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ние к ним и их слабая изученность чреваты замедлением интеграционных процес-
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vironment for development of foreign economic ties with the countries in the region of 

Asia-Pacific (APR). Of course, that integration into the economies of the Pacific coun-

tries objectively depends on a complex blend of political, economic, military, strategic 

and socio-psychological conditions. Insufficient attention to these conditions and their 

insufficient study has led to a slowdown in integration processes. Therefore, the emer-

gence of "PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law" Journal is very important in order to 

promote the development of fundamental and applied research in the field of regional 

cooperation of the RFE with Asia Pacific countries. Likewise, it is paramount in covering 

the issue of APR’s participation in the development of the integration processes and solv-

ing problems of preparation of highly qualified specialists in the field of international re-
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Аннотация. В статье проанализирована роль Азиатско-Тихоокеанского реги-

она в экспорте нефти и газа из России. Оценен экспортный потенциал восточных 

регионов России. Уделено внимание транспортной инфраструктуре экспортного 

назначения, охарактеризован трубопроводный транспорт на востоке России, про-

анализирована доля объёма транспортировки углеводородов в совокупном произ-

водстве энергоносителей в России. Изучена динамика изменения стоимостной 

структуры экспортируемых энергоносителей из России. Авторами исследована 

также структура потребления и производства энергоносителей в странах АТР, Се-

верной Америки и Европы. Отдельно рассмотрены мировые рынки нефти и газа, а 

также перспективы сотрудничества со странами АТР в энергетической сфере. 

Ключевые слова: энергетическое сотрудничество, трубопровод, транспорти-

ровка нефти на экспорт, Азиатско-Тихоокеанский регион, топливно-энергети-

ческий баланс, потребление энергоносителей, производство нефти и газа, Вос-

точная Сибирь, Дальний Восток. 
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Abstract. The article analyzes the role of the Asia-Pacific region in the export of oil 
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ported energy from Russia was studied. The authors also investigated the structure of en-

ergy consumption and production in the Asia-Pacific countries, North America and Eu-

rope. The world oil and gas markets, as well as the prospects for cooperation with the 

Asia-Pacific countries in the energy sector were separately considered. 

Key words: energy cooperation, pipeline, oil transportation for export, Asia-Pacific 

region, fuel and energy balance, energy consumption, production of oil and gas, East Si-

beria, the Far East. 

 

 

Введение 

В соответствии с Доктриной энергетической безопасности РФ, утверждённой 

Указом Президента РФ от 13 мая 2019 г. № 216, одним из главных внешне-

экономических вызовов для энергетической безопасности страны и отечественного 

нефтегазового комплекса названо перемещение центра мирового экономического 

роста в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).  

В последние годы происходит расширение торговых и экономических связей 

России со странами АТР, прежде всего обусловленное изменением отношений с 

европейскими и североамериканскими странами вследствие введения ими в 2014 г. 

финансовых и секторальных санкций. Однако предпосылки расширения коопера-

ции с Азиатско-Тихоокеанским регионом сложились значительно раньше [4, 4]. 

Долгие годы основной позицией в товарообороте выступали металлы, но с момента 

запуска в 2008 г. магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» 

и строительства спецморнефтепорта Козьмино таковой стало нефтяное сырьё. Но-

вую эру сотрудничества в конце 2019 г. открыло начало поставок природного газа 

по газопроводу «Сила Сибири».  

Рост сотрудничества в энергетической сфере обусловливает необходимость комп-

лексного исследования динамики развития Азиатско-Тихоокеанского рынка углеводо-

родов и изменения его роли в структуре мирового топливно-энергетического баланса. 

Рост поставок сырья на азиатские рынки позволит решить не менее важную стратегиче-

скую задачу, обозначенную в Доктрине энергетической безопасности РФ, – диверсифи-

кацию поставок и противодействие дискриминации российских организаций, экспорти-

рующих нефть и продукты её переработки на европейском рынке.  

 

Роль АТР в экспорте из России 

Россия располагает самым крупным в мире энергетическим потенциалом. 

Доля экспорта в общем объёме добычи нефти в России составляет 47 %, экспорт 

произведенных нефтепродуктов составляет 50 %, благодаря поэтапному вводу в 

эксплуатацию завода «Ямал СПГ» доля экспортируемого газа выросла с 34 % в 

2018 г. до 37 % в 2019 г. (рис. 1). 
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Рис. 1. Доля экспорта в производстве (добыче) энергоносителей в России в 2019 г. 

Источник: рассчитано авторами 

Несмотря на влияние экономических кризисов и мер по диверсификации эко-

номики России, сохраняется высокая зависимость от экспорта энергетических ре-

сурсов [1, 7]. В стоимостной структуре экспорта товаров из России на нефтегазовые 

ресурсы (нефть, нефтепродукты, газ) приходится 58 %. Поступления от экспортной 

пошлины долгие годы составляли 30 % доходов федерального бюджета. С началом 

«налогового манёвра» в 2015 г. и одновременном ухудшении ценовой конъюнкту-

ры на мировых энергетических рынках доля поступлений от экспорта нефти и газа 

в бюджет сократилась до 20% (рис. 2). 

В дальневосточных регионах России сосредоточена значительная часть энерге-

тических ресурсов, а страны АТР представляют крупнейший мировой центр потребле-

ния нефти, нефтепродуктов, а также самый динамично развивающийся рынок природ-

ного и сжиженного газа. В последнее десятилетие в России высокими темпами идёт 

развитие транспортной инфраструктуры на востоке страны, способствующей росту 

поставок энергетических товаров на рынок стран АТР [6]. Так, закончено формирова-

ние магистральной нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан», раз-

вивается газопроводная инфраструктура (2 декабря 2019 г. начаты поставки по газо-

проводу «Сила Сибири»), расширяются мощности по перевалке грузов в портах, реа-

лизуются новые проекты СПГ [2]. В настоящее время на рынок АТР приходится 34 % 

экспорта нефти, 15 % экспорта нефтепродуктов и 6 % экспорта газа (рис. 3). Крупней-

шие торговые партнёры на этом рынке – Китай, Япония и Корея. 

Долгие года факторами, сдерживающими сотрудничество России со странами 

АТР, были неразвитость транспортной инфраструктуры, низкая степень геологиче-
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ской изученности территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также от-

сутствие государственных механизмов стимулирования и повышения эффективно-

сти деятельности хозяйствующих субъектов в удалённых регионах азиатской части 

страны. Вместе с тем, начало кооперации в энергетической сфере стимулировало 

развитие дальневосточных регионов страны, присутствие крупного бизнеса нефте-

газового и финансового секторов экономики способствует решению социально-

экономических и внешнеэкономических задач.  
 

