
ческая обстановка и санкции оказывают воздей-
ствие на экономику страны, усиливая коррупцион-
ные риски на различных уровнях управления. 
Острота проблемы коррупции в войсках подчерки-
вается стабильно растущими показателями о кор-
рупционной преступности , что требует переосмыс-
ления методов противодействия и усиления уголов-
ной .ответственности. 

Анализ психологических и социальных факторов, 
влияющих на рост коррупции в войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации, выявляет мно-
жество элементов, способствующих склонности к 
коррупционным проявлениям. Психологические 
элементы включают черты, такие как стремление к 
власти, алчность и слабость перед искушениями. 
Социальные факторы часто связаны с корпоратив-
ной культурой, где может существовать неформаль-
ное правило терпимости или даже поощрения кор-
рупционных действий как среди руководства, так и 
среди подчиненных. 

Исследования, выявляющие влияние социаль-
ного окружения и устоявшихся норм в организации 
на коррупционное поведение, имеют также значе-
ние. Они показывают, что в условиях, где коррупция 
является обыденностью, новички в коллективе мо-
гут принимать и адаптироваться к таким действиям 
как к допустимому поведению, образуя тем самым 
непрерывный цикл коррупционных правонаруше-
ний. Данные выводы подтверждаются исследовани-
ями, акцентирующими внимание на необходимость 
внедрения комплексных стратегий, нацеленных на 
модификацию корпоративной культуры и укрепле-
ние индивидуальной ответственности каждого воен-
нослужащего и сотрудника. 

Превентивные меры против коррупции среди во-
еннослужащих акцентируются на воспитании анти-
коррупционного мировоззрения в армии, продолжа-
ясь вплоть до завершения карьеры, при этом обуче-
ние сотрудников основам законодательства о 
борьбе с коррупцией и осведомленности о послед-
ствиях коррупционных действий для личного разви-
тия и национальной безопасности занимает цен-
тральное место в этом процессе. Развитие корпора-
тивной культуры, построенной на принципах чести и 
законности, является другой важной составляющей 
превентивных усилий, где командиры всех степеней 
выступают активными участниками, демонстрируя 
соблюдение законов и норм поведения, тем самым 
укрепляя социальную ответственность и предан-
ность службе. 

Инициативы, направленные на устранение кор-
рупции в войсках национальной гвардии, направ-
лены на создание условий, где коррупционные пра-
вонарушения не только критикуются, но и активно 
пресекаются через образовательные программы, 
системы контроля и надзора, а также за счет при-
мера, демонстрируемого высшим руководством. 
Успех в борьбе с коррупцией обеспечивается через 
взаимодействие всех уровней военного управления 
и личный вклад каждого военнослужащего. В Воору-
женных силах Российской Федерации, а также дру-
гих войсках и воинских формированиях, в которых 
предусмотрена военная служба, изолированность и 
закрытость способствует возникновению условий, 
благоприятных для коррупционных нарушений со 
стороны должностных лиц, особенно при недоста-
точной проверке их действий контролирующими ор-
ганами и обществом. 

В Вооруженных Силах, а также в войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации наиболее 
распространенными формами коррупционных нару-
шений считаются следующие:  

– злоупотребление должностными полномочи-
ями по статье 285 Уголовного кодекса РФ;  

– нецелевое расходование бюджетных средств 
согласно статье 285.1 УК РФ;  

– нецелевое расходование средств из государ-
ственных внебюджетных фондов по статье 285.2 УК 
РФ; 

– превышение должностных полномочий по ста-
тье 286 УК РФ;  

– получение взятки, описанное в статье 290 УК 
РФ;  

– дача взятки по статье 291 УК РФ;  
– участие в посредничестве во взяточничестве, 

зафиксированное в статье 291.1 УК РФ;  
– служебный подлог, согласно статьи 292 УК РФ. 
На графике ниже представлена динамика коли-

чества коррупционных преступлений в Вооружен-
ных Силах РФ за период с 2010 по 2020 год. Из гра-
фика видно, что количество преступлений снижа-
ется с каждым годом, что может свидетельствовать 
об эффективности внедряемых антикоррупционных 
мер (График 1). 

 

 
График 1 – Динамика коррупционных преступлений в Воору-
женных силах РФ 
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Среди основных факторов, формирующих харак-
теристики коррупционных процессов в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации и других силовых 
структурах, выделяются следующие элементы:  

1) централизация управления и структурная 
иерархия;  

2) ограничения в прозрачности и минимальный 
уровень общественного контроля;  

3) комплексность и обширность государственных 
оборонных заказов;  

4) значительная зависимость персонала от ре-
шений вышестоящих руководителей;  

5) отсутствие достаточно эффективных систем 
контроля и воздействия в случаях коррупционных 
нарушений;  

6) социально-психологические факторы, влияю-
щие на поведение персонала. 

Основными факторами, способствующими воз-
никновению коррупции в армейских структурах, яв-
ляются:  

– уменьшение эффективности деятельности 
офицерского состава по предотвращению коррупци-
онных правонарушений в подразделениях;  

– отсутствие дисциплины среди военнослужа-
щих, которые стремятся к нечестному приобрете-
нию материальных благ;  

– снижение активности контрольных органов 
внутри ведомства, нерешительные действия комис-
сий по контролю за соблюдением служебных норм;  

– неэффективность реализуемых мероприятий 
по укреплению дисциплины и предотвращению пра-
вонарушений, отсутствие комплексного подхода к 
управлению порядком [8]. 

Для эффективной профилактики и борьбы с кор-
рупцией в войсках национальной гвардии рекомен-
дуется принятие следующих мер:  

– укрепление правовой основы через разработку 
и совершенствование детальных нормативных ак-
тов, устанавливающих четкие запреты и обязатель-
ства для военнослужащих, сопровождаемые стро-
гими санкциями за нарушения;  

– организация систематических образователь-
ных мероприятий, включая семинары и тренировки 
по антикоррупционной тематике;  

– создание механизмов для обеспечения про-
зрачности операций, особенно в сферах закупок и 
распределения ресурсов;  

– внедрение систем независимого мониторинга и 
аудита, обеспечивающих регулярную проверку дея-
тельности подразделений; подверженных коррупци-
онным рискам  

– разработка эффективной системы вознаграж-
дений и санкций, которая мотивирует к соблюдению 
законности и строго наказывает за коррупционные 
действия;  

– усиление общественного контроля через актив-
ное вовлечение гражданского населения в надзор 
за военными организациями. 

Борьба с коррупцией в военных ведомствах раз-
ных государств включает множество мер и методик, 
доказавших свою эффективность на мировой арене. 
В Соединенных Штатах, к примеру, результатив-
ность антикоррупционных действий обеспечивается 

через строгую законодательную базу, регламенти-
рующую правила приема подарков государствен-
ными работниками и предусматривающую строгие 
меры воздействия за любые нарушения, тогда как в 
Сингапуре с 1952 года функционирует сложная си-
стема противодействия коррупционным действиям, 
включающая ряд законов, направленных на борьбу 
с коррупцией как в государственном, так и в частном 
секторах, и на изъятие незаконно нажитых средств, 
при этом государство активно задействует возмож-
ности медиа и механизмы общественного контроля 
для обеспечения высокого уровня открытости и про-
зрачности в действиях государственных структур. 

Изучение опыта Китая, Южной Кореи и Синга-
пура показывает несколько моментов, которые 
могли бы быть адаптированы для России: в Китае 
уделено внимание строгим антикоррупционным за-
конам и открытому освещению судебных процессов 
по коррупционным делам, в то время как Сингапур 
делает упор на прозрачность и активное вовлече-
ние граждан в надзор за работой государственных 
органов. 

Для успешной адаптации зарубежных методик в 
России критически важно придерживаться основ 
правового государства, включая разделение вла-
стей, неукоснительное преобладание закона и тща-
тельное уважение прав и свобод личности. 

Таким образом, важнейшим принципом борьбы с 
коррупцией является гласность и прозрачность дея-
тельности военной организации государства. Необ-
ходимо привлечение к этой деятельности средств 
массовой информации, общественности и граждан, 
а также создание обстановки нетерпимости и осуж-
дения любого факта проявления коррупции на всех 
уровнях. 

 
Заключение 
В заключение нашего анализа по профилактике 

коррупционных правонарушений среди личного со-
става войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации, следует выделить, что эффективность ан-
тикоррупционных усилий определяется не только 
целесообразностью в законодательном регулирова-
нии и усилении ответственности, но и требует мно-
гоаспектного подхода, который охватывает образо-
вательные программы, культивирование корпора-
тивных ценностей и активное включение обще-
ственности в контрольные процессы. Международ-
ный опыт показывает, что применение только зако-
нодательных мер недостаточно для коренного 
устранения коррупции, и подчеркивает необходи-
мость внедрения системы прозрачного мониторинга 
и проверок, охватывающей все уровни иерархии, от 
высших до нижних эшелонов власти. 

Профилактические меры против коррупции в во-
енных ведомствах должны направляться на коррек-
цию восприятия коррупции как неприемлемого пове-
дения, что стимулируется через образовательные 
программы правовой подготовки военнослужащих. 
Необходимость заключается в усилении функций 
военных командиров, которые должны служитьв об-



 140 

№
 5

 2
0
2
4
 [
З
и
В

] 
 

разцами нравственности, демонстрируя собствен-
ным примером недопустимость коррупционных пра-
вонарушений.  

Признание того, что без активного вовлечения и 
поддержки со стороны общества, средств массовой 
информации и активной гражданской позиции эф-
фективное противодействие коррупции невоз-
можно, является фундаментальным. 
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В данной статье рассматриваются мотивы и цели действий, 
включая преступные, которые требуют систематизации в теории 
и практике уголовного права. Мы в работе подчеркнули особен-
ность многоуровневого анализа преступлений для правоприме-
нительной деятельности, акцентируя внимание на этапах квали-
фикации, начиная с анализа фактов и заканчивая правовым 
оформлением результатов. Исследование использует методику, 
основанную на законодательных актах и правоприменительной 
практике. В статье также обсуждаются сложности, возникающие 
в процессе квалификации, и необходимость регулярного обнов-
ления уголовно-правовой базы для адаптации к изменениям в 
обществе и законодательстве. 
Ключевые слова: мотивы, цели, квалификация преступлений, 
уголовное право, правоприменение, законодательство, судебная 
практика, мотивационная структура. 
 

Введение 
В нашем исследовании анализируются мотивы и 

цели различных действий, в том числе преступных, 
которые проявляются в разнообразных формах и 
регулируются законами, подчеркивая неотложность 
их систематизации как в теории, так и на практике. 
Проблемы систематизации и определения крите-
риев преступлений всегда остаются релевантными 
в области правоприменения и академических изыс-
каний, поскольку они требуют многоуровневого ана-
лиза действий с учетом существующих норм уголов-
ного права. Основываясь на нынешнем законода-
тельстве, процесс этот включает ряд этапов: от ана-
лиза доказательств по делу и выбора соответству-
ющего уголовно-правового положения до правового 
оформления итогов. 

Наше исследование базируется на методике, 
включающей применение законодательных актов, 
анализ правоприменительной практики и академи-
ческих источников, обеспечивающих систематизи-
рованный подход к рассмотрению и разрешению во-
просов определения природы преступлений. Одним 
из существенных элементов становится раскрытие 
и толкование мотиваций и задач, лежащих в основе 
преступных поступков, что предполагает углублен-
ное изучение как законодательных преобразований, 
так и социокультурных сдвигов в обществе. 

Научная и практическая ценность нашего иссле-
дования является бесспорной, поскольку оно вносит 
вклад в оптимизацию правоприменительных про-
цессов, усовершенствование законодательной 
структуры и, в результате, улучшение функциониро-
вания судебной системы. 

 
Основная часть 
Мотивы и цели, стоящие за действиями, включая 

преступления, обладают многообразием, что нахо-
дит отражение в их законодательном оформлении, 
и это разнообразие признаков обуславливает необ-
ходимость их систематизации, обладающей как тео-
ретическим, так и практическим значением.  

Квалификация преступлений представляет со-
бой многоступенчатый процесс правовой оценки со-
вершенного деяния, который осуществляется на ос-
новании действующих норм уголовного права и 
включает в себя установление точного соответствия 
между обстоятельствами дела и признаками уголов-
ного состава, что подразумевает последовательное 
выполнение нескольких этапов, начиная с анализа 
фактов дела, выбора соответствующей нормы уго-
ловного права и завершая юридическим оформле-
нием результатов квалификации [6]. 

Квалификация преступлений представляет со-
бой процесс установления и юридического оформ-
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ления точного соответствия между обстоятель-
ствами, связанными с совершенным деянием, и 
признаками состава преступления, определенными 
уголовным законодательством, и этот процесс осу-
ществляется уполномоченными государственными 
органами как на стадии предварительного след-
ствия, так и в ходе судебного разбирательства в 
первой инстанции, а также в кассационном и 
надзорном производстве, при этом результаты ква-
лификации фиксируются в правоприменительных 
документах, таких как обвинительное заключение, 
судебный приговор, определения кассационных и 
надзорных инстанций и других аналогичных актах 
[3]. 

Одним из основных этапов в процессе квалифи-
кации является разграничение смежных составов 
преступлений, что необходимо для установления 
наиболее точного соответствия деяния определен-
ным нормам уголовного законодательства, и этот 
процесс включает в себя детальный анализ объ-
екта, субъекта, а также объективной и субъективной 
стороны преступления, что позволяет точно устано-
вить, какое из смежных преступлений было совер-
шено. Следует отметить, что в ходе квалификации 
могут возникать трудности, связанные с динамич-
ным развитием общественных отношений, находя-
щихся под защитой уголовного права. 

Процесс квалификации преступлений условно 
делится на три этапа, на первом из которых требу-
ется полно и корректно установить фактические об-
стоятельства, имеющие значение для квалифика-
ции совершенного деяния, при этом эти обстоятель-
ства конкретного дела систематизируются и группи-
руются по четырем элементам состава преступле-
ния. На втором этапе квалификации происходит 
определение уголовно-правовой нормы или норм, 
которые описывают соответствующий состав пре-
ступления, при этом проверяется подлинность 
нормы, ее точный текст, а также действие нормы во 
времени и пространстве, в ходе чего выявляются 
все признаки состава преступления, указанные как 
в Особенной, так и в Общей части уголовного зако-
нодательства. Третий этап квалификации преступ-
лений заключается в сопоставлении фактических 
обстоятельств совершенного деяния с признаками 
состава преступления, изложенными в выбранной 
норме, при этом по общему правилу сначала сопо-
ставляются обстоятельства и признаки, относящи-
еся к объекту и объективной стороне преступления, 
а затем – обстоятельства и признаки, касающиеся 
субъекта и субъективной стороны преступления. 

Различные подходы к определению характери-
стик преступлений в юридической науке неодина-
ковы и зависят от специфических обстоятельств 
каждого инцидента, а также от применимых законов 
уголовного кодекса. Существенным элементом ква-
лификации является точная интерпретация этапа 
преступления и активной роли каждого участника в 
его осуществлении, которые требуют ссылок на со-
ответствующие статьи УК РФ. Задача квалификации 
преступлений является важным фактором, закреп-

ленным в различных частях Уголовно-процессуаль-
ного кодекса России и подчеркнут в решениях Пле-
нума Верховного Суда РФ [2]. 

Существуют особенные правила оценки право-
нарушения, такие как правила оценки в случае не-
довершенного преступного действия, в случае со-
вершения преступлений посредством совместных 
действий, в случае совершения нескольких преступ-
лений и в случае конфликта уголовных норм. Кон-
фликт уголовных норм имеет особое значение, ко-
гда одно действие подпадает под несколько уголов-
ных норм, и в данном случае применяется та норма, 
которая наиболее точно отражает характер и обсто-
ятельства преступления[7]. 