 
Рис. 2. Динамика стоимостной структуры экспорта товаров из России, млрд долл.  

(в 2019 г. – оценка по трём кварталам) 

Источник: рассчитано авторами 

 

 
Рис. 3. Роль АТР в экспорте энергоносителей из России в 2018 г. 

Источник: рассчитано авторами 
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Экспортный потенциал восточных регионов России 

В 2019 г. продолжился рост объёма транспортировки нефти на экспорт по ма-

гистральному нефтепроводу ВСТО вследствие увеличения мощности отдельных 

участков трубопроводной системы – ВСТО-1 и ВСТО-2. По итогам 2019 г. объём 

экспортных поставок нефти по ВСТО составил 63,2 млн т. Относительно 

2016–2017 гг. экспортные поставки выросли на 31 % (табл. 1). Основную часть 

мощности трубопровода заполняет нефть из месторождений Восточной Сибири и 

Республики Саха (Якутия). В последние годы добыча в регионе держится на уровне 

55 млн т. Несмотря на то, что месторождения Ванкоро-Сузунской зоны в геологи-

ческом плане относятся к Западносибирской нефтегазоносной провинции, по адми-

нистративному делению они расположены в Красноярском крае, поэтому их целе-

сообразно рассматривать в составе восточносибирского региона. 

Таблица 1 

Экспорт нефти из Восточной Сибири и Дальнего Востока 

Источник поставки / 

направление экспорта 
2012 2014 2016 2018 2019 

2019/2018 гг., 

% 

ВСТО*, всего 31,4 41 48,3 59,6 63,2 106,0 

Порт Козьмино 16,3 24,9 31,8 31,3 33,2 106,1 

Китай 4,1 7,4 22,2 25,5 25,9 101,6 

Япония 4,9 8,5 3,9 3,3 2,3 70,4 

Южная Корея 1 3 2,4 0,8 2,0 249,0 

Прочие 6,4 6 3,3 1,8 3,0 166,0 

Нефтепровод-отвод 

«Сковородино – Дацин» 15,1 16,1 16,5 28,3 30 106,0 

Китай 15,1 16,1 16,5 28,3 30 106,0 

Минуя систему ВСТО 12,6 13,3 16,8 17,2 17,9 104,2 

Де-Кастри 7,1 7,9 11,3 11,6 13,0 111,8 

Пригородное 5,5 5,4 5,5 5,6 4,9 88,3 

* Часть нефти поступает из Западной Сибири; без учёта поставок на Комсомольский НПЗ

Источник: рассчитано авторами 

В период 2015–2017 гг. наблюдались задержки со строительством трубо-

проводной инфраструктуры на территории Китая и в подготовке технических 

условий к приёму российской нефти на китайских НПЗ. Однако уже в 2018 г. бы-

ли завершены работы по вводу в эксплуатацию китайского участка нефтепровода 

«Сковородино – Дацин», а в 2019 г. объём прокачки вышел на проектный уро-

вень – 30 млн т нефти в год. 

Крайней точкой нефтепроводной системы ВСТО II является спецморнефте-

порт Козьмино, объём экспорта через который в 2019 г. составил 33,2 млн т, что на 
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6,1 % больше, чем в предыдущем году. В настоящее время мощности порта по пе-

ревалке нефти полностью загружены. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона – основное направление транспорти-

ровки нефти из Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). Значительная часть по-

ставок, до 78 % в 2019 г., осуществляется в Китай. Выгодное расположение порта позво-

ляет отгружать нефтяное сырьё и в другие страны АТР, например, Японию (7 %) и Юж-

ную Корею (6 %). Меньшие объёмы поставок приходятся на Новую Зеландию, Малай-

зию, Сингапур, Филиппины, Таиланд и США. В последние годы рост поставок нефти в 

США позволил России занять второе место среди поставщиков нефти в эту страну.  

Помимо восточного направления экспорт углеводородов и продуктов их пе-

реработки в Азиатско-Тихоокеанский регион также осуществляется из портов в 

европейской части России. 

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона является важным направлением 

российской экспортной газовой политики. До декабря 2019 г. поставки природного 

газа осуществлялись только в форме СПГ с завода по сжижению газа в рамках про-

екта «Сахалин-2», акционерами разработки которого являются ОАО «Газпром», 

Shell, Mitsui и «Мицуи» Mitsubishi. Основным экспортным направлением транспор-

тировки СПГ являются страны АТР – Китай, Тайвань, Южная Корея и Япония. 

В 2019 г. в региональной структуре Япония продолжила занимать лидирую-

щее положение среди стран АТР. По итогам года объём экспорта СПГ в Японию из 

России сократился на 1,6 млн т и составил 6,2 млн т (рис. 4).  

 
Рис. 4. Экспорт сжиженного природного газа из России в страны АТР 

Источник: рассчитано авторами 
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Вторым важным направлением поставок сжиженного газа на экспорт являет-

ся Южная Корея, в 2019 г. объём транспортировки увеличился на 0,1 млрд куб. м 

по сравнению с 2018 г. (2,2 млн т). Экспорт в Тайвань в 2019 г. уменьшился на 

1,1 млн т и составил 1,6 млн т. Однако наблюдалось увеличение экспорта СПГ в 

Китай с 0,7 млн т до 1,5 млн т, преимущественно за счёт развития проекта Ямал-

СПГ, но основу пока составляет проект «Сахалин-2». 

Транспортная инфраструктура экспортного назначения 

Восточное направление экспортных поставок нефти получило развитие с 

началом эксплуатации трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий оке-

ан» (ВСТО). Строительство магистральной инфраструктуры на востоке страны и 

отводящих нефтепроводов стимулировало освоение ресурсного потенциала регио-

нов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). Нефтепровод ВСТО объеди-

нил единой транспортной системой нефтяные месторождения Западной и Восточ-

ной Сибири с портовой инфраструктурой на Дальнем Востоке. Такая интеграция 

открыла новые возможности сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеан-

ского региона в энергетической сфере.  

Магистральный трубопровод ВСТО спроектирован из двух крупных участ-

ков. Во-первых, это участок ВСТО I по направлению «Тайшет – Сковородино» с 

дальнейшим продолжением на Китай в направлении «Сковородино – Мохэ». 

Во-вторых, участок ВСТО II по направлению «Сковородино – Козьмино» и с выхо-

дом на тихоокеанское побережье. Общая протяжённость нефтепровода составляет 

4740 км. В конце 2019 г. «Транснефть» завершила реализацию проекта «ВСТО», 

что позволило вывести нефтепровод на максимальную проектную мощность. Мак-

симальный объём перекачки нефти на участке ВСТО-1 составляет 80 млн т нефти в 

год, на участке ВСТО-2 – 50 млн т нефти. В конце 2019 г. начались также поставки 

нефти по нефтепроводу-отводу на Комсомольский НПЗ. В результате общий объём 

прокачки нефти по ВСТО вырос в 2019 г. на 11 %. 

Увеличение мощности нефтепровода ВСТО позволят наращивать объём экс-

порта через порт Козьмино. Так в 2020 г. ожидаемый объём отгрузки нефти состав-

ляет 34 млн т. Увеличение ёмкости резервуарного парка и дноуглубительные рабо-

ты должны позволить увеличить мощность порта до 36 млн т нефти в год. 

Основой для роста экспортного потенциала природного газа на рынок стран 

АТР является развитие проектов «Сила Сибири» и «Сила Сибири-2», а также стро-

ительство новых мощностей по производству СПГ.  

В конце 2019 г. состоялся запуск магистрального газопровода «Сила Сиби-

ри». Газопровод спроектирован преимущественно вдоль трассы нефтепровода 

ВСТО, что, с одной стороны, в определённой степени удешевило строительство, а, 

с другой стороны, позволит в будущем организовать сбор природного газа с место-
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рождений, которые наряду с нефтью содержат и природный газ. Трасса газопрово-

да проходит по территории пяти субъектов РФ – Республики Саха (Якутия), Иркут-

ской и Амурской областей, Еврейской автономной области и Хабаровского края. 

Маршрут трассы «Силы Сибири» проложен вдоль действующего магистрального 

нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Максимальная прокачка газа по 

трубе может составить 38 млрд куб. м газа в год. Источником первых поставок газа 

является Чаяндинское месторождение в Республике Саха (Якутия), в 2020 г. объём 

транспортировки газа достигнет 4-5 млрд куб. м. В конце 2022 г. планируется нача-

ло подачи газа в газопровод с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. 

Для извлечения гелия и других ценных компонент из газа уникальных месторожде-

ний ведётся строительство Амурского ГПЗ. Однако ввод в эксплуатацию первых 

двух очередей завода планируется в конце 2021 г., а выход на полную мощность 

ожидается к 2025 г. 

На стадии разработки находится проект газопровода «Сила Сибири-2» для 

транспортировки газа с месторождений Западной Сибири в Китай через террито-

рию Монголии. 

 

Энергетические рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

На протяжении последних 40 лет центр роста потребления энергетических 

ресурсов приходится на страны АТР с быстро растущей экономикой. В период с 

1980 г. по 2018 г. доля этого региона в структуре энергопотребления выросла с 

17,6 % до 43,2 %. При этом среднегодовой темп прироста потребления энергоноси-

телей в странах АТР составил 4,4 %. По итогам 2018 г. потребление энергоносите-

лей выросло на 4,1 %, или на 237,8 млн т н. э. Крупнейшие потребители энергети-

ческих ресурсов в регионе – Китай (23,6 % мирового энергопотребления), Индия 

(5,8 %), Япония (3,3 %) и Южная Корея (2,2 %). 

Одним из ключевых факторов роста энергопотребления в АТР является уве-

личение численности населения, а также рост числа транспортных средств. Поэто-

му в регионе прогнозируется увеличение потребления всех без исключения энерго-

носителей для удовлетворения растущих потребностей населения и развитии про-

мышленного потенциала.  

 

Структура потребления энергоносителей 

АТР – крупнейший регион по уровню энергопотребления, определяющий ос-

новные тенденции в изменении структуры энергопотребления. В Азиатско-

Тихоокеанском регионе потребляется более 41 % мировых энергетических ресур-

сов [8, с. 9]. 

В структуре энергопотребления в АТР доминирует уголь, доля которого со-

ставляет 48 %. Высокая доля угля обусловлена тем, что в период бурного роста 
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экономики Китая с начала 2000-х гг. всё возрастающий спрос на энергию обеспе-

чивался преимущественно за счёт внутренних ресурсов – добычи угля. Однако в 

последнее десятилетие Китай высокими темпами развивает газотранспортную ин-

фраструктуру для обеспечения импортных поставок и развивает собственную до-

бычу природного газа, при этом с 2014 г. сокращается добыча угля. В то же время 

спрос на уголь поддерживается со стороны Индии и Индонезии: за период 

2010–2018 гг. потребление угля в этих странах выросло на 56 %. 

Второй по объёму потребления энергоноситель – нефть, спрос на которую харак-

теризуется стабильным ростом. С 2010 г. потребление нефти в АТР выросло на 26 %, а 

среднегодовой темп прироста составил 3,4 %. Основными потребителями нефти в реги-

оне являются Китай (38 %), Индия (14 %) и Япония (11 %). При этом в Японии с 2012 г. 

потребление нефти стабильно сокращается средним темпом 3,4 % в год (рис. 5). 

Рис. 5. Структура потребления энергетических ресурсов 

Источник: рассчитано авторами 

На природный газ приходится 11,9 % энергопотребления. С 2010 г. потребление 

выросло на 43 %, а среднегодовой темп прироста составил 5,2 %. Быстрее всего спрос 

растёт в Китае, где за период 2010–2018 гг. потребление выросло в 2,6 раза. Также вы-

соким темпом потребление газа растет в Австралии, Японии, Южной Корее. 

На развитие ядерной энергетики в регионе серьёзное влияние оказала авария 

на АЭС Фукусима-1 в 2011 г., в результате чего Япония (крупнейший потребитель 

ядерной энергии до аварии) сократила производство ядерной энергии к 2018 г. на 

83 %. В то же время высокими темпами вводятся новые мощности в Китае, где 
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производство ядерной энергии за 2010–2018 гг. выросло в 4 раза, что сделало Китай 

третьей страной по объёму выработки ядерной энергии после США и Франции. 

Благодаря этому доля ядерной энергии в структуре потребления выросла до 2,1 %. 

Доля альтернативной энергетики в структуре энергопотребления составляет 

3,8 %. С 2010 г. производство энергии из альтернативных источников выросло бо-

лее чем в 5,5 раз, а среднегодовой темп прироста составил 28 % в год. Крупнейши-

ми потребителями альтернативной энергетики являются Китай (64 %), Индия 

(12 %) и Япония (11 %). 

 

Перспективы сотрудничества в энергетической сфере 

Основой сотрудничества России со странами АТР долгие годы являлся экс-

порт сырья, прежде всего углеводородов и металлов. Особенностью восточноси-

бирских месторождений является то, что они смешанные по типу флюида, т.е. 