Важен принцип точности квалификации, который 
подразумевает определение конкретной уголовно-
правовой нормы, четко описывающей совершенное 
деяние. Несоблюдение этого принципа может при-
вести к ошибкам при квалификации, влияющим на 
правильность судебных решений.  

В психологии конкуренция мотивов и целей изу-
чается как взаимодействие различных стимулов, 
направляющих человека на определенные дей-
ствия. Конкуренция мотивов возникает, когда не-
сколько мотивов борются за преобладание в пове-
дении человека, вызывая внутренние конфликты 
между ними. 

Преступная цель представляет собой конечную 
цель, к которой стремится преступник, совершая 
противоправное деяние, и имеет временной харак-
тер, требующий ее реализации в определенных об-
стоятельствах. Она должна быть конкретной и до-
стижимой, таким образом, чтобы воплотиться в ре-
альные действия виновного. Важным компонентом 
вины является не только цель, но и мотив, иногда 
трудно различимые между собой. Они оба должны 
быть определены в случае совершения умышлен-
ных и неосторожных преступлений, чтобы исследо-
вать мотивацию деяния и цель преступника. В слу-
чае легкомыслия преступника, цель может не рас-
пространяться на возможные негативные послед-
ствия, он может считать, что такие последствия не 
наступят. При этом целью в некоторых ситуациях 
легкомыслия является предвидение и предотвра-
щение этих последствий [4]. 

Соперничество мотиваций часто связано с клю-
чевыми категориями психологической мотивации, 
включая внутреннюю и внешнюю мотивацию. Внут-
ренняя мотивация определяется действиями, со-
вершаемыми из-за личной заинтересованности или 
удовлетворения, без внешних поощрений. Наобо-
рот, внешняя мотивация направлена на получение 
внешних вознаграждений или избежание наказания. 
Противоречия могут возникнуть, когда личные инте-
ресы и внешние требования не совпадают. 

В условиях конкуренции целей люди часто вы-
нуждены делать выбор между разными направлени-
ями деятельности, каждое из которых требует опре-
деленных ресурсов и времени. Особенно это за-
метно тогда, когда ресурсы ограничены, и уделение 
внимания одной цели может затруднить достижение 
других. В таких ситуациях конкуренция целей может 
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вызывать стресс, поэтому необходимо тщательно 
планировать и управлять приоритетами. 

Существует два вида конкуренции мотивов. Во-
первых, это борьба между мотивами, где один из 
них становится доминирующим и определяет итого-
вую квалификацию. Например, если преступнику от-
казывают в просьбе закурить, он может нанести 
смертельное ранение из мотива мести или хулиган-
ства. Во-вторых, другой вид конкуренции мотивов 
подразумевает равноправное сосуществование мо-
тивов без доминирования одного из них. В этом слу-
чае все мотивы отражаются в итоговой квалифика-
ции. Например, убийство при разбое может быть со-
вершено из корыстного мотива, но также может 
быть обусловлено стремлением скрыть совершен-
ное преступление. Квалификация должна учиты-
вать оба эти мотива. 

Следует отметить, что в конкуренции различных 
мотивов и целей преступления часто проявляется 
сложность, связанная с многослойностью и много-
факторностью мотивов, которые могут охватывать 
как базовые, так и более высокие психологические 
потребности, такие как самореализация или стрем-
ление к познанию. 

В Российской уголовной практике конкуренция 
мотивов и целей преступления играет ключевую 
роль при определении квалификации преступлений, 
особенно в случаях, когда дело включает мораль-
ные и психологические аспекты. Например, в одном 
из юридических случаев, рассмотренных судебной 
коллегией по уголовным делам Верховного Суда 
РСФСР, ошибка в оценке мотивов привела к пере-
смотру приговора. В этом специфическом случае 
лицо, изначально осужденное за сопротивление ми-
лиции, было признано действовавшим под воздей-
ствием неправомерного причинения боли, а не из 
протеста против законных требований полиции. 
Этот пример демонстрирует важность правильной 
оценки мотивов обвиняемого для обеспечения 
справедливого правосудия. 

В другом случае из практики суда проявилась 
конкуренция мотивов в уголовном деле о причине-
нии тяжких телесных повреждений и убийстве. Жен-
щина, подвергшаяся избиению и действовавшая 
под влиянием сильных эмоций, была осуждена за 
превышение разумной обороны, несмотря на нали-
чие оправдывающих обстоятельств. Верховный Суд 
РСФСР, рассмотревший дело, отменил приговор и 
указал на то, что действия женщины не были вы-
званы предвзятостью, а были результатом стрессо-
вого состояния, что смягчило ее уголовную ответ-
ственность. 

При анализе доминирующего мотива или цели 
важно учитывать следующее [5]: 

1) Факультативный характер мотива и цели явля-
ется основным в уголовном праве России, где они 
могут выступать в роли смягчающих или отягчаю-
щих обстоятельств при квалификации преступле-
ния, хотя не всегда обязательны. Например, пре-
ступления, совершенные по мотивам сострадания, 
могут рассматриваться как смягчающее обстоятель-
ство, в то время как преступления, совершенные из 
ненависти, могут усугубить ответственность. 

2) Мотивы и цели напрямую влияют на квалифи-
кацию преступления, их указание в диспозиции ста-
тьи Уголовного кодекса делает их определяющими 
факторами при классификации преступления. В 
случае непредусмотренности их конкретной ста-
тьей, их наличие или отсутствие не оказывает пря-
мого влияния на квалификацию деяния. 

3) Доказательственное значение мотива и цели 
заключается в их способности помочь установить 
причины и обстоятельства преступления. Суду 
необходимо убедиться, что действия преступника 
соответствовали его внутренним побуждениям, от-
раженным в мотивах и целях. 

4) Определение доминирующего мотива может 
быть сложным из-за возможной конкуренции между 
различными мотивами, действующими одновре-
менно. В таких ситуациях требуется тщательный 
анализ обстоятельств дела и личности преступника, 
чтобы определить, какой мотив имел решающее 
значение для совершения преступления. 

Мотивы и цели представляют собой факульта-
тивные признаки субъективной стороны преступле-
ния, которые оказывают влияние на доказатель-
ственную базу, поскольку позволяют прояснить пси-
хологическое состояние правонарушителя и его 
намерения в момент совершения преступления, а 
данные элементы могут применяться как для сниже-
ния, так и для увеличения наказания в зависимости 
от особенностей и обстоятельств совершенного де-
яния. 

Применение мотивов и целей в судебной прак-
тике сталкивается с множеством трудностей, осо-
бенно в тех случаях, когда данные психологические 
характеристики не закреплены в нормативных ак-
тах, что затрудняет установление наличия конкрет-
ного мотива или цели, если они не проявляются 
явно или если наблюдаются несоответствия между 
объективными доказательствами и показаниями об-
виняемого, при этом сложности могут возникать 
также в ситуациях, когда законодательство опреде-
ляет определённые мотивы и цели как квалифици-
рующие или отягчающие обстоятельства. 

Неоднозначность мотивов и целей, которые ле-
жат в основе совершенных деяний, способна суще-
ственно усложнить процесс принятия судебных ре-
шений и, как следствие, оказать влияние на спра-
ведливость правосудия, поскольку в уголовном су-
допроизводстве остаются актуальными требования 
к законности, обоснованности и мотивированности 
судебных решений, что прямо указано в статье 297 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, и сложные для интерпретации мотивы мо-
гут затруднить понимание этих требований, так как 
каждое судебное решение должно быть тщательно 
обосновано и соответствовать нормам закона. 

Справедливость судебных решений оценивается 
через их соответствие основным правовым принци-
пам и уровень удовлетворенности участников про-
цесса, что подтверждается проведенными исследо-
ваниями в данной области, поскольку неоднознач-
ные мотивы оказывают влияние на справедливость, 
создавая различия в перечне требований для раз-
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личных категорий судебных решений, что услож-
няет достижение единого стандарта справедливо-
сти, и эта проблема активно обсуждается в рамках 
анализа того, каким образом уголовно-процессуаль-
ное законодательство должно регулировать обосно-
ванность и справедливость судебных решений с 
учетом сложности оценки мотивов и целей [1]. 

Наличие неоднозначных мотивов способно при-
вести к субъективной интерпретации судьями закон-
ности и обоснованности своих решений, что в свою 
очередь отражается на общественном восприятии 
справедливости судебной системы, и правоведы, 
включая председателя Конституционного суда РФ 
В. Зорькина, акцентируют внимание на необходимо-
сти обеспечения справедливых судебных решений, 
которые должны основываться на четко определен-
ных и понятных критериях, чтобы поддерживать до-
верие к правосудию, при этом, несмотря на разли-
чия в определении мотива, предложенного различ-
ными авторами, его содержание раскрывается че-
рез такие понятия, как побуждение, побуждающая 
причина, внутреннее побуждение и субъективная 
необходимость действия, что позволяет сделать 
вывод о том, что мотив в психологии трактуется как 
функция, выполняемая индивиду в его поведении, и 
эта характеристика противоправного действия 
представляется наиболее значимой для квалифика-
ции преступного деяния. 

В рамках нашего исследования мы разработали 
таблицу, которая систематизирует и подробно ил-
люстрирует различные этапы и элементы квалифи-
кации преступлений. Эта таблица (см. Таблица 1 
ниже) структурировано отображает информацию, 
выделяя основные этапы процесса, релевантные 
компоненты состава преступления, а также обозна-
чает типичные сложности и ключевые аспекты, тре-
бующие особого внимания при квалификации: 

 
Таблица 1  
Основные этапы и элементы в процессе квалификации пре-
ступлений 
Этапы квали-

фикации 
Элементы со-

става пре-
ступления 

Проблемы в 
квалифика-

ции 

Ключевые ас-
пекты для 

оценки моти-
вов 

Установление 
фактов совер-
шенного дея-

ния 

Объект Неоднознач-
ность мотивов 

и целей 

Факультатив-
ный характер 
мотива и цели

Выбор соот-
ветствующей 
уголовно-пра-
вовой нормы 

Субъект Конкуренция 
мотивов и уго-
ловно-право-

вых норм 

Влияние на 
квалификацию

Сопоставле-
ние обстоя-
тельств дея-
ния с призна-
ками преступ-

ления 

Объективная 
сторона 

Специфика со-
временных 

преступлений 

Доказатель-
ственное зна-

чение 

 Субъективная 
сторона 

 Сложность 
определения 
доминирую-
щего мотива 

 
Для достижения большей объективности и спра-

ведливости в квалификации преступлений научные 

исследования и практические рекомендации акцен-
тируют внимание на необходимости реализации 
ряда усовершенствований в действующей системе, 
одно из направлений которых заключается в уточне-
нии и конкретизации уголовно-правовых норм, что 
позволит избежать множественности интерпрета-
ций одного и того же правового положения, при этом 
важно различать случаи конкуренции уголовно-пра-
вовых норм и идеальную совокупность преступле-
ний. 

Обращается внимание на необходимость глубо-
кого анализа доказательств и обстоятельств, при ко-
торых было совершено преступление, а также пред-
лагается усиление значимости доказательственной 
базы и аргументации при вынесении судебных ре-
шений, поскольку правильная квалификация пре-
ступления должна сопровождаться четкими и логи-
чески обоснованными выводами. С учетом сложно-
сти современных преступлений выдвигается пред-
ложение о разработке новых подходов к квалифика-
ции, особенно в отношении преступлений, совер-
шенных в составе преступных сообществ или орга-
низаций. 

 
Заключение 
Правовая природа мотива и цели преступления в 

уголовном праве раскрывается через их воздействие 
на квалификацию преступлений и назначение наказа-
ния, при этом мотив представляет собой внутреннее 
побуждение, побуждающее к совершению преступле-
ния и обусловленное определёнными потребностями, 
тогда как цель обозначает предполагаемый резуль-
тат, к которому стремится преступник, и в уголовном 
законодательстве мотив и цель могут рассматри-
ваться как обязательные элементы состава преступ-
ления, указанные в статьях Уголовного кодекса, или 
как смягчающие либо отягчающие обстоятельства, 
если они не предусмотрены законом в качестве обяза-
тельных элементов. 

На протяжении исследования были рассмотрены 
ключевые этапы и методики анализа, которые необ-
ходимы для адекватной квалификации деяний с 
учетом их мотивов и целей, поскольку глубокое по-
нимание мотивационной структуры преступлений 
обуславливает обеспечение справедливости и за-
конности в правоприменительной практике. Работа 
акцентирует внимание на точности и объективности 
квалификации, так как это непосредственно сказы-
вается на судебном решении и его справедливости, 
в то время как особое внимание уделено необходи-
мости регулярного обновления уголовно-правовой 
базы и методологических подходов к анализу пре-
ступлений в соответствии с изменениями в социаль-
ных отношениях и законодательной сфере. 

Таким образом, данное исследование вносит 
вклад в развитие уголовно-правовой науки, предо-
ставляя основу для дальнейших исследований и 
практических улучшений в области квалификации 
преступлений. 
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В данной статье исследуется влияние реформ, проведенных в 
период с 2007 по 2011 годы, на систему правоохранительных ор-
ганов Российской Федерации и, в частности, на полномочия про-
курора в уголовном процессе. В начале статьи рассматриваются 
предпосылки к проведению реформ, включая необходимость по-
вышения эффективности уголовного судопроизводства, улучше-
ния качества расследований и снижения нагрузки на прокура-
туру. Обсуждаются как положительные, так и отрицательные ас-
пекты изменений: упрощение некоторых процессов, однако, со-
пряженное с ограничением оперативности прокурора в реагиро-
вании на выявленные нарушения. В заключение статьи подчер-
кивается необходимость дальнейшего совершенствования си-
стемы уголовного преследования и взаимодействия между про-
курорами и следственными органами. Статья предоставляет по-
лезную информацию для исследователей, адвокатов и других 
специалистов, заинтересованных в улучшении процесса уголов-
ного преследования и реформировании прокурорской системы. 
Цель: выявление влияния реформы органов прокуратуры на си-
стему правоохранительных органов и надзорные полномочия 
прокуроров, эффективности реагирования на нарушения закона 
и изобличения лиц, виновных в совершении преступления в по-
реформенный период. 
Результаты: реформы 2007-2011 гг. повлияли на систему пра-
воохранительных органов (путем создания Следственного коми-
тета РФ), а также на перераспределение полномочий между про-
курором и новым участником уголовного процесса – руководите-
лем следственного органа. 
Выводы: исследование подтверждает неоднозначность резуль-
татов реформы, благодаря которым значительно усложнились 
процедуры реагирования на нарушения закона и изобличения 
лиц, виновных в совершении преступления, но при этом система 
правоохранительных органов стала более независимой и разде-
ленной по функционалу. 
Ключевые слова: прокурор, следователь, реформа, надзорная 
функция, прокуратура, Следственный комитет, возбуждение уго-
ловных дел.  

 

Следственные ведомства были образованы еще 
при Петре Первом, при этом они были процессу-
ально обособлены от иных органов, следственные 
канцелярии починялись непосредственно главе гос-
ударства, однако главной причиной упразднения 
канцелярий явилось то, что не все дела входили в 
круг их подследственности. 

Лишь к концу XVIII в. наметилась тенденция к ра-
ционализации следствия, так как следствие, после 
смерти Петра Первого, осуществлялось различ-
ными органами и весьма хаотично, возникла необ-
ходимость выделить формы расследования в зави-
симости от степени общественной опасности пре-
ступления (предварительное следствие, следствие 
формальное). 

Судебной реформой Александра Второго, был 
введен институт судебных следователей. В постре-
волюционный период он был упразднен. 3 сентября 
1928 г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «Об 
изменении Положения о судоустройстве РСФСР» 
следственный аппарат был передан в полное рас-
поряжение прокуратуры. [9] 

Однако, концепция самостоятельности след-
ствия видится наиболее эффективной и приемле-
мой обществом по ряду причин: 

1. Независимость: уменьшение влияния иных ве-
домств на следственные действия, что должно спо-
собствовать более объективному и беспристраст-
ному расследованию. 