большинство из них содержат одновременно нефть, газ и конденсат. Вместе с тем, 

ряд крупных газовых месторождений отличается повышенным содержанием по-

путных ценных компонентов, таких как этан, пропан, бутаны и гелий. Выделение 

этих фракций может стать основой развития нефтегазохимических производств на 

востоке страны. Поэтому, если на востоке страны будут созданы мощности по пе-

реработке это сложного по составу газа, то Россия сможет решить сразу несколько 

стратегически важных задач – укрепление приграничной территории, увеличение 

численности населения за счёт повышения уровня и качества жизни, создания но-

вых рабочих мест, а также дифференцировать доходы от экспорта за счёт реализа-

ции продукции с высокой добавленной стоимостью [3, 10].  

Перспективные направления сотрудничества восточных территорий России 

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона таковы: 

 В случае роста спроса на нефть возможно увеличение мощности спецмор-

порта Козьмино за счёт организации поставок, в том числе по железной дороге из 

Западной Сибири.  

 В 2019 г. акционеры проекта «Сахалин-1» (Exxon (30 %), «Роснефть» 

(20 %), Sodeco (30 %), ONGC (20 %)) приняли решение о строительстве завода по 

производству сжиженного природного газа в Де-Кастри. Планируемая мощность 

завода – 6,2 млн т в год, а стоимость строительства оценивается в 10 млрд долл. 

 Рассматривается вопрос о строительстве «Восточного нефтехимического 

комплекса» компанией «Роснефть» при мерах государственной поддержки проекта. 

В рамках первого этапа планируется создать нефтеперерабатывающий завод мощно-

стью 12 млн т, на втором этапе планируется строительство нефтехимического ком-

плекса мощностью 3,4 млн т в год. Стоимость проекта оценивается в 1,5 трлн руб. 

 Поэтапное увеличение поставок по магистральному газопроводу «Сила Сиби-

ри». В конце 2022 г. планируется подключение газопровода к Ковыктинскому место-
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рождению в Иркутской области. Выход газопровода на проектный уровень поставок 

38 млрд куб. м в год планируется после запуска всех очередей Амурского ГПЗ в 2025 г.  

Компанией НОВАТЭК в 2017 г. подписано соглашение о сотрудничестве по

созданию на юго-восточном побережье п-ова Камчатка морского перегрузочного 

СПГ-терминала. Строительство планируется начать в 2020 г. с запуском в эксплуа-

тацию в 2022 г. и предположительным объёмом государственной финансовой под-

держки в размере 28,8 млрд руб.  

Российские нефтяные компании активно привлекают иностранные инвестиции 

не только в перспективные проекты, но и в уже действующие активы. Введение секто-

ральных и финансовых санкций со стороны западных государств обусловили необхо-

димость поиска новых источников и направлений заимствования. Так, одним из при-

меров активного сотрудничества со странами АТР стала компания «Роснефть», актив-

но привлекающая партнёров из Китая и Индии в проекты на востоке страны – «Ван-

корнефть», «Таас-Юрях нефтегазодобыча», «Верхнечонскнефтегаз» и «Восточно-

Сибирская нефтегазовая компания». Налажено сотрудничество с компаниями ONGC, 

Oil India, Bharat Petroresources, Beijing Gas, Sinopec и рядом других.  

Партнёрские отношения со странами АТР в недропользовании также разви-

вает Иркутская нефтяная компания (ИНК), осуществляющая совместную разработ-

ку месторождений Иркутской области и Красноярского края с Японской нацио-

нальной корпорацией по нефти, газу и металлам (JOGMEC).  

Также Роснефть имеет продолжительный опыт успешного сотрудничества с 

японскими партнёрами. В 1996 г. компания привлекла в проект Сахалин-1 пул ино-

странных компаний – SODECO (30%), ExxonMobil (30%) и ONGC Videsh Ltd. 

(20%). Акционерами SODECO выступают правительство Японии, Japex, Itochu, 

Marubeni, Inpeх. 

Таким образом, богатейший ресурсный потенциал восточносибирских регио-

нов обусловливает инвестиционный интерес стран АТР. Активное развитие при-

граничной инфраструктуры, прежде всего для трубопроводной и портовой, суще-

ственно повышает коммерческую эффективность поставок нефти и газа в Китай и 

другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако решая задачу налажива-

ния сотрудничества и развития партнёрских отношений, необходимо поддерживать 

эффективное освоение энергетического потенциала востока страны с точки зрения 

удовлетворения приоритетов социально-экономического развития региона, уровня 

и качества жизни населения, темпов роста экономики. Основой такого развития 

может стать формирование высокотехнологичных отраслей перерабатывающей 

промышленности на базе углеводородного сырья месторождений Восточной Сиби-

ри и Республики Саха (Якутия). 

Создание новых обрабатывающих производств в нефтегазовом комплексе на 

востоке страны, переориентация технологии выпуска нефтехимической продукции 
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с нефтяного на газовое сырьё, которым в достаточном объёме располагают регионы 

Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия), а также продолжение развития 

транспортной инфраструктуры не только становится всё более важной задачей со-

циально-экономического развития регионов и обеспечения энергетической без-

опасности России, но и служит реализации российских геополитических интересов. 
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ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И МОНГОЛИИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления, тенденции и 

перспективы приграничного и регионального сотрудничества Монголии и России 

(на примере Республики Бурятия). Дан исторический экскурс приграничного со-

трудничества, который позволил реконструировать давние торгово-экономические 

и добрососедские связи между Россией и Монголией. На основе статистических 

данных по состоянию на 2018–2019 гг. проведён анализ динамики двухстороннего 

торгового оборота, инвестиционного сотрудничества и современного состояния 

торгово-экономического сотрудничества Республики Бурятия и Монголии. Уста-

новлено, что в рамках реализации трёхстороннего экономического коридора «Рос-

сия – Монголия – Китай» приграничное сотрудничество между Монголией и Рес-

публикой Бурятия имеет высокий потенциал экономического и инвестиционного 

развития. Особое внимание уделяется существующим препятствиям в пригранич-

ном российско-монгольском сотрудничестве и анализируются пути их преодоле-
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ния. Сделан вывод, что Республика Бурятия среди приграничных регионов РФ яв-

ляется основным торгово-экономическим партнёром Монголии, развивает куль-

турные, образовательные и гуманитарные связи.  

Ключевые слова: Россия, Монголия, Республика Бурятия, приграничное со-

трудничество, свободная торговая зона «Алтанбулаг», внешнеторговый оборот, 

экспорт, импорт, инвестиционное сотрудничество, гуманитарное сотрудничество, 
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Abstract. The article discusses the main directions, trends and prospects of cross-

border and regional cooperation between Mongolia and Russia (on the example of the 

Republic of Buryatia). A historical excursion of cross-border cooperation was given, 

which made it possible to reconstruct the long-standing trade, economic and good-

neighborly ties between Russia and Mongolia. Based on statistical data, an analysis of the 

dynamics of bilateral trade, investment cooperation and the current state of trade and eco-

nomic cooperation of the Republic of Buryatia and Mongolia was carried out. It has been 

established that in the context of implementing the trilateral economic corridor of «Rus-
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sia-Mongolia-China», cross-border cooperation between Mongolia and the Republic of 

Buryatia has a high potential for economic development. Attention has been paid to the 

existing obstacles in the cross-border Russian-Mongolian cooperation and the ways of 

overcoming them. It is concluded that the Republic of Buryatia among the border regions 

is the main trade and economic partner of Mongolia, and develops cultural, educational 

and humanitarian ties. 

Key words: Russia, Mongolia, the Republic of Buryatia, cross-border cooperation, 

free trade zone "Altanbulag", foreign trade turnover, export, import, investment coopera-

tion, humanitarian cooperation, competition, region, integration processes, foreign eco-

nomic relations, production, tourism, education, region, ecology, globalization.   

 

 

История российско-монгольского приграничного сотрудничества 

Россия и Монголия имеют многовековой опыт политического, торгово-

экономического и культурного взаимодействия. Внешняя Монголия с 1691 г. 

входила в состав Цинской империи, и русско-монгольские отношения развива-

лись на основе договоров между Российской Империей и Китаем – Нерчинского 

(1689 г.), Буринского и Кяхтинского (1727 г.). Включив Монголию в состав 

Цинской империи, маньчжуры создали на её территории особую систему управ-

ления. Монголия была наводнена китайскими купцами, которые контролирова-

ли китайский рынок. Китайские купцы были представлены здесь крупными 

фирмами, оказывавшими, со своей стороны, сильное давление на китайское 

правительство, требуя не допустить русских купцов в Монголию. Поэтому рус-

ская торговля в Монголии в этот период нами рассматривается как часть русско-

китайской торговли. Важную роль в двусторонних связях играли русские куп-

цы, заинтересованные в монгольском рынке. Они сопровождали первый состав 

русского консульства в Монголию [5, c. 5].  

Россия экспортировала в Монголию «выделанные кожи, мануфактурные, ба-

калейные, галантерейные товары, железные и медные изделия, железо, эмалиро-

ванные и фарфоровые изделия, маральи рога, в незначительном количестве хлеб-

ные продукты, табачные изделия и русские вина, укупорочные материалы, гам-

бургское серебро и русские кредитные билеты [10]. Русский текстиль уступал по 

качеству иностранному (английскому) и не выдерживал с ним конкуренции на мон-

гольском рынке, поэтому многие купцы вынуждены были торговать иностранным 

текстилем, приобретая его в странах Запада или у китайцев. 

Основными статьями российского импорта в 1906 г. являлись «мытая 

верблюжья и баранья шерсть, тарбаганьи (сурковые) шкурки, конская грива, раз-

ные шкуры, пушнина, лисьи, хорьковые шкурки, бараны, крупный рогатый скот, 

лошади, коровье масло, в незначительном количестве кирпичный чай, мелкие ки-
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тайские товары, войлок». Только через Тункинскую долину в г. Иркутск ежегодно 

прогонялся монгольский скот на общую сумму более 1 млн руб. [16]. 

Основную конкуренцию русским купцам на монгольском рынке составляли 

китайские торговцы, завозившие товары западных стран и выступавшие в качестве 

посредников иностранных фирм [15, с. 9]. Русско-китайская торговля осуществля-

лась главным образом через «восточные ворота» в Азию – торговую слободу Кяхта. 

На этот основной центр торговли в Восточной Сибири приходилось 67 % товаро-

оборота России с азиатскими странами [6, с. 241].  

В XIX в. доходы Кяхты от русско-китайской торговли составляли более 16 млн 

рублей, а количество зарегистрированных фирм и компаний достигало 58 [4, с. 118]. Что 

касается общего оборота русской торговли в Монголии, то в 1903 г. он составлял соста-

вил 4 млн руб. До открытия морских портов и строительства Транссибирской железной 

дороги Кяхта являлась основным транзитным пунктом Великого чайного пути.  

По другую сторону границы, в трёх километрах от Кяхты, располагался ки-

тайский город Маймачен, где активно шла русско-китайская и русско-монгольская 

торговля. В 1921 г., после захвата города частями Монгольской Народной армии 

под командованием Д. Сухэ-Батора, он получил название Алтанбулаг и стал одним 

из центров сосредоточения революционных сил.  

Выгодное географическое положение на пересечении транзитных путей из 

Азии в Европу, а также развитие российско-монгольских торговых связей позволи-

ли исследователям рассматривать Маймачен как прообраз свободной торговой зо-

ны «Алтанбулаг». Построенный на месте легендарного Маймачена XVIII – начала 

XX вв., «Алтанбулаг» в перспективе может стать полюсом роста национального 

хозяйства страны и приграничных регионов Сибири [8, с. 141]. 

После достижения Монголией независимости русско-монгольская торговля ре-

гулировалась русско-монгольским соглашением 1912 г. Монгольское правительство 

предоставило русским купцам права и преимущества, которые были перечислены в 

прилагавшемся торговом протоколе, и обязалось не предоставлять другим иностран-

ным подданным больших прав, чем те, которыми пользовались русские [12, с. 82].  

Иными словами, русско-монгольское соглашение 1912 г. и протокол к нему 

максимально благоприятствовали русской торговле, что обусловило её заметный 

рост: в 1911 г. ввоз русских товаров в Монголию составлял 2 115 тыс. р., вывоз –

758 тыс. р. а в 1915 г., соответственно, 11 451 тыс. р. и 2 429 тыс. р. [16, с. 166]. 

Необходимо отметить, что российско-монгольские отношения прошли слож-

ные этапы становления и развития. В дореволюционный период Россия оказала по-

мощь Монголии в сохранении её независимости, а в советские времена выступала в 

роли покровителя, оказывала военную, материальную и финансовую помощь брат-

ской республике. Во времена СССР внешнеторговые и экономические связи полно-

стью планировались из союзного центра. В начале 1990-х гг. во внешней политике 
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РФ наблюдались определённая недооценка её восточного направления и ослабле-

ние внимания к отношениям с традиционными дружественными партнёрами. 

В постсоциалистический период переориентация на приграничное сотрудни-

чество была вызвана свёртыванием в большей степени межгосударственного со-

трудничества и закономерной реакцией на экономический кризис. Соответственно 

основную роль в сохранении и развитии сотрудничества пришлось играть пригра-

ничным регионам Сибири [1, с. 86].  

Лишь в конце последнего десятилетия ХХ в. связи России и Монголии стали 

возрождаться, выстраиваясь на принципах равноправия. 