2. Специализация: создание отдельного след-
ственного органа дает возможность сосредото-
читься на расследовании уголовных дел, что спо-
собствует улучшению профессиональных навыков 
следователей и повышению качества расследова-
ний. 

3. Организационная самостоятельность: струк-
турная обособленность следственного органа поз-
воляет создать систему, направленную на реализа-
цию конкретных узких функций, а также эффективно 
распределять задачи и ресурсы. 

4. Улучшение качества расследований: самосто-
ятельность следствия позволяет сосредоточиться 
на реализации функций, которые преследуют цель 
достижения истины при расследовании, а не иных, 
возложенных, например, на прокуратуру, тем самым 
повышается оперативность и качество расследова-
ний, с одной стороны, с другой стороны повышается 
эффективность выполнения надзорных функций 
прокуратурой. 

5. Упрощение структуры: разделение функций 
следствия и иных ведомств упрощает структуру пра-



 147

З
А
К
О
Н

 и
 В
Л
А
С
Т
Ь

 

воохранительных органов, сделав ее более понят-
ной для граждан и более эффективной в межведом-
ственном взаимодействии. 

6. Общественное доверие: Разделение функций 
может помочь повысить доверие граждан к право-
охранительной системе, так как следственные ор-
ганы становятся менее зависимыми от прокура-
туры. [9] 

Исходя из анализа, изменения требовались еще 
до утверждения Уголовно-процессуального кодекса 
РФ. Переходный период ограничивал возможности 
вносить существенные изменения в действующую 
систему. По словам Остриковой В.В., среди целей 
реформ особо отмечается: увеличение самостоя-
тельности следственных органов, обособление их 
от надзора. [7, с.244] 

Федеральный закон «О Следственном комитете 
Российской Федерации» был подписан 28 декабря 
2010 года. 15 января 2011 является днем образова-
ния СК РФ-самостоятельного следственного ведом-
ства в структуре правоохранительных органов, так 
как в этот день ФЗ вступил в силу. Однако, отделе-
ние следствия от прокуратуры началось намного ра-
нее. 

В 2007 году были внесены существенные изме-
нения в УПК РФ и закон "О прокуратуре Российской 
Федерации" (ФЗ от 05.06.2007 N 87-ФЗ) для дости-
жения заявленных целей. [3] Однако эти изменения 
не касались функций прокурора на досудебных ста-
диях уголовного процесса (надзор и уголовное пре-
следование), а затрагивали их осуществление при 
помощи полномочий. В частности, были упразднены 
такие полномочия, как: независимое возбуждение 
уголовных дел, согласие дознавателям и следова-
телям на возбуждение дел, продление сроков след-
ствия, участие в расследовании путем дачи пись-
менных указаний, личного производства процессу-
альных действий, поручений органам дознания о 
производстве таких действий и проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий, выдача письменных 
указаний о направлениях и действиях, а также воз-
можность приостановления и прекращения дел. [1] 
[2] 

Прокурор, занимая важное место в процессе уго-
ловного преследования, не был лишен своей полно-
мочий односторонне. Вместо этого, в результате из-
менений в УПК РФ, ему были предоставлены новые 
актуальные полномочия, описанные в статье 37. К 
ним относится возможность выносить обоснован-
ные постановления о передаче материалов в след-
ствие или органы дознания для разрешения вопро-
сов уголовного преследования, выдавать письмен-
ные указания дознавателям, а также контролиро-
вать законность решений следователей об отказе в 
возбуждении уголовных дел. [8, с.40] 

Одним из наиболее важных утраченных полно-
мочий стало право инициировать уголовное пресле-
дование. Многие ученые, включая С.А. Дмитриенко, 
подчеркивают его значимость, даже при разделении 
функций следствия и надзора. В настоящее время 
процедуры стали более сложными: решение о воз-
буждении уголовного дела по фактам, обнаружен-

ным прокурором, теперь принимают другие участ-
ники уголовного процесса. Теперь прокурор не 
имеет возможности самостоятельно возбудить уго-
ловное дело по выявленным нарушениям. При этом 
ему приходится отменять незаконные или необос-
нованные решения о отказе в возбуждении дел, что 
можно было бы избежать, если бы у него было 
право самостоятельно принимать подобные реше-
ния. [5, с.210] 

Эта ситуация становится еще более сложной из-
за того, что уголовные дела с высоким уровнем об-
щественной опасности подвергаются сложным фор-
мальностям, что может уменьшить эффективность 
предварительного расследования и увеличить ве-
роятность повторения преступлений до принятия 
окончательного решения о возбуждении дела. В 
этой связи имеет смысл предоставить прокурору 
полномочия возбуждать уголовные дела при обна-
ружении нарушений закона, а также по наиболее об-
щественно-опасным категориям дел или в отноше-
нии конкретных лиц. 

Следовательно, когда прокурор выявляет нару-
шение в процессе надзорной работы, ему не предо-
ставляется прямого способа реагирования. Суще-
ствующее положение, касающееся направления ре-
зультатов проверки в соответствующие органы, не 
гарантирует возбуждение уголовного дела. 

Поэтому необходимость вернуть прокурору пол-
номочия по возбуждению уголовных дел следует 
рассматривать не как средство осуществления уго-
ловного преследования, а как ответное действие 
прокуратуры, вытекающее из результатов надзор-
ной деятельности. 

Еще одним дискуссионным вопросом является 
отсутствие в настоящие время у прокурора полно-
мочия давать обязательные письменные указания о 
направлении расследования, производстве след-
ственных и иных процессуальных действий, по-
скольку это приводит в некоторых случаях к наруше-
нию принципа процессуальной экономии. Склады-
вается ситуация, при которой прокурор при получе-
нии, например, об отказе в возбуждении уголовного 
дела или о его прекращении от следователя, кото-
рое является незаконным и необоснованным, отме-
няется постановлением прокурора в котором соот-
ветственно указываются основания такой отмены с 
указанием того, что не было произведено при про-
верке сообщения о преступлении или при расследо-
вании. При этом если при принятии таких решений 
следователем повторно, процессуальные действия 
выполнены не будут, постановления будут вновь от-
менены прокурором. [4] Если бы прокурор имел воз-
можность давать указания хотя бы рекомендатель-
ного характера в процессе, до вынесения постанов-
лений, их отмены, зачастую, можно было бы избе-
жать. Другой стороной медали является сложность 
организации подобных процедур, поскольку органы 
обособлены и не имеют возможностей для такого 
взаимодействия, так как для дачи указаний необхо-
димо иметь доступ к деятельности следователей. 
Многие считают, что для решения этой проблемы и 
существует руководитель следственного органа, ко-
торому был передан ряд полномочий прокурора. 
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При анализе полномочий прокурора в период до 
реформ и в наше время выявляются несколько клю-
чевых аспектов: 

1. Отделение Следственного комитета Россий-
ской Федерации: Самостоятельным органом стал 
Следственный комитет, отделившись от прокура-
туры. 

2. Передача полномочий: Руководителю след-
ственного органа были переданы полномочия про-
курора в отношении следователей. 

3. Надзорные полномочия: Прокурор продолжает 
осуществлять надзор за деятельностью всех орга-
нов, осуществляющих предварительного расследо-
вания и оперативно-розыскную деятельность. 

4. Процессуальная деятельность: Полномочия 
по руководству процессуальной деятельностью со-
хранились лишь в отношении органов дознания, что 
усложняет их обособление от надзорных. 

Можно отметить, что цель реформы, направлен-
ной на разделение следствия и надзора, была до-
стигнута лишь отчасти. Прокурор все еще осуществ-
ляет полномочия по уголовному преследованию, но 
большинство из них касается и надзорной деятель-
ности. Это затрудняет четкое разграничение одной 
задачи от другой. Кроме того, надзор над деятель-
ностью органов предварительного расследования 
на этапе досудебного производства усложнился из-
за появления нового участника - руководителя след-
ственного органа, что создает дополнительные про-
блемы для прокурора. 

Несмотря на то, что прокурор выступает в роли 
субъекта уголовного преследования, его полномо-
чия на предварительных стадиях осуществляются 
косвенно через воздействие на других участников 
процесса. В литературе часто отмечается, что про-
курор руководит предварительным расследова-
нием, однако эта функция ограничена органами до-
знания. По отношению к другим участникам он утра-
тил полномочия руководства. 

Как правильно указывает Коршунова А.М., проку-
рор теперь контролирует деятельность, в которой 
сам активно участвует. Поскольку прокурор сохра-
нил большое количество полномочий в отношении 
органов дознания. [6, с. 36] 

Важно отметить, что результатами реформы 
явились только негативные последствия. Выделе-
ние следственных органов помогло уменьшить 
нагрузку на прокуратуру и повысить эффективность 
расследования за счет их структурной независимо-
сти и отмены необходимости согласования дей-
ствий с другими ведомствами. 

Подводя итоги исследования, стоит подчеркнуть, 
что в уголовном судопроизводстве прокурор теперь 
осуществляет надзор за процессом дознания и 
предварительного следствия. Этот процесс вклю-
чает установление обязательных требований, от-
мену необоснованных действий и защиту прав граж-
дан. Однако по завершении досудебных производ-
ства прокурор становится участником состязатель-
ного процесса и не занимается надзором. 

В пореформенный период важнейшим направле-
нием деятельности прокурора стал надзор, в то 
время как уголовное преследование утратило свою 

первоочередную значимость после создания След-
ственного комитета РФ. 

Реформы, проведенные с 2007 по 2011 годы, по-
зитивно сказались на надзорных полномочиях про-
курора. Укрепление контроля, независимости и 
роли прокурора в обществе способствовали более 
эффективному и справедливому применению за-
кона. Важно продолжать работу над улучшением си-
стемы надзора и защиты прав граждан, чтобы обще-
ство могло быть защищено от преступности и кор-
рупции. 
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The impact of reforms carried out between 2007 and 2011 on the law 

enforcement system and the powers of the prosecutor in criminal 
proceedings. 

Zhokhova N.A. 
National Research Tomsk State University 
This article examines the impact of the reforms carried out between 2007 and 

2011 on the law enforcement system of the Russian Federation and, in 
particular, on the powers of the prosecutor in criminal proceedings. The 
article begins by examining the prerequisites for the reforms, including the 
need to increase the efficiency of criminal proceedings, improve the quality 
of investigations and reduce the workload of the prosecutor's office. Both 
positive and negative aspects of the changes are discussed: simplification 
of some processes, however, associated with limitations in the prosecutor's 
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ability to respond to identified violations. The article concludes by 
emphasizing the need for further improvement of the criminal prosecution 
system and interaction between prosecutors and investigative bodies. The 
article provides useful information for researchers, lawyers and other 
professionals interested in improving the criminal prosecution process and 
reforming the prosecutor's system. 

Objective: to identify the impact of the prosecutor's office reform on the law 
enforcement system and the supervisory powers of prosecutors, the 
effectiveness of responding to violations of the law and exposing persons 
guilty of committing a crime in the post-reform period. 

Findings: the 2007-2011 reforms influenced the law enforcement system (by 
creating the Investigative Committee of the Russian Federation), as well as 
the redistribution of powers between the prosecutor and a new participant 
in the criminal process - the head of the investigative body.  

Conclusions: the study confirms the ambiguity of the results of the reform, 
which significantly complicated the procedures for responding to violations 
of the law and exposing persons guilty of committing a crime, but at the 
same time the law enforcement system became more independent and 
divided by functionality.  

Keywords: prosecutor, investigator, reform, oversight function, prosecutor's 
office, Investigative Committee, initiation of criminal cases. 

References 
1. "Code of Criminal Procedure of the Russian Federation" of 18.12.2001 N 174-

FZ (as amended on 02.11.2023) 
2. Federal Law "On the Prosecutor's Office of the Russian Federation" of 

17.01.1992 N 2202-1: (as amended on 24.07.2023) 
3. Federal Law of 05.06.2007 N 87-FZ (as amended on 22.12.2014) "On 

Amendments to the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation 
and the Federal Law "On the Prosecutor's Office of the Russian Federation" 

4. Order of the Prosecutor General's Office of Russia of 17.09.2021 N 544 (as 
amended on 22.02.2023) "On the Organization of Prosecutor's Supervision 
over the Procedural Activities of Preliminary Investigation Bodies" 

5. Blinova-Sychkar Irina Vladimirovna, Dmitrienko Sergey Aleksandrovich, 
Kravtsova Oksana Vasilievna Changes in legislation (period from 2007 to 
2017) on the participation of the prosecutor in pre-trial proceedings in a 
criminal case // Gaps in Russian legislation. 2017. No. 7. 

6. Korshunova A.M. Powers of the prosecutor to supervise the procedural 
activities of the inquiry and preliminary investigation bodies // World 
Science. 2018. No. 8 (17). P. 35-41. 

7. Ostrikova, V.V. Analysis of reforms of the prosecutor's office and the 
Investigative Committee in 2007-2011 / V.V. Ostrikova // Rostov Scientific 
Journal. - 2018. - No. 1. - P. 241-250. 

8. Tetyuev S.V., Buglaeva E.A. On the new powers of the prosecutor in pre-trial 
proceedings // Russian Justice. - M.: Jurist, 2010. - No. 1. - P. 40-43. 

9. The history of the creation of the Investigative Committee of the Russian 
Federation and its modern legal status // Central Interregional Investigative 
Department for Transport of the Investigative Committee of the Russian 
Federation: official website. - 2024. - URL: 
https://psut.sledcom.ru/folder/875283  
 

  



 150 

№
 5

 2
0
2
4
 [
З
и
В

] 
 

Гарантии прав участников уголовного судопроизводства  
в чрезвычайных условиях 
 
 
 
Михайлов Петр Игоревич 
аспирант, ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 
 
В статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасности 
жизни и здоровья участников уголовного судопроизводства в 
чрезвычайных условиях, а также пределы ограничения прав и 
свобод человека и гражданина при производстве по уголовному 
делу в таких условиях. 
Цель: выработка предложений по внесению изменений в уго-
ловно-процессуальный закон, направленных на повышение эф-
фективности функционирования системы уголовного судопроиз-
водства в чрезвычайных условиях. 
Методология: использовались формально-юридический и ста-
тистический методы. 
Результаты: в статье рассмотрены вопросы соблюдения и га-
рантии прав участников уголовного судопроизводства при произ-
водстве по уголовному делу в условиях чрезвычайных обстоя-
тельств, рассмотрены проблемные аспекты правоприменитель-
ной практики по анализируемому вопросу на примере конкретных 
ситуаций. Автором сделан вывод об отсутствии специального 
правового регулирования уголовного судопроизводства в чрез-
вычайных условиях, предложены изменения в действующее уго-
ловно-процессуальное законодательство, направленные на пре-
одоление обозначенных проблем, а также сделан вывод о необ-
ходимости разработки специального правового режима рассле-
дования в чрезвычайных условиях. 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, участники уго-
ловного судопроизводства, принципы уголовного процесса, га-
рантии прав и свобод человека и гражданина в чрезвычайной си-
туации, производство по уголовному делу в чрезвычайной ситуа-
ции. 
 
 

Конституция Российской Федерации провозгла-
шает, что достоинство личности охраняется госу-
дарством и ничто не может быть основанием для 
его умаления. Одним из основополагающих, консти-
туционных принципов, гарантирующих соблюдение 
приведенного положения, является принцип уваже-
ния чести и достоинства личности, соблюдения и га-
рантии прав и свобод человека и гражданина, в том 
числе и при производстве по уголовному делу [1]. 

В науке уголовного процесса под принципами 
принято понимать законодательно закрепленные 
основополагающие правовые идеи, определяющие 
построение всего уголовного процесса, его сущ-
ность, характер, выражающие его демократизм и гу-
манизм, являющиеся его «несущей конструкцией» 
[2, с. 54]. 