В настоящее время основная доля торговли между Россией и Монголией 

приходится на Иркутскую область, Забайкальский край, Республику Бурятия, Ал-

тай и Тыву. Необходимо отметить, что инструментом двустороннего сотрудниче-

ства являются представительства Иркутской, Новосибирской, Кемеровской обла-

стей, Забайкальского края, республик Бурятия, Алтай, Тыва и г. Москвы, а с мон-

гольской стороны – генеральные консульства в Иркутске, Улан-Удэ и Кызыле, кон-

сульство в Элисте, а также институт почётных консулов в ряде сибирских городов. 

Все представительства работают в тесном сотрудничестве с торгово-промышлен-

ными палатами и посольствами России и Монголии.  

Особое внимание представительства приграничных субъектов России уделя-

ют проблемам укрепления материальной базы и увеличения пропускной способно-

сти 29 контрольно-пропускных пунктов на российско-монгольской границе, преж-

де всего 5 главных из них: в Кяхте, Шара Сумэ, Цагаан Толгойте, Хандагайте и 

Ташанте [11, с. 78]. 

Таким образом, современные российско-монгольские отношения развивают-

ся поступательно и имеют тенденцию перехода на качественно новый уровень все-

объемлющего стратегического партнёрства. Вместе с тем хотелось бы отметить, 

что существенными препятствиями на пути развития российско-монгольских яв-

ляются дисбаланс во взаимной торговле, высокие таможенные пошлины и сборы, 

транспортные расходы, различные санитарно-ветеринарные ограничения на ряд 

монгольских экспортных товаров. В этих условиях России необходимо перейти во 

многом от декларативного характера двусторонних отношений к реальным шагам и 

интенсифицировать усилия в политической, торгово-экономической, образователь-

ной и культурно-гуманитарных сферах. 

 

Торгово-экономическое сотрудничество Республики Бурятия  

с Монголией на современном этапе 

У Бурятии с Монголией давние исторические связи. Сотрудничество Респуб-

лики Бурятия и Монголии осуществляется в рамках Соглашения между Правитель-

ством Российской Федерации и Правительством Монголии об экономическом и 
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приграничном сотрудничестве между Республикой Бурятия и Монголией от 

25 февраля 1999 г. и развивается по различным направлениям экономики и гумани-

тарной сферы. Приграничное сотрудничество осуществляется в традиционных 

сферах: внешняя торговля, инвестиционное сотрудничество, проведение совмест-

ных мероприятий в сфере сельского хозяйства, охраны окружающей среды, туриз-

ма и спорта, образования и науки, культуры и здравоохранения.  

Основную статью импорта из Монголии составляют мясо и пищевые 

субпродукты. Наибольший объём поставок мяса был в 2001–2002 гг. (до 

14,17 тыс. т), затем импорт значительно сократился и в 2008 г. составил всего 

3,48 тыс. т. Резкое падение, особенно за 2003–2007 гг., было вызвано хронической 

задержкой платежей со стороны ОАО «Бурятмясопром», а также неблагоприят-

ной эпизоотической обстановкой в Монголии. Структура бурятского экспорта в 

Монголию представлена продовольственными товарами, машиностроительной 

продукцией: авиатехника, оборудование и электрические машины (44,1% в 

2008 г.). Основную долю в общем объёме экспорта продовольствия занимает му-

ка – 34,7 тыс. т на сумму 15,3 млн [2, с. 34].  

Из прочих видов продовольственных товаров можно отметить экспорт 

4,2 тыс. т молочной продукции, 0,81 тыс. т мучных кондитерских изделий. Кроме 

того, в 2006 г. было отгружено 30,62 тыс. куб. м необработанных лесоматериалов, 

0,3 тыс. т пиломатериалов, 3,6 тыс. т лома чёрных металлов, машиностроительной 

продукции на 5,7 млн долл. [11, с. 202]. 

Внешнеторговый оборот Республики Бурятия в 2018 г. составил 1 054,8 млн 

долларов США и по сравнению с 2017 г. увеличился на 215,7 млн долларов США 

(на 25,7%). Республика Бурятия осуществляла внешнюю торговлю с партнёрами из 

60 стран мира (в 2017 г. – из 54 стран). По сравнению с 2017 г. товарооборот со 

странами дальнего зарубежья увеличился на 26,5%, а со странами СНГ – умень-

шился на 8,0% и составил соответственно 1 037,3 млн долларов США (98,3% от 

общего объема товарооборота) и 17,5 млн долларов США (1,7%) (табл. 1). 

По итогам 2018 г. Монголия занимала 6-е место в обороте внешней торговли 

республики. Среди российских регионов Республика Бурятия занимает 6-е место по 

объёмам экспорта в Монголию [7]. 

Внешнеторговое сотрудничество с Монголией отличается разнообразием 

торгово-экономических связей и широким ассортиментом поставляемой продук-

ции. В течение последних трёх лет отмечается стабильный рост объёмов внешне-

торгового оборота республики с Монголией со среднегодовым темпом роста выше 

11%, положительная динамика наблюдается в 2018 г. и во взаимной торговле Рос-

сии с Монголией [14]. 

Так, внешнеторговый оборот Республики Бурятия с Монголией в 2018 г. со-

ставил 44,9 млн долл. США с ростом к 2017 г. на 9,7% (табл. 2).  
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Таблица 1 

Товарооборот Республики Бурятия по странам –  

основным торговым партнёрам в 2018 г. 

Страна Стоимость,  

тыс. долларов США 

Уд. вес, % 2018 г. в %  

к 2017 г. 

Всего 

в том числе: 

1 054 761.5 100.0 125.7 

Китай 394 225.6 37.4 132.4 

Япония 198347.4 18.8 132.0 

Республика Корея 139 350.7 13.2 106.9 

Тайвань (Китай) 82 157.9 7.8 99.9 

Перу 66 443.9 6.3 69.3 

Монголия 44 876.7 4.3 109.7 

Индия 28 913.6 2.7 136.9 

Вьетнам 21 418.6 2.0 142.7 

Гонконг 20 480.7 1.9 102.5 

Малайзия 18 358.3 1.7 105.6 

Прочие 40 170.1 3.9  

Источник: Дальневосточное таможенное управление (http://dvtu.customs.ru/statistic/res 

publika-buryatiya) 

 

Таблица 2 

Динамика внешней торговли Республики Бурятия с Монголией  

(тыс. долл. США) 

Наименование 2016 2017 2018 1 квартал 

2019 

Внешнеторговый обо-

рот Республики Буря-

тия с Монголией 34604,0 40913,7 44876,6 7583,7 

Темп роста, (%) 107,4 118,2 109,7 87,9 

Экспорт 28902,7 33690,8 36 314,9 6698,0 

Темп роста, (%) 110,7 116,6 107,8 90,1 

Импорт 5701,3 7222,9 8561,7 885,7 

Темп роста, (%) 93,3 126,7 118,5 73,7 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статисти-

ки по Республике Бурятия (https://burstat.gks.ru/), Министерство экономики Республики Бу-

рятия (https://egov-buryatia.ru/minec/)  

http://dvtu.customs.ru/statistic/res%20publika-buryatiya
http://dvtu.customs.ru/statistic/res%20publika-buryatiya
https://burstat.gks.ru/
https://egov-buryatia.ru/minec/
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Согласно данным Федеральной таможенной службы, экспорт Республики Бу-

рятия в Монголию вырос на 7,8% относительно 2017 г. и составил 36,3 млн долл. 