Закрепленный в статье 9 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ вышеназванный принцип, раскрыт 
и конкретизирован во многих статьях УПК РФ - при 
производстве следственных действий не допуска-
ется создание опасности для жизни и здоровья 
участвующих в них лиц; при получении образцов 
для сравнительного исследования не допускается 
применение методов, опасных для жизни и здоро-
вья человека; обыск в жилище, производство иных 
определенных следственных действий и примене-
ние некоторых мер пресечения возможны только на 
основании судебного решения и другие аналогич-
ные положения. 

Названный принцип уголовного судопроизвод-
ства тесно взаимосвязан с принципом законности, 
исходя из содержания которого производство по 
уголовному делу должно осуществляться в строгом 
соответствии с действующим уголовно-процессу-
альным законом. 

Но возможно ли в полной мере гарантировать 
права и свободы человека в условиях производства 
по уголовному делу в чрезвычайных обстоятель-
ствах различного характера? 

Необходимо отметить, что автором категория 
«чрезвычайные обстоятельства» рассматривается 
как универсальный термин, включающий в себя как 
существующие особые правовые режимы, так и 
иную критическую обстановку, возникшую в резуль-
тате различных событий природного и техногенного 
характера. 

Представляется неоспоримым тот факт, что за-
частую в чрезвычайных условиях государство по 
объективным причинам не способно контролиро-
вать сложившуюся ситуацию и в полной мере обес-
печивать безопасность участников процесса. 

Вместе с тем, фиксация следов преступления и 
сбор доказательств являются крайне важной зада-
чей, ввиду сложности обстановки, а также наличия 
реальной опасности их скорой утраты. 
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Действующее законодательство не предусмат-
ривает специального регулирования уголовного су-
допроизводства в чрезвычайных условиях, однако, 
происходящие сегодня события явно указывают на 
необходимость такого регулирования [3]. 

В этой связи возникает крайне важный вопрос, 
включающий в себя две составляющих - общегума-
нитарную и уголовно-процессуальную. Во-первых - 
каким образом осуществлять уголовное судопроиз-
водство в чрезвычайных условиях, чтобы обеспе-
чить безопасность жизни и здоровья его участни-
ков? Во-вторых – как при этом не допустить наруше-
ния принципа законности при производстве по уго-
ловному делу в условиях введения таких ограниче-
ний? 

Анализ научной и учебной литературы в обозна-
ченной сфере, также как и действующего законода-
тельства, показывает, что рассматриваемому во-
просу какого-либо внимания практически не уделя-
ется. 

При этом очевидно, что любое преступление, со-
вершенное в условиях чрезвычайной ситуации, 
несет собой повышенную общественную опасность 
и требует должного расследования. 

Например, С.В. Маликов справедливо отмечает, 
что в систему правового обеспечения расследова-
ния преступлений в боевой обстановке необходимо 
включить дополнительные нормативные предпо-
сылки расследования, особый правовой режим ра-
боты, некоторые особенности уголовно-процессу-
ального порядка расследования [4], с чем в полной 
мере автор настоящей работы полагает необходи-
мым согласиться. 

Вышеуказанное свидетельствует, что для эф-
фективного производства предварительного рас-
следования уголовного дела в чрезвычайных усло-
виях требуются специальные, особые правовые ме-
ханизмы, выраженные, очевидно, специальным 
правовым режимом расследования, который с од-
ной стороны позволит своевременно зафиксиро-
вать следы преступления и в достаточном объеме 
для направления дела в суд сформировать доказа-
тельственную базу по нему, а с другой стороны ми-
нимизирует риски нарушения прав участников уго-
ловного судопроизводства. 

Важность поставленного вопроса в полной мере 
подтверждается событиями, происходящими в 
нашей повседневной жизни. 

Одним из примеров, в которых создается «осо-
бая» (чрезвычайная) обстановка, влекущая невоз-
можность обычного производства по уголовному 
делу являются природные пожары, которые еже-
годно охватывают значительную часть территории 
РФ. К этой же категории чрезвычайных обстоятель-
ств можно отнести наводнения, землетрясения и 
иные аналогичные события. 

Так, по информации официального сайта Феде-
рального агентства лесного хозяйства за 2022 года 
(по состоянию на 14.12.2022) количество пожаров 
только лишь на землях лесного фонда составило 11 
816, а общая площадь, пройденная огнем, состав-
ляет не менее 4,6 млн гектаров [5]. 

Очевидно, что преступления, совершаемые при 
изложенных обстоятельствах и их следы, требуют 
незамедлительной фиксации, так как могут быть 
уничтожены обстоятельством непреодолимой силы 
– пожаром, водой, разрушением строений и различ-
ными другими природными явлениями. 

Схожие условия складываются и в условиях ве-
дения боевых действий, когда постоянно суще-
ствует риск уничтожения следов преступления, а 
также потери территорий, на которых были совер-
шены преступления либо невозможности производ-
ства на этих территориях следственных и иных про-
цессуальных действий по другим причинам. 

Причем в условиях, например, природных пожа-
ров и других подобных событий могут совершаться 
как преступления общеуголовной направленности, 
так и различные экономические, а также коррупци-
онные и должностные преступления, связанные с 
попыткой некоторых должностных и иных лиц 
скрыть другие преступления, например, хищения. 

Так, по сообщению официального представи-
теля Генеральной прокуратуры РФ, размещенном 
на интернет-портале агентства «Риа Новости» сле-
дует, что в ходе прокурорских проверок в Иркутской 
области выявлены факты умышленного поджога ле-
сов с целью сокрытия незаконных вырубок [6]. 

Как уже было отмечено, все изложенные факты 
требуют своевременной фиксации и подлежат уго-
ловно-правовой оценке, при этом очевидно, что лю-
бая уголовно-процессуальная деятельность в таких 
условиях создает угрозу для жизни и здоровья её 
субъектов, в связи с чем, необходимо предусмот-
реть правовые средства, способствующие миними-
зации таких угроз. 

Еще одним примером неэффективности дей-
ствующего уголовно-процессуального закона в не-
обычных (критических) условиях жизнедеятельно-
сти общества явилась пандемия коронавирусной 
инфекции. 

Начиная с апреля 2020 года общемировая пан-
демия коронавирусной инфекции (COVID-19) поро-
дила множество различных проблем в правоприме-
нительной практике уголовного процесса и вскрыла 
значительные пробелы в регулировании отрасли. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения с связи с распро-
странением коронавирусной инфекции принят ряд 
различных нормативных-правовых актов, преду-
сматривающих некоторые ограничения прав и сво-
бод человека и гражданина, установлен особый по-
рядок передвижения лиц и транспортных средств 
[7]. 

По сведениям официального сайта Правитель-
ства РФ «стопкоронавирус.рф» по состоянию на 
31.03.2020 ограничительные меры были введены в 
27 регионах, в том числе Москве, Московской обла-
сти, Санкт-Петербурге и других субъектах. Введен-
ный режим самоизоляции дозволял покинуть место 
жительства лишь в специально предусмотренных 
случаях: получение медицинской помощи; наличие 
угрозы жизни и здоровью; поездка на работу; поход 
в магазин, выгул домашних животных и вынос му-
сора [8]. 
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Таким образом в сложившейся обстановке воз-
никла двойственная ситуация, когда с одной сто-
роны официального правового запрета на осу-
ществление уголовного судопроизводства, либо 
введение каких-либо ограничений в его процесс нет, 
однако, фактически выполнение многих мероприя-
тий невозможно. 

В связи с изложенным, по уголовным делам, по 
которым установлены лица, подлежащие привлече-
нию в качестве обвиняемых и в отношении которых 
избрана мера пресечения, не связанная с заключе-
нием под стражу, остро встал вопрос соблюдения 
процессуальных сроков. 

Правоприменительная практика сложилась та-
ким образом, что по значительному количеству уго-
ловных дел принимались решения о приостановле-
нии предварительного следствия на основании п. 3 
ч. 1 ст. 208 УПК РФ [9]. 

Такой подход правоприменителя представля-
ется не вполне обоснованным по следующим осно-
ваниям. Из положений ч. 4 ст. 208 УПК РФ следует, 
что предварительное следствие по основанию, 
предусмотренному п. 3 ч. 1 указанной статьи может 
быть приостановлено и до истечения его срока. 

Вместе с тем, согласно ч. 5 ст. 208 УПК РФ до 
приостановления предварительного следствия сле-
дователь выполняет все следственные действия, 
производство которых возможно в отсутствие подо-
зреваемого или обвиняемого, и принимает меры по 
его розыску либо установлению лица, совершив-
шего преступление. 

Таким образом, для правомерного приостанов-
ления предварительного следствия по рассматри-
ваемому основанию необходимо наличие двух 
условий: отсутствие у обвиняемого (подозревае-
мого) объективной возможности явиться к следова-
телю и выполнение по уголовному делу полного 
объема следственных действий, производство кото-
рых возможно без участия обвиняемого (подозрева-
емого). 

Однако, во-первых, представляется неверным 
считать, что в сложившейся ситуации у обвиняемого 
отсутствует реальная возможность участия в произ-
водстве по уголовному делу хотя бы потому, что 
официального правового запрета на такие действия 
нет. Вместе с тем, на практике не только участие в 
производстве по делу, но и даже просто само пере-
движение обвиняемого от места жительства в след-
ственный орган стало иметь определенные трудно-
сти. 

Во-вторых, ситуация, сложившаяся на террито-
рии многих субъектов РФ в апреле-июне 2020 года, 
обусловленная ограничительными мерами, вызван-
ными пандемией, показывает, что зачастую у след-
ствия отсутствует объективная возможность не 
только в производстве следственных действий с 
участием обвиняемого (подозреваемого), но и во-
обще каких-либо. 

Указанные обстоятельства связаны с различ-
ными ограничениями в работе государственных ор-
ганов и коммерческих организаций, переходе значи-
тельного числа работников на удаленную работу, а 

также другими ограничениями, влияющими на сво-
боду передвижения и на иные аспекты. 

Очевидно, что при вышеизложенных условиях 
производство таких мероприятий невозможно, вме-
сте с тем, расследование уголовного дела без их 
выполнения также невозможно, а приостановление 
предварительного следствия в таком случае на ос-
новании п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ незаконно. 

Помимо изложенного, необходимо отметить пси-
хологический фактор, негативно влияющий на пове-
дение участников уголовного судопроизводства, 
опять-таки не имеющий формальных оснований, но 
при этом с моральной точки зрения представляю-
щийся обоснованным. 

Несмотря на отсутствие запрета на посещение 
следственных органов в условиях введенных огра-
ничений, многие субъекты уголовного процесса от-
казываются от участия в следственных действиях, 
мотивируя свой отказ боязнью причинить вред сво-
ему здоровью и здоровью своих близких родствен-
ников, что представляется вполне обоснованным 
опасением. 

Указанное обстоятельство, создает значитель-
ные проблемы в осуществлении производства по 
уголовному делу. Более того, какое-либо понужде-
ние к участию в производстве по уголовному делу в 
таких условиях противоречит одному из основных 
принципов уголовного судопроизводства – охраны 
прав и свобод человека и гражданина. 

Анализ действующего уголовно-процессуаль-
ного закона показывает, что он не предусматривает 
оснований, позволяющих легально приостановить 
предварительное следствие по уголовному делу в 
условиях чрезвычайной ситуации, когда производ-
ство каких бы то ни было следственных действий 
невозможно. 

Исходя из обозначенной проблематики, автор 
настоящего исследования приходит к выводу, что 
требуется глубокая и комплексная проработка во-
проса осуществления уголовного судопроизводства 
в чрезвычайных условиях, которая в конечном итоге 
должна сложиться в специальный правовой режим 
расследования, закрепленный в уголовно-процессу-
альном законе. 

Вместе с тем формирование такого правового 
режима невозможно без внесения в уголовно-про-
цессуальное законодательство частных изменений, 
направленных на повышение эффективности уго-
ловного процесса в чрезвычайных условиях. 

Одним из наиболее рациональных и радикаль-
ных изменений, направленных на решение обозна-
ченных проблем, представляется использование 
как можно большего объема технических средств и 
информационных технологий, переход к дистанци-
онному производству некоторых следственных и 
процессуальных действий. 

Так, Президент РФ В.В. Путин, выступая 
03.03.2021 на расширенной коллегии Министерства 
внутренних дел РФ, указал на необходимость про-
работать вопрос о включении в уголовный процесс 
новых форм сбора доказательств, в том числе в тех 
случаях, когда участники следственных действий 
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объективно не могут явиться к месту их проведения 
[10]. 

Физическое присутствие участников уголовного 
процесса в чрезвычайных условиях должно быть 
сведено к минимуму, и ограничиваться присут-
ствием следователя, органа дознания, а также в не-
обходимых случаях подозреваемого (обвиняемого) 
и его защитника. 

Участие остальных субъектов вполне реально 
перевести на дистанционную основу. В частности, 
суд, прокурор, потерпевший, частный обвинитель, 
гражданский истец, представители потерпевшего, 
гражданского истца и частного обвинителя, свиде-
тель, переводчик могут участвовать практически во 
всех следственных и процессуальных действиях ди-
станционно, например по средствам видеосвязи. 

Такой порядок осуществления уголовного судо-
производства обуславливает необходимость еще 
более кардинальных изменений, а именно широкого 
применения электронного документооборота, в том 
числе использования электронной цифровой под-
писи при производстве по уголовному делу. 

Необходимо разработать специальное про-
граммное обеспечение, доступное, в том числе, и 
для мобильных переносных устройств, и позволяю-
щее осуществлять производство по уголовному 
делу в электронной форме. 

При этом, очевиден тот факт, что в настоящее 
время система предварительного расследования не 
готова повсеместно перейти на электронный доку-
ментооборот, в связи с чем, для его тестирования 
необходим планомерный, постепенный переход от-
дельных подразделений (ряда подразделений, 
например, по территориальному принципу) на такую 
систему, что в полной мере будет способствовать 
тестированию такого формата работы на практике и 
выявлению проблемных аспектов, а в последующем 
позволит в конечном итоге полностью перейти к 
электронному документообороту, и в том числе эф-
фективно использовать его при возникновении чрез-
вычайных условий. 

В случае применения обозначенных новаций, 
особо важно уделить внимание безопасности дан-
ных, хранящихся на серверах такой системы, дабы 
предотвратить какую-либо возможность утечки лич-
ных данных участников процесса и иных сведений, 
носящих конфиденциальный характер. Однако, дан-
ный вопрос выходит за рамки настоящей работы и 
требует самостоятельного исследования соответ-
ствующими техническими специалистами. 

Предложенные изменения требуют и соответ-
ствующего уголовно-процессуального обеспечения, 
то есть необходимо законодательно закрепить про-
цесс использования вышеназванных технических 
средств и производства следственных и процессу-
альных действий по уголовным делам с их примене-
нием. 

Таким образом, анализ действующего законода-
тельства, регулирующего вопросы жизнедеятельно-
сти общества при возникновении чрезвычайных 
условий различного характера, а также уголовно-
процессуального закона позволяет сделать вывод о 
его неэффективности, а предложенные изменения 

позволят повысить результативность производства 
по уголовному делу в таких условиях. 