США. Основной причиной стало увеличение поставок древесины и картона на 93% 

(+2,2 млн долл. США), металлических изделий на 0,4 млн долл. США (+19,3%), 

текстильных изделий на 0,3 млн долл. США (+29,4%) [9]. 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё являются одной из 

наиболее значимых товарных групп бурятского экспорта. Поставки по данной 

группе товаров, составляющей основу экспорта, выросли на 2,5% и составили 

17,3 млн долл. США. В Монголию экспортируется широкая линейка продуктов пи-

тания, как местных производителей, так и российского производства. В 2018 г. бы-

ло вывезено молочной продукции – 472,7 тонн, жиров и масел – 2,5 тыс. тонн, яиц – 

3,3 тыс. тонн, продуктов из мяса и рыбы – 669,0 тонн. Кроме того, с начала 2018 г. 

осуществляются поставки свинины на экспорт в Монголию, объём которых соста-

вил 479,3 тонн [3]. 

Ежегодно из Бурятии в Монголию осуществляются поставки племенного 

крупного рогатого скота, пчелосемей, семян районированных сортов пшеницы, 

картофеля, овощей, саженцев плодово-ягодных культур. Ведётся работа по постав-

кам в Монголию запасных частей к подвижному составу АО «Улан-Баторская же-

лезная дорога», производимых на Улан-Удэнском ЛВРЗ – филиале ОАО «Желдор-

реммаш», ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» осуществляет 

поставки в Монголию тарного и гофрированного картона, ООО «Литейщик» Зака-

менского района производит и экспортирует запасные части к оборудованию для 

нужд горнодобывающих компаний Монголии. 

Импортные поставки из Монголии в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличи-

лись на 18,5%, достигнув уровня 8,6 млн долл. США за счёт увеличения поставок 

конины и говядины.  В первом квартале 2019 г. объём внешнеторгового оборота 

Республики Бурятия с Монголией сократился на 12,1% по сравнению с аналогич-

ным периодом 2018 г. и составил 7,6 млн долл. США. По итогам 3 месяцев 2019 г. 

доля Монголия занимает 4,0% от всего объёма внешней торговли Бурятии [13]. 

Стоимостной объём экспортных поставок в Монголию в первом квартале 

2019 г. составил 6,7 млн долл. США с сокращением на 9,9% по сравнению с пер-

вым кварталом прошлого года. Основное влияние на снижение экспортных поста-

вок оказало сокращение поставок по группе товаров «Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырьё» на 23,6% (-1,0 млн долл. США), в том числе поставок 

мяса свинины, мучных изделий, отрубей [13]. 

Импортные поставки из Монголии в отчётном периоде по сравнению с ана-

логичным периодом 2018 г. снизились на 26,3% и составили 0,9 млн долл. США. 

Сокращение объёма внешней торговли в первом квартале 2019 г. обусловлено вво-

дом временных ограничений на экспорт свиней и продукции из свинины в Россий-
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скую Федерацию со всей территории Монголии с 31 января 2019 г. по 6 февраля 

2019 г. в целях предупреждения распространения африканской чумы свиней. 

Большое внимание со стороны Республики Бурятия и Монголии в развитии 

торгово-экономического сотрудничества уделяется межгосударственным встречам, 

в которых участвуют не только неправительственные структуры, а также бизнес-

мены и общественные деятели.  

Так, в январе 2018 г. по приглашению мэра г. Улан-Батор Сундуйн Батболда, 

Межпарламентской группы Великого Государственного Хурала (ВГХ) Монголии 

«Россия – Монголия», при содействии Национальной Торгово-промышленной па-

латы Монголии (НТПП) состоялся визит в Монголию делегации деловых кругов 

Республики Бурятия под руководством Главы Республики Бурятия – Председателя 

Правительства Республики Бурятия А. С. Цыденова для участия в бизнес-

конференции «Инвестиционный потенциал Республики Бурятия. В мероприятиях в 

рамках бизнес-конференции приняли участие Посол России в Монголии И. Азизов, 

заместитель председателя Межпарламентской группы «Россия – Монголия» Вели-

кого Государственного Хурала (ВГХ) Монголии Бямбасүрэнгийн Энх-Амгалан, 

Президент Национальной Торгово-промышленной палаты Монголии Баатаржавын 

Лхагважав и др.  

Всего в мероприятиях участвовало около 700 человек, представляющих более 

40 компаний Республики Бурятия, более 300 компаний Монголии, а также компа-

нии Китая, Казахстана, Республики Корея, Германии. По результатам мероприятия 

были обсуждены вопросы поставок в Монголию электроэнергии, организации 

транзитных железнодорожных и автомобильных перевозок, развития медицинского 

сотрудничества, туризма, поставок из Монголии мяса. В рамках визита состоялись 

встречи Главы Республики Бурятия А. С. Цыденова с Президентом Монголии Хал-

тмаагийн Баттулгой, Председателем Правительства Монголии Ухнаагийн Хурэлсу-

хом, вице-спикером Великого Государственного Хурала Монголии Лувсанцэрэн-

гийн Энх-Амгаланом, членами Межпарламентской группы «Россия – Монголия», а 

также мэром города Улан-Батор Сундуйн Батболдом. 

В апреле 2018 г. состоялся визит делегации Народного Хурала (НХ) Респуб-

лики Бурятия во главе с Председателем НХ РБ Ц-Д.Э. Доржиевым в Монголию. 

Депутаты ознакомились с работой группы компаний АPU, посетили ряд предприя-

тий, обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества. 

В период с 10 по 11 мая 2018 г. в г. Улан-Удэ проведена бизнес-конференция 

деловых кругов Республики Бурятия и Монголии. В рамках мероприятия Респуб-

лику Бурятия посетили руководители около 170 компаний города Улан-Батора и 

аймаков Монголии, работающих в сфере пищевой, лёгкой промышленности, энер-

гетики, транспорта, строительства и сельского хозяйства. Делегацию Монголии 

возглавили член Великого Государственного Хурала Монголии, Председатель 
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Межпарламентской группы «Монголия – Бурятия» Н. Оюундарь, Госсекретарь 

Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности 

Монголии Д. Энхбат и генеральный секретарь Национальной Торгово-промыш-

ленной палаты Монголии Э. Оюунтэгш.  