При этом, необходимо особо отметить, что автор 
придерживается категорического мнения, что уго-
ловно-процессуальные отношения при любых усло-
виях могут регулироваться исключительно уго-
ловно-процессуальным законом, в связи с чем, не-
допустимо принимать какие-либо специальные нор-
мативные правовые акты, затрагивающие вопросы 
уголовного процесса. Все изменения и новации 
должны быть приняты путем реформирования дей-
ствующего уголовно-процессуального закона, вклю-
чены в него и направлены на неукоснительное со-
блюдение прав и свобод участников процесса. 
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amendments to the criminal procedure law aimed at improving the 
efficiency of the functioning of the criminal justice system in emergency 
conditions. Methodology: formal legal and statistical methods were used. 
Results: the article examines the issues of observance and guarantee of 
the rights of participants in criminal proceedings in criminal proceedings 
under emergency circumstances, considers problematic aspects of law 
enforcement practice on the analyzed issue on the example of specific 
situations. The author concludes that there is no special legal regulation of 
criminal proceedings in emergency conditions, proposes changes to the 
current criminal procedure legislation aimed at overcoming the identified 
problems, and concludes that it is necessary to develop a special legal 
regime for investigation in emergency conditions.  
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Цифровые доказательства в уголовном процессе:  
проблемы сбора и оценки 
 
 
 
Облаков Алексей Анатольевич 
к.ю.н., доцент, кафедра уголовно-правовых дисциплин, Россий-
ский государственный университет правосудия, (Дальневосточ-
ный филиал), aoblakov@mail.ru 
 
Актуальность исследования цифровых доказательств в уголов-
ном процессе обусловлена стремительным развитием информа-
ционных технологий, что привело к значительному увеличению 
числа дел, в которых соответствующие данные и сведения иг-
рают ключевую роль. В современных условиях правопримени-
тели сталкиваются с новыми вызовами, которые сопряжены с 
обеспечением законности, достоверности, допустимости таких 
доказательств. Цель исследования заключается в анализе суще-
ствующих проблем их сбора и оценки, а также в выявлении пра-
вовых и технических противоречий, препятствующих их резуль-
тативному использованию в судебной практике. 
Среди основных противоречий целесообразно выделить несоот-
ветствие между быстро меняющимися технологиями и недоста-
точно проработанной законодательной базой, что затрудняет 
процесс интеграции цифровых доказательств в традиционные 
механизмы уголовного судопроизводства. В дополнение к отме-
ченному выше, существуют разногласия по поводу допустимости 
и достоверности, связанные с возможностями подделки, а также 
со сложностью установления аутентичности. 
По результатам работы удалось прийти к выводу, что для эффек-
тивного задействования цифровых доказательств в уголовном 
процессе необходимо разработать комплексные правовые и тех-
нические стандарты, а также внедрить механизмы международ-
ного сотрудничества в сфере собирания и оценивания. Резуль-
таты исследования будут полезны правоприменителям, законо-
дателям, а также специалистам в области информационной без-
опасности, участвующим в уголовном процессе. 
Ключевые слова: аутентичность, доказательства, допусти-
мость, информационные технологии, правоприменение, судо-
производство, уголовный процесс, цифровые данные, цифровые 
доказательства 
 
 

Введение  
С каждым годом цифровизация проникает в раз-

личные сферы человеческой деятельности, в том 
числе, и в уголовный процесс. В современном обще-
стве, в котором информация становится одним из 
главных ресурсов, цифровые доказательства иг-
рают определяющую роль в раскрытии преступле-
ний, их расследовании, судебном разбирательстве. 
Вместе с тем, задействование таких данных в уго-
ловном процессе сопряжено с множеством про-
блем, касающихся их сбора, оценки, допустимости в 
качестве доказательств. В результате представля-
ется возможным сформулировать основной целе-
вой ориентир — проанализировать наиболее ост-
рые проблемы, связанные с цифровыми доказа-
тельствами, а также предложить варианты их разре-
шения. 

Одна из ключевых проблем исследования, свя-
занная с цифровыми доказательствами в уголовном 
процессе, заключается в недостаточной разрабо-
танности правовых и технических стандартов, ре-
гламентирующих процесс их сбора и оценки. Эти 
данные подвержены изменению и манипуляциям, 
что вызывает сложности в установлении их подлин-
ности, допустимости в суде. Помимо этого, остаётся 
актуальной проблема правового регулирования 
применения технологий, обеспечивающих сбор та-
ких доказательств, что способно привести к наруше-
ниям прав участников уголовного процесса, осо-
бенно в условиях трансграничных дел. 

 
Методы и материалы  
В ходе подготовки статьи использовались: срав-

нительный анализ, классификация, систематиза-
ция, изучение судебной практики, обобщение. Об-
ращаясь к материалам, источникам, концептуаль-
ным положениям, целесообразно отметить, что в 
научных кругах существует разнообразие мнений 
относительно того, как следует понимать и класси-
фицировать рассматриваемые доказательства. 

Так, ряд исследователей, в том числе, Ю.В. Аль-
хименко [1], А.Г. Калугин [5], подчеркивают, что 
электронные доказательства — это любые данные, 
созданные, передаваемые либо хранящиеся с ис-
пользованием соответствующих устройств. Это по-
нятие охватывает достаточно обширный спектр ин-
формации, в том числе: электронные письма, доку-
менты в формате PDF, фотографии, записи звон-
ков, метаданные, даже сведения с серверов облач-
ных систем. 

Один из важнейших вопросов, возникающих в 
связи с электронными доказательствами, — это 
проблема их достоверности, целостности. Как отме-
чают И.Н. Цыкунова, Э.В. Паникаренко, в отличие от 
бумажных документов, электронные файлы могут 
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быть легко изменены, подделаны, удалены, что тре-
бует специальных процедур по аутентификации (об-
ращение к хэш-функциям, e-подписям, специаль-
ным сертификатам и т. д.) [10]. 

В более узком смысле некоторые ученые, напри-
мер, В.С. Ганага [3], Х.Х. Рамалданов [7], выделяют 
цифровые доказательства как подмножество элек-
тронных, подчеркивая их связь с digital-технологи-
ями, а также форматом хранения. Это данные, хра-
нящиеся в цифровом формате (единицы и нули) и 
полученные с помощью соответствующих техноло-
гий — компьютеры, смартфоны, серверы и прочие. 

Важный аспект — это объем и сложность ана-
лиза. Современные технологии генерируют огром-
ное количество данных, что вызывает вопросы о 
правильности отбора информации, релевантной 
для уголовного процесса. С другой стороны, такие 
сведения предоставляют уникальные возможности 
для расследования, особенно при использовании 
методов анализа больших данных и искусственного 
интеллекта. 

Ряд исследователей, в том числе, П.Н. Бирюков 
[2], И.Е. Селивёрстова, У.А. Власова [9], полагают, 
что между понятиями «электронные» и «цифровые» 
доказательства нет принципиальной разницы, по-
скольку они охватывают одни и те же виды данных, 
различие носит лишь терминологический характер. 
Другие авторы, например, И.И. Гусева, И.В. Коро-
бова [4] настаивают на более строгом разделении 
понятий, указывая, что цифровые связаны исключи-
тельно с данными в digital-форме, тогда как элек-
тронные представлены любыми e-формами доку-
ментов (в том числе, подразумеваются аналоговые 
носители, оцифрованные в электронные системы). 

Итак, в науке пока не существует единообразного 
подхода к определению рассматриваемых понятий. 
Тем не менее, в обоих случаях особо подчеркива-
ется необходимость строгих стандартов по сбору, 
хранению, оценке — с целью предотвращения под-
делки, а также обеспечения достоверности в судо-
производстве. 

 
Результаты и обсуждение  
Анализ точек зрения исследователей и практи-

ков в правоприменении позволяет отметить, что 
большинство сторон поддерживает необходимость 
внесения изменений в действующий Уголовно-про-
цессуальный кодекс РФ, в частности, в пятую ста-
тью. Эти коррективы должны включать чёткое и все-
объемлющее определение цифровых и электрон-
ных доказательств. В условиях развития информа-
ционных и нанотехнологий актуальной становится 
задача автоматизации базы доказательств, что по-
высит результативность работы органов предвари-
тельного следствия. При этом требуется уделять 
особое внимание не только материальным, но и 
электронным / цифровым доказательствам, кото-
рые играют определяющую роль в современном су-
допроизводстве. Такие данные нередко остаются 
незаметными для посторонних и могут использо-
ваться преступниками для скрытного осуществле-

ния незаконной деятельности, что делает их неотъ-
емлемым элементом современной доказательной 
базы. 

Переходя к проблемам сбора цифровых доказа-
тельств, целесообразно сперва перечислить три ба-
зовых ракурса рассмотрения (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Выделение ракурсов рассмотрения проблем сбора циф-
ровых доказательств (составлено автором на основе [2, 6]) 

 
Так, сбор зачастую нарушает права человека. 

Одной из наиболее актуальных проблем становится 
отсутствие четкого законодательства, регулирую-
щего процесс получения таких данных. Правоохра-
нительные органы действуют, как правило, с опорой 
на общие нормы, что иногда приводит к превыше-
нию полномочий, нарушению законных интересов 
граждан. Применение так называемых «дополни-
тельных мер» для получения доступа к информации 
(в том числе, использование технологий слежения) 
порой выходит за рамки законных оснований. 

Уместно обратиться к конкретным примерам. 
Так, одной из актуальных проблем, сопряжённых с 
доступом к цифровой информации, является обес-
печение конституционного права граждан на непри-
косновенность частной жизни, защиту личной, се-
мейной тайны, а также тайны переписки, телефон-
ных переговоров, прочих видов коммуникации. В со-
ответствии с нормами статьи 23 Конституции Рос-
сийской Федерации, ограничение таких прав допус-
кается исключительно на основании судебного ре-
шения. В современных условиях многие цифровые 
устройства, изымаемые и подвергаемые осмотру в 
ходе расследования уголовных дел, содержат по-
добные данные, в том числе, SMS-сообщения, пе-
реписки в мессенджерах, голосовые записи, элек-
тронные письма, прочую информацию. Тем не ме-
нее, судебные решения для получения доступа к та-
ким сведениям с цифровых носителей малоиз-
вестны. Напротив, в правоприменительной практике 
зачастую игнорируются нарушения конституцион-
ных прав граждан. 

К примеру, исследовав протоколы осмотра циф-
ровых устройств (смартфонов, планшетов, компью-
теров), которыми пользовались подсудимые для об-
щения, суды зачастую приходят к выводу, что пред-
ставленные доказательства являются допусти-
мыми, так как они получены в соответствии с требо-
ваниями уголовно-процессуального законодатель-
ства, из достоверных источников и соблюдены все 
процессуальные нормы, в том числе, участие поня-
тых и фиксация фактических данных (например, 
речь идёт о приговоре из архива Тамбовского рай-
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онного суда Тамбовской обл. от 08.02.2019 по уго-
ловному делу № 1-11/2019). Аналогичный вывод 
был сделан судом в случае осмотра мобильного те-
лефона подсудимого, невзирая на то, что защита 
просила признать доказательства недопустимыми. 
Суд указал, что представленные обвинением дока-
зательства, включая протоколы осмотра, выемки, 
были получены в строгом соответствии с законом; 
они не содержат противоречий (имеется в виду при-
говор Ленинского районного суда г. Новосибирска от 
20.02.2018 по уголовному делу № 1-38/2018). 

Как представляется, доступ к информации, со-
держащей охраняемую законом тайну, должен быть 
возможен исключительно на основании судебного 
разрешения, особенно с учётом существующих пра-
вовых норм, регулирующих его к другим видам кон-
фиденциальных данных (почтово-телеграфные от-
правления (со ссылкой на статью 185 УПК РФ), кон-
троль переговоров (со ссылкой на статью 186 УПК 
РФ), и информация о соединениях между абонен-
тами (со ссылкой на статью 186.1 УПК РФ). В связи 
с этим предлагается рассмотреть возможность вве-
дения в УПК РФ статьи, регулирующей порядок по-
лучения цифровой информации как отдельного 
следственного действия. 

В свою очередь, технические аспекты сбора циф-
ровых доказательств также вызывают ряд трудно-
стей. Показательна ситуация, при которой право-
охранительные органы не располагают требуемой 
ресурсной базой и квалифицированным персона-
лом для проведения сложных операций. Например, 
извлечение данных из мобильных устройств, облач-
ных хранилищ либо серверов требует специализи-
рованного оборудования, программного обеспече-
ния. Нехватка подобных ресурсов закономерно вы-
ливается в то, что важные доказательства теряются 
или искажаются. 

При выборе методов сбора рассматриваемых 
доказательств необходимо учитывать специфику 
устройства, с которого извлекаются данные. Разные 
операционные системы, шифрование и иные осо-
бенности технологий значительно усложняют про-
цесс. К примеру, при анализе информации из соци-
альных сетей следует принимать в учёт, что сведе-
ния могут быть удалены либо изменены пользова-
телем, что требует вспомогательной экспертизы, 
проверки. 

Далее необходимо выделить ракурсы анализа 
проблем, касающихся оценки характеризуемых до-
казательств (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Выделение ракурсов рассмотрения проблем оценки 
цифровых доказательств (составлено автором на основе [2, 
6, 8]) 

Так, одна из главных проблем, возникающих на 
этапе оценивания, заключается в проверке аутен-
тичности. Она ставится под сомнение, если данные 
были изменены, удалены, искажены. Использова-
ние метаданных и различных инструментов в прове-
рочных целях (относительности целостности) иг-
рает важнейшую роль, однако необходимо наличие 
специальных знаний у экспертов, что отнюдь не все-
гда возможно. 

В уголовном процессе цифровые доказательства 
часто воспринимаются как второстепенные по срав-
нению с традиционными формами. Вместе с тем, 
это восприятие способно приводить к неправильной 
оценке их значимости. Digital-данные иногда несут 
ключевую информацию для установления фактов. 
Поэтому важно изменить подход к их оценке, рас-
сматривая их как равнозначные традиционным. 

В свою очередь, процесс судебной экспертизы 
цифровых доказательств требует высокой квалифи-
кации, знаний в области информационных техноло-
гий. Одновременно с этим существующие стан-
дарты и методы экспертизы часто не соответствуют 
современным реалиям, результатом чего служат 
ошибки в интерпретации данных. Например, недо-
статок методик, разработанных для анализа боль-
ших объемов данных, негативным образом сказыва-
ется на качестве экспертизы и, как следствие, на 
правосудии. 

Ниже представлена таблица 1, в которой систе-
матизированы проблемы и возможные пути их ре-
шения. 

 
Таблица 1  
Систематизация проблем сбора и оценки цифро-

вых доказательств в уголовном процессе и пути их 
разрешения  

(составлено автором) 
Аспект Описание Рекомендации 
1. Недостаток 
правовой базы 

Отсутствие чётких 
нормативов, регу-
лирующих сбор / 
использование 
цифровых доказа-
тельств. 

Создание специализиро-
ванного законодатель-
ства, регулирующего 
сбор, хранение, пред-
ставление цифровых до-
казательств в суде. 

2. Быстрое уста-
ревание техно-
логий 

Используемые тех-
нологии устаре-
вают, что услож-
няет их идентифи-
кацию, использова-
ние в процессах. 

Регулярное обновление 
методов и технологий, 
применяемых в судеб-
ной практике, адаптация 
НПА к новым техниче-
ским требованиям. 

3. Манипуляции 
с цифровыми 
доказатель-
ствами 

Возможность изме-
нения, удаления, 
подделки данных. 

Использование методов 
защиты информации 
(цифровые подписи и 
блокчейн-технологии) 
для подтверждения це-
лостности данных. 

4. Проблемы 
аутентификации 
и доказатель-
ства подлинно-
сти 

Сложность в уста-
новлении подлин-
ности и происхож-
дения цифрового 
доказательства. 

Применение криптогра-
фических методов с це-
лью обеспечения аутен-
тификации, а также при-
влечение независимых 
экспертов в области ин-
формационной безопас-
ности. 

5. Техническая 
сложность для 
участников про-
цесса 

Судьи, адвокаты и 
другие участники 
могут не иметь до-
статочных знаний 

Повышение квалифика-
ции участников уголов-
ного процесса, создание 
курсов по цифровым 
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о цифровых техно-
логиях. 

технологиям для юриди-
ческой практики. 

6. Международ-
ное сотрудниче-
ство 

Трудности в полу-
чении цифровых 
доказательств из 
других стран. 

Развитие международ-
ного сотрудничества и 
создание единых стан-
дартов взаимодействия 
по вопросам цифровых 
доказательств на уровне 
международного права. 

7. Объем дан-
ных и сложность 
их обработки 

Большие объемы 
сведений затруд-
няют их анализ и 
использование в 
судебных процес-
сах. 

Применение искусствен-
ного интеллекта и специ-
ализированного ПО для 
анализа больших объе-
мов данных, автоматиза-
ции обработки. 

8. Защита кон-
фиденциально-
сти и прав чело-
века 

Опасность наруше-
ния прав на конфи-
денциальность при 
сборе цифровых 
доказательств. 

Разработка чётких пра-
вил защиты конфиден-
циальной информации и 
соблюдения прав чело-
века при обработке циф-
ровых данных. 

 
Выводы. Цифровые доказательства становятся 

все более важными в уголовном процессе, однако 
их сбор и оценка сопряжены с рядом серьезных про-
блем — недостаток правовой базы, сложности в 
аутентификации и защите данных, а также необхо-
димость технической подготовки участников про-
цесса.  

Успешное их разрешение требует как разработки 
новых законодательных актов и стандартов, так и 
применения современных технологических реше-
ний, в том числе, криптографии, искусственного ин-
теллекта, блокчейн и т. д. Как представляется, важ-
ным шагом также служит повышение квалификации 
всех участников судебных процессов и развитие 
международного сотрудничества. 

Правовые аспекты, технические сложности, а 
также вопросы аутентичности, качества экспертизы 
требуют системного, тщательно продуманного под-
хода и разработки новых норм, стандартов. Важно 
создать систему, в рамках которой будет учтена 
специфика цифровых технологий и обеспечена за-
щита прав всех участников уголовного судопроиз-
водства. Трансформация подходов к цифровым до-
казательствам в науке способна значительно повы-
сить эффективность расследований и укрепить 
справедливость в судебных разбирательствах. 
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Digital evidence in criminal proceedings: problems of collection and 

evaluation 
Oblakov A.A. 
Russian State University of Justice (Far Eastern Branch) 
The relevance of the study of digital evidence in criminal proceedings is due to 

the rapid development of information technology, which has led to a 
significant increase in the number of cases in which relevant data and 
information play a key role. In modern conditions, law enforcement officers 
face new challenges that involve ensuring the legality, reliability, and 
admissibility of such evidence. The purpose of the study is to analyze the 
existing problems of their collection and evaluation, as well as to identify 
legal and technical contradictions that prevent their effective use in judicial 
practice. 

Among the main contradictions, it is advisable to highlight the discrepancy 
between rapidly changing technologies and an insufficiently developed 
legislative framework, which makes it difficult to integrate digital evidence 
into traditional criminal justice mechanisms. In addition to the above, there 
are disagreements about admissibility and authenticity related to the 
possibilities of forgery, as well as the difficulty of establishing authenticity. 

Based on the results of the work, it was possible to conclude that in order to 
effectively use digital evidence in criminal proceedings, it is necessary to 
develop comprehensive legal and technical standards, as well as introduce 
mechanisms for international cooperation in the field of collection and 
evaluation. The results of the study will be useful to law enforcement 
officers, legislators, as well as information security specialists involved in 
criminal proceedings. 

Keywords: authenticity, evidence, admissibility, information technology, law 
enforcement, judicial proceedings, criminal procedure, digital data, digital 
evidence 
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том, что в настоящее время, для улучшения качества, необхо-
димо внедрение новых технологий. Одновременно с этим, ана-
лиз научной литературы позволил заключить, что идея дактило-
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Заключается о необходимости дальнейшего усовершенствова-
ния информационной защищенности биометрических данных, 
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В современном мире, где миграция является неотъ-
емлемой частью глобализации, вопросы идентифи-
кации личности и защиты прав граждан становятся 
особенно актуальными. В контексте цифровой рево-
люции и глобализации, дактилоскопическая реги-
страция иностранных граждан играет важную роль. 
Как известно, на сегодняшний день, Российская Фе-
дерация находится в крайне нестабильной геополи-
тической ситуации. Проблемы, связанные с терро-
ризмом, миграционные потоки увеличиваются, а по-
литическая нестабильность распространяется по 
всему миру. В связи с этим, для укрепления без-
опасности Российской Федерации необходимо при-
нять адекватные и своевременные меры. Одним из 
давно проверенных и успешных методов борьбы с 
преступностью является дактилоскопический учёт. 

Отметим, что анализ терминологии дактилоско-
пирования иностранных граждан может быть прове-
ден с различных позиций, включая социально-пра-
вовые и криминалистические аспекты, а также с по-
зиции информационных технологий, которые в 
настоящее время, проникают во все аспекты совре-
менной жизни, повышая ее эффективность и уро-
вень комфорта. Так, обратим внимание на мнения 
разных авторов и их интерпретации этих терминов. 
Как очень точно указывает А.П. Крегель, дактило-
скопия – раздел трасологии, изучающий свойства и 
признаки папиллярных узоров кожного покрова че-
ловека (преимущественно пальцев рук) и разраба-
тывающий средства, приемы и методы обнаруже-
ния, фиксации, изъятия и исследования следов 
пальцев и ладоней рук в целях раскрытия, рассле-
дования и предупреждения преступлений [1].  

В свою очередь, криминалистика рассматривает 
дактилоскопирование как надежный метод иденти-
фикации, особенно в контексте расследования пре-
ступлений, который позволяет идентифицировать 
человека по отпечаткам пальцев и ладоней рук. С 
точки зрения права, дактилоскопия – это метод 
идентификации личности, который обеспечивает не 
только безопасность, но и соблюдение прав граж-
дан. Этот процесс должен соответствовать законо-
дательству о защите данных. 

По мнению социологов, ввод документов, удо-
стоверяющих личность иностранных граждан, кото-
рый содержит электронный носитель информации, 
может породить предвзятое отношение к иностран-
ным гражданам [10,11]. В исследованиях А. Ф. Во-
лынского выявляется негативное восприятие, воз-
никающее из-за опасений по поводу нарушения лич-
ных прав. Следует согласиться с мнением А.А. 
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Яшина, что преодолеть такое негативное восприя-
тие, возможно через информирование и образова-
ние граждан. А.А. Яшин предлагает создать про-
граммы, которые помогут иностранным гражданам 
понять важность этих процедур для их же безопас-
ности и законности пребывания в стране [2]. Таким 
образом, анализ терминологии показывает многоас-
пектность данного вопроса.  

Более того, процедуры идентификации играют 
важную роль в безопасности и правопорядке, но 
требуют внимательного и этичного подхода для со-
блюдения прав личности. Множественные взгляды 
различных авторов подчеркивают необходимость 
сбалансированного подхода, учитывающего как 
безопасность общества, так и права отдельных 
граждан. 

Так, стоит сказать, что в настоящее время, во 
многих странах (Израиль, Малайзия, Германия, 
Бельгия, США, Корея), уже успешно применяется 
система документов, удостоверяющих личность 
иностранных граждан, содержащих электронный но-
ситель информации, где в большинстве случаев 
дактилоскопирование и фотографирование ино-
странных граждан происходит непосредственно при 
пересечении ими границы.  

Согласно статистическому бюро ООН, с 2002 
года, более 60 стран мира, а за последние годы, бо-
лее 122 стран, начали реализацию национальных 
проектов по внедрению документов, удостоверяю-
щих личность иностранных граждан, содержащих 
электронный носитель информации. Этот процесс 
охватывает различные характеристики человека, 
такие как отпечатки пальцев рук, радужная обо-
лочка глаз, двухмерное и трехмерное изображение 
лица, ДНК, подпись и другие. Так, к примеру, Бель-
гия стала первой страной в мире, которая с 2004 
года начала выдавать документы, удостоверяющие 
личность иностранных граждан, содержащих элек-
тронный носитель информации.  

Регистрация иностранных граждан в Бельгии, ис-
пользуется в основном для обеспечения безопасно-
сти, повышения качества и удобства услуг, которые 
государство предоставляет населению. При этом 
немаловажную роль играет уменьшение стоимости 
и времени, затрачиваемых на проверку необходи-
мой информации.  

В Российской Федерации, эксперимент по апро-
бации новых правил пересечения государственной 
границы, иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, планируется провести в два этапа (с 
2024 - 2026 гг.).  

Министерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации разра-
ботало новые правила для безвизового посещения 
иностранными гражданами России.  

Проект ФЗ «Об условиях въезда в Российскую 
Федерацию и выезда из Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без гражданства, а также 
условиях их пребывания и проживания на террито-
рии Российской Федерации» предполагает, что ино-
странные граждане будут сдавать изображение 
лица и отпечатки пальцев при въезде в страну [13]. 
Согласно проекту, подтвердить свою личность на 

территории России иностранные граждане смогут, в 
том числе единым документом с электронным носи-
телем информации, который будут выдавать в тер-
риториальных органах МВД России, через подве-
домственную организацию или в электронной 
форме. 

Безусловно, на первом этапе фотографировать и 
дактилоскопировать иностранных граждан будут 
только на нескольких пунктах пропуска через госу-
дарственную границу [3]. На втором этапе, все ино-
странные граждане, въезжающие в страну в безви-
зовом режиме, должны будут заблаговременно 
сдать биометрию в специальном мобильном прило-
жении, которое сейчас разрабатывается. В случае 
признания эксперимента удачным он может быть 
масштабирован на всю страну.  

В соответствии с ФЗ «Об условиях въезда в Рос-
сийскую Федерацию и выезда из Российской Феде-
рации иностранных граждан и лиц без гражданства, 
а также условиях их пребывания и проживания на 
территории Российской Федерации» выдается доку-
мент, который подтверждает прохождение дактило-
скопии, фотографирования, а также в рамках разви-
тия государственной информационной системы ми-
грационного учета в конце 2023 года реализована 
возможность оформления такого документа в фор-
мате пластиковой карты (формата ID1) c электрон-
ным носителем информации.  

Данный документ может стать основой единого 
документа, подтверждающего личность иностран-
ного гражданина, который планируется к внедрению 
и предусмотрен проектом ФЗ «Об условиях въезда 
в Российскую Федерацию и выезда из Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без граж-
данства, а также условиях их пребывания и прожи-
вания на территории Российской Федерации». 

Законопроект создаст необходимые условия для 
практического осуществления мер, связанных с 
ограничением отдельных прав иностранных граж-
дан и возложением на них дополнительных обязан-
ностей. Все органы государственной власти, органи-
зации и граждане будут иметь возможность в ре-
жиме реального времени получить электронное 
подтверждение законности пребывания иностран-
цев в России. Данное подтверждение будет яв-
ляться основанием для предоставления таким граж-
данам государственных и коммерческих услуг. В 
частности, электронное подтверждение законности 
пребывания будет необходимо для регистрации 
прав на недвижимость, брака, рождения ребенка, 
зачисления в вузы, колледжи, школы. 

Так, ввод документов, удостоверяющих личность 
иностранных граждан, содержащих электронный но-
ситель информации, является ключевым инстру-
ментом для идентификации личности. Ввод доку-
ментов, удостоверяющих личность иностранных 
граждан, содержащих электронный носитель, помо-
жет обеспечить безопасность и эффективность про-
цессов, связанных с идентификацией иностранных 
граждан.  

Таким образом, для получения такого документа, 
иностранные граждане должны будут сдать отпе-
чатки пальцев и сделать фотографию. Ещё одним 
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обязательным условием является прохождение ме-
досмотра. В частности, иностранные граждане 
должны будут подтвердить, что у них нет наркотиче-
ской зависимости и опасных инфекционных заболе-
ваний. Пройти такое медосвидетельствование ино-
странные граждане должны в течение 30 дней с мо-
мента въезда в Россию, а после - ежегодно. 

Такого рода документы обычно включают в себя 
несколько ключевых компонентов, которые обеспе-
чивают их достоверность и функциональность [7]. 
Важно отметить, что одним из проблемных вопро-
сов в рамках документа с электронным носителем, 
подтверждающим личность, является качество фо-
тоизображения гражданина. Она должна быть чет-
кой, с хорошей освещенностью и без бликов. Лицо 
должно быть видно с определенного ракурса, а фон 
обычно стандартного белого или светлого цвета. 
Формат фотографии требует соблюдения опреде-
ленных пропорций, например, 3.5 x 4.5 см. Качество 
изображения включает плотность пикселей, рез-
кость, цветовую гамму и отсутствие геометрических 
искажений и шума. Другими словами, оно основано 
на том, насколько изображение отражает визуаль-
ную информацию [9]. Полагается, что электронный 
носитель должен быть защищен средствами шиф-
рования, чтобы предотвратить несанкционирован-
ный доступ или подмену информации. Однако, для 
обеспечения максимальной защиты, документы мо-
гут содержать различные элементы, предотвраща-
ющие их подделку - голограммы, микротекст, водя-
ные знаки и прочие защитные технологии.  

Внедрение документов, удостоверяющих лич-
ность иностранных граждан, который содержит 
электронный носитель информации в России, мо-
жет значительно улучшить административные про-
цессы и повысить уровень доверия со стороны ино-
странных граждан. Использование опытов других 
стран и надежных защитных технологий, позволит 
создать эффективную и безопасную систему, соот-
ветствующую современным требованиям. Кроме 
того, в этом процессе важным аспектом будет за-
щита прав иностранных граждан. Это поможет со-
здать открытую и интегрированную среду для меж-
дународного сотрудничества в сфере трудовой ми-
грации и бизнеса. 

Таким образом, единый документ, удостоверяю-
щий личность иностранного гражданина, должен 
быть надежным, удобным в использовании и без-
опасным.  

Вышесказанное позволяет сделать объективное 
заключение о том, что внедрение новых технологий 
в эти процессы, не только упрощает идентифика-
цию, но и существенно повышает уровень безопас-
ности как для страны, так и для самих иностранных 
граждан. Благодаря этим методам возможно будет 
быстро и точно определить личность человека, что 
в свою очередь, окажет содействие в борьбе с пре-
ступностью, терроризмом и незаконной миграцией.  
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containing electronic information media, and the prospects for the 
introduction of such documents in the Russian Federation 

Borisov-Potockiy A.S.rgeevich 
Special Equipment and Communications of the Ministry of Internal Affairs 

of the Russian Federation 
The article is devoted to the study of the experience of entering identity 

documents of foreign citizens containing electronic media, and the 
prospects for the introduction of such documents in the Russian 
Federation. The author substantiates the relevance and significance of the 
research topic. A brief justification of the role and significance of the 
introduction of universal fingerprint registration and photographing is given. 
It is postulated that currently; in order to improve quality, it is necessary to 
introduce new technologies. At the same time, an analysis of the scientific 
literature allowed us to conclude that the idea of fingerprint registration of 
citizens is finding more and more supporters and meets the interests of the 
state and every citizen. It is concluded that there is a need to further 
improve the information security of biometric data, which will improve this 
process. 

Keywords: foreign citizen, identity document, electronic media, technology, 
labor migration, fingerprint registration, authentication, photography, 
artificial intelligence. 

References 
1. Kregel A.P. On the issue of universal fingerprint registration of citizens in 

the Russian Federation. // Bulletin of the Amur State University. Series: 
Humanities. 2023. No. 102. pp. 58-60. 

2. Yashin A.A., Pankov N.S., Rogozhina K.S. On the issue of universal 
fingerprint registration of citizens. // Tribune of the scientist. 2022. No. 6. 
pp. 309-315. 

3. Mandatory fingerprint registration in Russia: the present and the future 
[Electronic resource] // Guardian: a media portal about security. — URL: 
http: //www.psj.ru/saver_magazins/detail.php?ID=85106. (Accessed 
01.09.2024) 

4. The Federal Law "On Amendments to the Federal Law «On the Legal 
Status of Foreign Citizens in the Russian Federation» and the Federal Law 
«On State Fingerprint Registration in the Russian Federation» dated 
07/01/2021 N 274-FZ (latest edition) // SPS Consultant Plus 

5. Federal Law No. 128-FZ of 07/25/1998 (as amended on 12/25/2023) «On 
State Fingerprint Registration in the Russian Federation» (with 
amendments and additions, introduction. effective from 06/23/2024) // SPS 
Consultant Plus 

6. Yuzhakov V.N., Pokida A.N., Zybunovskaya N.V., Starostina A.N. 
Digitalization of interaction between citizens and the state: citizens' 
assessment of effects, risks and prospects. // Issues of state and municipal 
management. 2023. No. 2. pp. 33-73. 

7. Raschupkin A.I., Yevtyukov A.S. Introduction of mandatory fingerprint 
registration at the border of the Russian Federation in order to resolve the 
migration issue. // In the collection: St. Petersburg International Forensic 
Forum. Materials of the international scientific and practical conference. St. 
Petersburg, 2024. pp. 931-934. 

8. Andrichenko L.V., Plyugina I.V. Migration legislation of the Russian 
Federation: development trends and application practice: monograph. - 
Moscow: IZiSP: Norm: Infra-M, 2019. 392 p. 

9. Countries where fingerprinting and photographing of incoming citizens are 
carried out. URL: https://odr.by/strany-v-kotoryh-provodjat-daktilosko / 
(Date of access: 09/01/2024). 

10. Samishchenko A. S. Scientific foundations of fingerprinting and prospects 
for their development: abstract. Dissertation of the candidate. Jurid. 
sciences': 12.00.12 / A. S. Samishchenko. – M., 2015. – 30 p. 

11. Volynsky A. F. Fingerprinting: the influence of public consciousness on its 
emergence and development // Expert criminalist. - 2014. — No. 4. — pp. 
3-6. 

12. Safonova, E. A. On the need for the introduction of universal fingerprint 
registration / E. A. Safonova. — Text: direct // Actual problems of law: 
materials of the V International Scientific Conference (Moscow, December 
2016). — Moscow: Buki-Vedi, 2016. — pp. 154-156. 

13. Draft Federal Law dated September 10, 2024 "On the conditions of entry 
into and exit from the Russian Federation of foreign citizens and stateless 
persons, as well as the conditions of their stay and residence on the territory 
of the Russian Federation" // Garant 2024 
 

  



 164 

№
 5

 2
0
2
4
 [
З
и
В

] 
 

Профессиограмма эксперта-оценщика 
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ния», n7215890@gmail.com  
 
В статье рассмотрены проблемные вопросы профессиональной 
компетентности эксперта-оценщика, а именно обоснованности 
его заключений, составляемых для суда и в суде рассматривае-
мых. Представлена нормативно-правовая база регулирования 
квалификации судебного эксперта-оценщика, на основании кото-
рой он может проводить экспертизы при назначении их судом. На 
основании законодательной базы систематизированы возмож-
ные варианты составления профессиограммы оценщика и опре-
делены направления развития его дальнейшей деятельности. 
Сделан вывод, что профессиограмма позволит решить про-
блемы недоверия представителей суда к квалификации и объек-
тивности проводимой экспертизы оценщиками, в результате чего 
будет устранен ряд проблемных моментов в принятии судебных 
решений. Это также будет способствовать сокращению количе-
ства неверно принимаемых решений и апелляций, вызванных не-
достоверностью и необъективностью проводимой оценки объек-
тов в процессе возникающих споров. 
Ключевые слова: профессиограмма, нормативно-правовая 
база, судебный эксперт-оценщик 
 
 

Введение  
Профессия оценщика является достаточно слож-

ной, требующей наличия большого количества зна-
ний и прохождения специалистами соответствую-
щей профессиональной подготовки. Однако при 
обучении данные специалисты не всегда получают 
должные знания, поскольку профессия оценщика 
обладает широким набором компетенций, которые 
достаточно сложно освоить в полном объеме в уста-
новленный срок. В этой связи требуется проработка 
специализированных программ, которые позволят 
отсечь лишнюю информацию, и определить непо-
средственно самые важные аспекты, необходимые 
для деятельности оценщика. Одной из таких мето-
дологий является профессиограмма, которая со-
ставляется в отношении конкретной профессии, 
учитывающей компетенции и уровень их освоения в 
работе оценщика.  

Цель статьи - разработать профессиограмму 
(профессиональный стандарт) судебного эксперта-
оценщика на основании компиляции ключевых кри-
териев двух основных нормативных актов в области 
оценочной и судебно-экспертной деятельности (Фе-
дерального закона «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» от 29.07.1998 N 135-ФЗ [1] 
и Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации» [2]), а также профессио-
нального стандарта «Специалист в оценочной дея-
тельности», утвержденного Приказом Минтруда 
России от 26 ноября 2018 года № 742н. [3] 

В исследовании использованы методы система-
тизации судебной практики и научных данных, ана-
лиза судебных решений и нормативно-правовых ак-
тов, структуризации и построения профессиограмм 
специалиста оценщика, определения компетенций 
эксперта-оценщика, принимающего участие в суде.  

 
Основная часть 
Для понимания профессиограммы, необходимо 

обратиться к исследованиям, а именно тому, каким 
образом она представляется в научном сообще-
стве.  

Профессиограмма (от лат. professio — специаль-
ность, gramma — запись) - описание особенностей 
конкретной профессии, включающее требования 
(главным образом, психологические характери-
стики), предъявляемые к специалисту, реализую-
щего себя в данной области [4]. 

Москалевич Г.Н. [5] считает, что профессио-
грамма - это документ, который содержит в себе 
набор компетентностей и уровень их оценивания в 
деятельности каждого профессионала.  

С позиции Николаевой В.С. [6] профессиограмма 
представляет собой сложный методический аппа-
рат, нацеленный на систематизацию конкретных 
знаний, которыми должны обладать эксперты-оцен-
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щики или другие специалисты при выполнении воз-
ложенного на них должностной инструкцией функ-
ционала.  

В тоже время Цицулина А.А. [7] считает, что про-
фессиограмма может быть представлена картой 
профессиональных компетентностей, которые дол-
жен освоить и развивать оценщик на протяжении 
своей профессиональной деятельности.  

В целом, соглашаясь со всеми позициями стоит 
подчеркнуть, что профессиограмма представляет 
собой соотношение имеющихся возможностей и до-
стижений человека в своем профессиональном ро-
сте. А значит в отношении оценщика она может 
быть определена, как набор базовых компетенций, 
связанных с оценкой недвижимости или других объ-
ектов специалиста и возможным уровнем их разви-
тия.  

Рассматривая, более подробно подчеркнем, что 
в состав компетенции оценщиков экспертов вклю-
чены (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Состав профессиональных компетенции оценщи-
ков экспертов 
Источник: составлено автором на основании Стандарта 
оценщика  

 
Реализуя представленные компетенции, оцен-

щики часто сталкиваются со сложностями противо-
речия законодательства и стандартов их професси-
ональной деятельности. Поэтому отсутствие за-
крепленной законодательно профессиограммы экс-
перта-оценщика по такому виду судебной экспер-
тизы как оценочная, затрудняет работу судов, зача-
стую приводит к отводу вышестоящими судами экс-
пертов, которые, по их мнению, недостаточно ком-
петентны для производства экспертиз, при том, что 
в судах нижестоящих инстанций сомнений в компе-
тентности экспертов не возникало. Это подчерки-
вают примеры из судебной практики.  

Такая ситуация наглядно прослеживается на 
примере работы Московского городского суда и да-
лее Первого апелляционного суда общей юрисдик-
ции в делах по оспариванию кадастровой стоимости 
недвижимости. Типовой и многократно повторяю-
щийся пример из апелляционного определения 
Первого апелляционного суда общей юрисдикции 
(определение от 08.12.2020 по делу №66а-
4667/2020) [8]: «Согласно статье 4 Федерального за-
кона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» (далее – 
Закон об оценочной деятельности), субъектами оце-
ночной деятельности признаются физические лица, 

являющиеся членами одной из саморегулируемых 
организаций оценщиков и застраховавшие свою от-
ветственность в соответствии с требованиями 
названного закона. Исходя из положений Приказа 
Минтруда России от 26 ноября 2018 года № 742н 
«Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в оценочной деятельности», которым 
установлены требования к специалистам в оценоч-
ной деятельности, экспертизу (проверку) итогового 
документа об определении стоимостей (оценки не-
движимости) вправе проводить эксперт-оценщик, 
имеющий уровень высшего образования – маги-
стратура или специалитет либо уровень высшего 
образования - магистратура или специалитет (не-
профильное) и дополнительное профессиональное 
образование - программы профессиональной пере-
подготовки по профилю оценочной деятельности, в 
том числе стаж работы не менее пяти лет в сфере 
определения стоимостей (цен), оценки. Из материа-
лов дела усматривается, что эксперт ФИО2 имеет 
высшее образование по направлению «Экономика» 
с присвоением квалификации бакалавра. При изло-
женных обстоятельствах эксперт ФИО2 не обладал 
правами на проведение судебной экспертизы … 
При указанных обстоятельствах судебная коллегия 
пришла к выводу о необходимости проведения по 
делу повторной судебной оценочной экспертизы, 
производство которой было поручено эксперту …». 

При этом следует упомянуть, что эксперты-оцен-
щики в отличии от специалистов в оценочной дея-
тельности, работают на стыке двух профессиональ-
ных областей знаний (оценочная деятельность и 
юриспруденция). Однозначно, что они должны яв-
ляться, прежде всего специалистами в области 
оценки, тем не менее значительный блок компетен-
ций судебного эксперта также должен иметь место 
[9]. 

Далее представим на каких ключевых компетент-
ностях может быть выстроена профессия эксперта-
оценщика в судебной экспертизе (таблица 1). 

 
Таблица 1 
Состав ключевых компетентностей профессия эксперта-
оценщика в судебной экспертизе 
Компетен-
ция 

Уро-
вень 
освое-
ния 

Описание Закон, кото-
рым следует 
руководство-
ваться 

Методы 
оценки не-
движимости, 
объектов 
имущества, 
имуществен-
ных ком-
плексов  

 Базо-
вый  

 Знание основных мето-
дов оценки (сравни-
тельный, затратный, 
доходный). Умение 
пользоваться совре-
менным программным 
обеспечением, упроща-
ющим процесс проведе-
ния оценки 

ФЗ «Об оценоч-
ной деятельно-
сти в Россий-
ской Федера-
ции» от 
29.07.1998 N 
135-ФЗ  

Анализ ры-
ночных дан-
ных о стои-
мости оце-
ниваемых 
объектов, 
внешних 
факторах, 
оказываю-
щих влияние 

 Сред-
ний  

 Умение проводить ана-
лиз текущих рыночных 
тенденций и цен, фор-
мирование собственных 
выводов о рынке и до-
стоверного мнения по 
стоимости объектов  

ФЗ «Об оценоч-
ной деятельно-
сти в Россий-
ской Федера-
ции» от 
29.07.1998 N 
135-ФЗ 
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на стои-
мость объек-
тов оценки  
Законода-
тельство в 
области 
оценки не-
движимости, 
объектов 
имущества, 
имуществен-
ных ком-
плексов  

 Высо-
кий  

 Знание основных зако-
нодательных актов, ре-
гулирующих оценочную 
деятельность, эксперт-
ную деятельность, ме-
тоды оценки и судебной 
экспертизы  

ФЗ от 31 мая 
2001 г. N 73-ФЗ 
«О государ-
ственной су-
дебно-эксперт-
ной деятельно-
сти в Россий-
ской Федера-
ции» 

Этические 
нормы оцен-
щика в суде  

 Высо-
кий  

 Понимание и примене-
ние этических стандар-
тов в практике оценки, 
беспристрастность и 
объективность форми-
руемых выводов  

Профессио-
нальный стан-
дарт «Специа-
лист в оценоч-
ной деятельно-
сти», утв. При-
казом Минтруда 
России от 26 
ноября 2018 
года № 742н. 

 Источник: составлено автором на основании Стандарта 
оценщика  

 
Таким образом, опираясь на ключевые законода-

тельные акты, определяющие специфику работы 
судебного эксперта оценщика, появилась возмож-
ность проработки единой профессиограммы специ-
алиста, учитывающей определение и выделенные 
компетентности. Основные элементы, которые 
должны содержаться в профессиограмме судебного 
эксперта оценщика приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2  
Основные элементы, которые должны содержаться в профес-
сиограмме судебного эксперта оценщика 

Элемент про-
фессиограммы 

Описание 

Общие сведе-
ния  

Наименование профессии: Судебный экс-
перт-оценщик  
Код профессии: 25421 4 X 2419 XX или X 
25421. 
Область деятельности: Оценка имущества и 
экспертиза в заседаниях суда . 

Цели и задачи 
профессии 

Проведение оценочной деятельность в рам-
ках назначенной судом экспертизы,  
Формирование объективного и обоснованного 
заключения по вопросам оценки имущества, 
которые могут быть использованы в суде 

Компетенции Методы оценки недвижимости, объектов иму-
щества, имущественных комплексов. 
Анализ рыночных данных о стоимости оцени-
ваемых объектов, внешних факторах, оказы-
вающих влияние на стоимость объектов 
оценки.  
Законодательство в области оценки недвижи-
мости, объектов имущества, имущественных 
комплексов.  
Этические нормы оценщика в суде. 

Обязанности - проведение оценки имущества по запросу 
суда или сторон процесса; 
- представление экспертных заключений в 
установленные сроки; 
- участие в судебных заседаниях для разъяс-
нения заключений; 
- сохранность и конфиденциальность инфор-
мации, полученной в ходе работы; 
- развитие квалификации посредством обуче-
ния новым методам и законодательным изме-
нениям в области проведения оценки имуще-
ства. 

Требования к 
квалификации 

Образование - высшее образование в обла-
сти оценки и юриспруденции  

Опыт работы: в области оценочной деятель-
ности не менее 3 лет. 
Обязательное наличие сертификата или ат-
тестата, подтверждающего квалификацию су-
дебного эксперта-оценщика. 

Условия ра-
боты 

 Периодическое повышение квалификации и 
участие в семинарах, конференциях, фору-
мах, посвященных изменениям в области 
оценочного законодательства и стандартов 
оценщика в РФ  
Понимание высокой ответственности и воз-
можность работы под давлением сроков и 
сложности законодательства в области оце-
ниваемого имущества 

Источник: составлено автором  
 
В представленном варианте профессиограммы 

содержатся лишь основные аспекты и элементы де-
ятельности эксперта оценщика в суде. В целом она 
должна представлять собой многоплановую харак-
теристику компетенций данного специалиста, со-
держащую две плоскости:  

1. Спектральная  
2. Субъектная. 
В спектральной плоскости должны рассматри-

ваться умения и знания оценщика в производстве 
экспертиз в части методологического, организаци-
онно-управленческого и предметного направления 
проведения экспертиз. А субъектная плоскость 
должна содержать физиологический, психологиче-
ский и этический элементы, которые также должен 
соблюдать оценщик.  

Подобная профессиограмма должна быть за-
креплена на уровне стандарта профессии эксперта-
оценщика, качественную преобразуя данную ин-
формацию, определяя точность сведений в судо-
производстве и повышая уровень доверия со сто-
роны судов и участников судебных процессов к ре-
зультатам экспертиз.  

Таким образом, внедрение многоуровневой про-
фессиограммы эксперта-оценщика не только повы-
сит качество проводимых экспертиз, но и укрепит 
общую эффективность судопроизводства, что в ко-
нечном итоге приведет к более справедливым и 
обоснованным решениям. 

 
Заключение  
Профессиограмма оценщика является каче-

ственным инструментом в определении компетен-
ций и уровня их освоения данным специалистом. 
Закрепление такого документа на уровне Стандарта 
профессии будет способствовать более качествен-
ной работе экспертов, непрерывному обучению и 
росту их квалификации. При этом в ней обязательно 
должны быть закреплены знания основ методики 
оценки, процесс проведения экспертизы, понимание 
специфики объектов оценки (недвижимость, обору-
дование, бизнес и т.д.), что позволит проводить точ-
ные и обоснованные экспертизы. 
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Особенности гражданско-правового положения 
муниципальных образований на территории Запорожской 
области в период СВО 
 
 
Левадная Кристина Ивановна 
аспирант, кафедра «Гражданско-правовых дисциплин», Мелито-
польский государственный университет, lkristina85@yandex.ru 
 
В статье рассматриваются особенности гражданско-правового 
положения муниципальных образований на территории Запорож-
ской области в период проведения специальной военной опера-
ции (СВО) и их интеграции в правовую систему Российской Фе-
дерации. Проведен исторический анализ становления местного 
самоуправления в регионе, проанализированы современные 
правовые изменения и выявлены основные проблемы, которые 
связаны с правовым регулированием деятельности органов 
местного самоуправления в условиях переходного периода. 
Предложены пути совершенствования законодательства и прак-
тики функционирования муниципальных образований для обес-
печения эффективного управления и защиты прав граждан. 
Ключевые слова: Запорожская область, муниципальные обра-
зования, гражданско-правовое положение, местное самоуправ-
ление, специальная военная операция, правовое регулирование, 
интеграция, органы местного самоуправления. 
 

Введение 
 Запорожская область, обладающая богатой ис-

торией и стратегическим положением, в последние 
годы оказалась в эпицентре политических и право-
вых изменений, так, принятие части территории об-
ласти под юрисдикцию Российской Федерации в 
ходе специальной военной операции (СВО) создало 
особую правовую ситуацию. Актуальность темы 
обусловлена необходимостью понимания особен-
ностей гражданско-правового положения муници-
пальных образований в период интеграции в рос-
сийскую правовую систему, и выявления проблем, 
возникающих в процессе адаптации местного само-
управления к новым условиям. 

Цель настоящей статьи — проанализировать 
особенности гражданско-правового положения му-
ниципальных образований на территории Запорож-
ской области в период СВО и интеграции в право-
вую систему Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели требуется 
решить следующие задачи: 

1. Исследовать историческое становление 
местного самоуправления в Запорожской области, 
определить основные этапы и факторы, влияющие 
на его развитие. 

2. Проанализировать современное правовое 
регулирование муниципальных образований в усло-
виях СВО, выявить основные изменения в законо-
дательстве и их влияние на деятельность органов 
местного самоуправления. 

3. Определить основные проблемы граждан-
ско-правового регулирования деятельности муници-
пальных образований в период интеграции и пред-
ложить возможные пути их решения для обеспече-
ния успешного функционирования местного само-
управления и защиты прав граждан. 

Новизна исследования состоит в анализе граж-
данско-правового положения муниципальных обра-
зований Запорожской области, в частности, в усло-
виях проведения СВО и последующей интеграции в 
российскую правовую систему. Впервые детально 
рассмотрены правовые коллизии и специфические 
проблемы, возникающие при одновременном дей-
ствии российских и местных нормативных актов, да-
лее предложены рекомендации по гармонизации за-
конодательства, уточнению компетенций органов 
местного самоуправления и укреплению их кадро-
вого потенциала для обеспечения правопорядка на 
новых территориях. 

 
Историческое становление местного само-

управления в Запорожской области 
 В период Российской империи, после ликвида-

ции Запорожской Сечи в 1775 году, территория ны-
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нешней Запорожской области вошла в состав Ново-
российской губернии, в этот период началось засе-
ление региона (в том числе иностранными колони-
стами), которое привело к многонациональному раз-
витию края. Органы местного самоуправления того 
времени, такие как городские думы и управы, вы-
полняли ограниченные функции, в основном связан-
ные с хозяйственными и административными вопро-
сами. 

После Октябрьской революции 1917 года и по-
следовавших за ней событий Гражданской войны, 
территория Запорожья неоднократно переходила 
под контроль различных властей: в 1921 году город 
Александровск был переименован в Запорожье, а 
губерния стала Запорожской. В этот период нача-
лось постепенное восстановление и развитие мест-
ного самоуправления в рамках советской системы. 

10 января 1939 года была образована Запорож-
ская область путем выделения из Днепропетров-
ской области, в советский же период органы мест-
ного самоуправления функционировали в единой 
государственной системе, где их полномочия были 
строго регламентированы центральной властью. 
Местные Советы народных депутатов выполняли 
функции, определенные партийными и государ-
ственными органами, то есть с ограничением их са-
мостоятельности. 

С распадом СССР и обретением Украиной неза-
висимости в 1991 году начался процесс реформиро-
вания системы местного самоуправления, так, в 
1997 году был принят Закон Украины «О местном 
самоуправлении в Украине», который определил 
правовые основы деятельности органов местного 
самоуправления, их полномочия и ответственность, 
однако на практике внедрение принципов местного 
самоуправления сталкивалось с трудностями, кото-
рые по большей части были связаны с недостаточ-
ной финансовой и организационной самостоятель-
ностью муниципальных образований [6]. 

В 2020 году в Украине была проведена админи-
стративно-территориальная реформа, в результате 
которой количество районов в Запорожской области 
было сокращено до пяти и были созданы новые тер-
риториальные громады, данная реформа была 
направлена на децентрализацию власти и усиление 
роли местного самоуправления. 

В 2022 году, в контексте специальной военной 
операции (СВО), часть территории Запорожской об-
ласти перешла под контроль Российской Федера-
ции. 29 сентября 2022 года был признан государ-
ственный суверенитет и независимость Запорож-
ской области, а 30 сентября состоялось подписание 
договора о ее воссоединении с Россией. В этот пе-
риод началась интеграция местных органов само-
управления в российскую правовую систему. 3 
марта 2023 года временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Запорожской области Е. Балицкий 
утвердил новое административно-территориальное 
устройство области, создав 16 муниципальных об-
разований: 3 городских округа и 13 муниципальных 
округов [1]. 

 

Правовое регулирование муниципальных об-
разований в условиях СВО 

В период проведения СВО новые территории 
Российской Федерации приобретают особый право-
вой статус, который связан с обеспечением без-
опасности, поддержания общественного порядка и 
успешного управления в условиях повышенной 
угрозы, в частности, в регионах вводится режимы 
чрезвычайного или военного положения, который 
также влияет на функционирование органов мест-
ного самоуправления. 

Согласно статье 43 Федерального закона № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", устав му-
ниципального образования и решения, принятые на 
местном референдуме, являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных право-
вых актов и имеют прямое действие на всей терри-
тории муниципального образования, однако в усло-
виях СВО возможны изменения в применении этих 
актов в связи с введением особых режимов [2].  

Деятельность муниципальных образований регу-
лируется комплексом нормативно-правовых актов 
(Конституция Российской Федерации, федеральные 
законы, законы субъектов Федерации и муници-
пальные правовые акты), а основополагающим до-
кументом является Федеральный закон № 131-ФЗ, 
который определяет общие принципы организации 
местного самоуправления.  

В условиях СВО новые функции приобретают 
нормативные акты, с упором на обеспечение прав и 
социальных гарантий участников боевых действий и 
членов их семей, например, Федеральный закон от 
13 июня 2023 года № 225-ФЗ предоставляет участ-
никам СВО и их семьям право на бесплатную юри-
дическую помощь [3].  

Изменения законодательства под условия СВО 
сталкивается с тем, что во-первых, требуется опе-
ративно вносить изменения в нормативно-правовые 
акты для учета новых реалий, во-вторых, возникает 
необходимость гармонизации федерального и реги-
онального законодательства, особенно в части ре-
гулирования правового статуса территорий с осо-
бым режимом. 

Исследователи отмечают, что в условиях СВО 
внимание следует уделять правовому положению 
территорий с особым правовым статусом, таких как 
закрытые административно-территориальные обра-
зования (ЗАТО) и особые экономические зоны, Го-
довникова А.М. и Михайлов Р.Б. выделяют, что пра-
вовое регулирование таких территорий требует 
учета специфики их функционирования и особых 
условий, связанных с обеспечением безопасности и 
обороноспособности страны [5].  

  
Структура и функции муниципальных образо-

ваний в период СВО  
 В условиях специальной военной операции 

структура и функции муниципальных образований 
Российской Федерации претерпели изменения, ко-
торые в основном связаны с адаптацией под новые 
трудности и обеспечение управления на местах. 
Так, согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», органы местного 
самоуправления (ОМСУ) обладают следующими 
полномочиями [2]: 

– принятие устава муниципального образова-
ния и внесение в него изменений; 

– установление официальных символов муни-
ципального образования; 

– создание муниципальных предприятий и 
учреждений; 

– организация тепло- и водоснабжения, водо-
отведения; 

– утверждение генеральных планов и правил 
землепользования и застройки; 

– дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения; 

– организация транспортного обслуживания 
населения; 

– обеспечение жителей услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслужива-
ния; 

– подготовка и проведение местных выборов 
и референдумов; 

– создание и утверждение программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфра-
структуры; 

– участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма; 

– организация мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне; 

– организация мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке муниципальных предприятий и учре-
ждений; 

– обеспечение проживающих в городском 
округе и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями; 

– сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия; 

– создание и развитие лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения. 

Перечисленные полномочия позволяют ОМСУ 
самостоятельно решать вопросы местного значения 
и обеспечивать жизнедеятельность населения на 
соответствующих территориях. 

Также наблюдаются изменения в организацион-
ной структуре муниципальных образований для по-
вышения оперативности и эффективности управле-
ния, в частности, усиливается интеграция ОМСУ в 
единую систему публичной власти (отражено в по-
правках к Конституции РФ, принятых в 2020 году). 
Согласно этим изменениям, органы местного само-
управления наряду с органами государственной 
власти входят в единую систему публичной власти 
в РФ и осуществляют взаимодействие для наибо-
лее успешного решения задач в интересах населе-
ния, проживающего на соответствующей террито-
рии [7]. 

Далее, в 2022 году был представлен проект за-
кона о местном самоуправлении, который преду-
сматривает упрощение правовых конструкций и 
уточнение компетенции органов местного само-
управления с целью устранения путаницы при пере-

распределении полномочий между ОМСУ и орга-
нами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

В условиях СВО усиливается кооперация ОМСУ 
с государственными органами, например, ОМСУ 
участвуют в реализации мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципального образова-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; они организуют и осуществляют 
мероприятия по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории муниципального района или 
городского округа.  

 
Проблемы в гражданско-правовом регулиро-

вании деятельности муниципальных образова-
ний на территории Запорожской области в пе-
риод СВО 

После принятия Запорожской области в состав 
Российской Федерации в октябре 2022 года воз-
никла необходимость интеграции ее правовой си-
стемы в российское законодательное поле, в связи 
с этим федеральный конституционный закон от 4 ок-
тября 2022 года № 7-ФКЗ установил, что законода-
тельные и иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации действуют на территории Запо-
рожской области с момента ее принятия в состав 
РФ, однако нормативные правовые акты Запорож-
ской области продолжают действовать до оконча-
ния переходного периода или до принятия соответ-
ствующих актов РФ или Запорожской области [4]. 

Такая ситуация приводит к правовым коллизиям, 
когда одновременно действуют нормы российского 
и местного законодательства, которые противоре-
чат друг другу, например, в сфере гражданско-пра-
вовых отношений могут возникать разногласия по 
вопросам собственности, обязательств, ответствен-
ности, далее, существуют пробелы в законодатель-
стве, связанные с отсутствием четких норм, регули-
рующих специфические ситуации, возникающие в 
условиях переходного периода [9]. 

В условиях СВО и переходного периода внима-
ние уделяется соблюдению гражданских прав и сво-
бод населения Запорожской области – Конституция 
РФ гарантирует права и свободы человека и граж-
данина, но, с другой стороны, для их реализации на 
новых территориях появляются проблемы, напри-
мер, процесс признания гражданства РФ для жите-
лей Запорожской области требует принесения При-
сяги гражданина Российской Федерации (это вызы-
вает сложности для отдельных категорий лиц) [8]. 

В период интеграции возникают случаи ограни-
чения прав на свободу передвижения, выражение 
мнений и участие в общественной жизни, а органы 
местного самоуправления и государственные струк-
туры должны обеспечивать защиту прав граждан, 
предотвращать их нарушения, оперативно реагиро-
вать на возникающие проблемы. 

Здесь вытекают еще одни трудности для органов 
местного самоуправления, во-первых, существует 
проблема недостаточной правовой определенности 
в вопросах компетенции и полномочий органов 
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местного самоуправления. Федеральный закон 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
устанавливает общие принципы, но их применение 
на новых территориях требует изменений с учетом 
местных особенностей. 

Во-вторых, во время СВО возникают сложности 
в обеспечении правопорядка, органы местного са-
моуправления должны кооперировать с правоохра-
нительными органами для поддержания обществен-
ного порядка, а недостаток опыта затрудняет эф-
фективное выполнение этих задач. 

В-третьих, существует проблема кадрового обес-
печения органов местного самоуправления, то есть 
требуется замещение должностей квалифициро-
ванными специалистами, знакомыми с российским 
законодательством и практикой, а это требует вре-
мени и усилий. 

 
Заключение 
В условиях проведения специальной военной 

операции и принятия Запорожской области в состав 
Российской Федерации гражданско-правовое поло-
жение муниципальных образований на данной тер-
ритории оказалось в состоянии кардинальных изме-
нений. Исторический анализ показал, что система 
местного самоуправления в регионе неоднократно 
менялась под влиянием политических и социально-
экономических факторов. 

И сейчас в процессе интеграции в российское 
правовое пространство муниципальные образова-
ния Запорожской области сталкиваются с такими 
проблемами, как правовые коллизии, вызванные од-
новременным действием российских и местных нор-
мативных актов (создают сложности в регулирова-
нии гражданско-правовых отношений, особенно в 
сферах собственности, обязательств и ответствен-
ности), недостаточная правовая определенность и 
наличие пробелов в законодательстве, которые за-
трудняют функционирование органов местного са-
моуправления и реализацию прав и свобод граж-
дан. 

С другой стороны, этими вопросами занимаются 
органы местного самоуправления, которые обеспе-
чивают жизнедеятельность населения, поддержи-
вают общественный порядок и реализовывают со-
циальные гарантии, особенно в условиях особых 
правовых режимов, связанных с СВО.  

Так, для успешного преодоления существующих 
проблем требуется привести в гармонию федераль-
ное и региональное законодательство с учетом 
местных особенностей и потребностей населения, 
например, путем оперативного внесения изменений 
в нормативно-правовые акты, уточнения компетен-
ций и полномочий органов местного самоуправле-
ния, обеспечения их кадрового потенциала квали-
фицированными специалистами, знакомыми с рос-
сийским законодательством и практикой. 

В перспективе развитие гражданско-правового 
положения муниципальных образований в Запорож-
ской области связывают с укреплением кооперации 
федеральных и местных органов власти. Далее, со-

вершенствование правового регулирования и повы-
шение эффективности работы органов местного са-
моуправления, чтобы обеспечить стабильность, 
правопорядок, благополучие населения региона. 
Особенно следует уделить внимание защите прав и 
свобод граждан, их социальной поддержке, созда-
нию условий для участия в общественной жизни. 
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Features of the civil status of municipalities in the zaporozhye region 
during the SMO 

Levadnaya K.I. 
Melitopol State University  
The article examines the features of the civil status of municipalities in the 

Zaporizhzhya region during the special military operation (SMO) and their 
integration into the legal system of the Russian Federation. A historical 
analysis of the formation of local self-government in the region is 
conducted, modern legal changes are analyzed and the main problems 
associated with the legal regulation of the activities of local governments in 
the transition period are identified. Ways to improve the legislation and 
practice of functioning of municipalities to ensure effective governance and 
protection of citizens' rights are proposed. 

Keywords: Zaporizhzhya region, municipalities, civil status, local self-
government, special military operation, legal regulation, integration, local 
governments. 
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