Проведены презентации экономического потенциала Монголии и Республики 

Бурятия, организованы встречи предпринимателей по секциям: агропромышлен-

ный комплекс, транспортно-логистический комплекс, промышленность, лечебно-

оздоровительный туризм. Также предприниматели Бурятии и Монголии провели 

переговоры в формате b2b, презентации своих предприятий и проектов, посетили 

промышленные предприятия и организации Республики Бурятия: фанерный завод 

«Ольхон», фабрику «Амта», рыбозавод «Байкал», фабрику «Селенга», кондитер-

ский цех «Кондитерские истории», предприятие по монтажу автоматических ворот 

«Ворота Улан-Удэ», компанию «Ажур Текс» по производству бельевого и детского 

трикотажа, спортивной и домашней одежды и чулочно-носочных изделий, компа-

нию «Развивайка», производящую детские игрушки и модули, Бурятский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства. 

В период с 7 по 9 июня 2018 г. делегация Республики Бурятия во главе с за-

местителем председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому 

развитию И. И. Зураевым приняла участие в форуме «Российско-монгольская ини-

циатива-2018» в г. Улан-Батор. В состав делегации входили представители Торго-

во-промышленной палаты Республики Бурятия, Центра экспорта Бурятии, Фонда 

поддержки малого предпринимательства, компаний агропромышленного комплек-

са. В рамках форума проведена выставка с участием передовых технологий, обору-

дования и продукции малых и средних предпринимателей России, в том числе из 

Республики Бурятия: ООО «МИП Байкалия», ООО «Облепиховый рай», ООО 

«Кондитерский цех Берёзка», ИП Беломестнов А.Г., ООО ТРЦ «Окинский». Пред-

ставители бизнеса республики провели презентацию своих компаний и выпускае-

мой продукции для бизнесменов Монголии и монгольских покупателей. ООО кон-

дитерский цех «Берёзка» (г. Улан-Удэ) провёл дегустацию линейки новых тортов, 

производимых в Бурятии, ООО «Облепиховый рай» (Селенгинский район, п. Тем-

ник) представил соки, сиропы, джемы из облепихи, ООО ТРЦ «Окинский» 

(г. Улан-Удэ) – столовое куриное яйцо и др., ООО «МИП Байкалия» (г. Улан-

Удэ) – травяные чаи из чаги, Иван-чая, и др., ИП Беломестнов А.Г. (Джидинский 

район, с. Петропавловка) – полимерную тротуарную плитку. По итогам выставки 

заключены контракты на поставку в Монголию выпускаемой в Республике Бурятия 

продукции, проведены переговоры с сетевыми торговыми компаниями о возмож-

ности поставок продуктов питания в Монголию. 

В соответствии с приглашением министра продовольствия, сельского хозяй-

ства и легкой промышленности Монголии Б. Батзориг, делегация Министерства 
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сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия в июне 2018 г. приняла 

участие в VIII Международной встрече многостороннего партнёрства по Глобаль-

ной программе устойчивого развития животноводства в г. Улан-Батор. В рамках 

встречи были обсуждены вопросы поставок мяса из Монголии в Республику Буря-

тия, поставок племенных животных, саженцев, семян, пищевой продукции из Рес-

публики Бурятия в Монголию, организации ярмарок и выставок российских и мон-

гольских товаров. 

В период 13–16 апреля 2018 г. в г. Иркутске с участием представителя Мини-

стерства природы Республики Бурятия проведено заседание российско-монголь-

ской рабочей подгруппы «Научное сопровождение разработки материалов для 

комплексного рассмотрения вопросов, связанных с планируемым строительством в 

Монголии гидротехнических сооружений на водосборной территории реки Селен-

га». На заседании рабочей подгруппы рассмотрены предложения для доработки 

проекта «Предварительный вариант технического задания на проведение РЭО рай-

она бассейна р. Селенга и оз. Байкал в контексте проекта строительства Шуренской 

ГЭС и проектов развития гидроэнергетики и водоотвода «Орхон». По результатам 

заседания стороны выразили готовность продолжить обсуждение проектов гидро-

технических сооружений, планируемых на р. Селенга и её притоках на любых дис-

куссионных площадках. 

В декабре 2018 г. Фондом регионального развития Республики Бурятия в 

г. Улан-Удэ проведена бизнес-конференция «День инвестора в Республике Бурятия», 

участие в которой приняли предприниматели Монголии. На площадке Фонда регио-

нального развития Республики Бурятия проведены переговоры с монгольской компа-

нией АPU по открытию представительства компании в Бурятии, учреждению акцизно-

го склада и склада временного хранения (СВХ). Также проведены переговоры с мон-

гольской компанией TESO по проекту строительства макаронной фабрики Teso 

Corporation в Бурятии. Ведётся работа по подбору земельных участков и помещений 

для строительства или размещения макаронной фабрики с учётом предъявляемых тре-

бований к производству. Фондом регионального развития Республики Бурятия прора-

батывается возможность реализации проекта «Создание центра обработки грузов           

e-commerce» с привлечением монгольской стороны. Определена в качестве участника 

проекта монгольская транспортная компания «Туушин». 

В период 28–29 марта 2019 г. в Республике Бурятия, в целях дальнейшего 

развития сотрудничества между субъектами малого и среднего предприниматель-

ства России и Монголии, проведена Российско-Монгольская бизнес-миссия. Мон-

гольскую делегацию возглавил Государственный секретарь Министерства ино-

странных дел Монголии Д. Даваасурэн. 

В составе монгольской делегации приняли активное участие представители 

различных министерств и ведомств, бизнес-сообществ, осуществляющих деятель-
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ность в сферах туризма, строительства, транспорта и логистики, рыборазведения и 

др. В рамках Российско-Монгольской бизнес-миссии проведены выставка-ярмарка 

монгольских и российских товаров «Baikaltrade 2019», презентации организаций; 

представители деловых кругов участвовали в бирже контактов предпринимателей и 

в работе по секциям в сферах агропромышленного комплекса, строительства, 

транспорта, логистики.  

Предприниматели Монголии посетили ряд предприятий агропромышленного 

комплекса республики, промышленный парк, фабрику по обработке нефрита «Ори-

ентал Вэй», а также получили консультации по вопросам соблюдения требований 

ветеринарного и фитосанитарного надзора. 

В мае 2019 г. организации Республики Бурятия: АО «Улан-Удэнская птице-

фабрика», ООО «Аква», ООО «Агрохимсервис Бурятия», арт-студия «Домбо», ма-

лое инновационное предприятие «Байкалия», ОАО «Бурятхлебпром», сеть магази-

нов «Униформа», питомник «Тохойские саженцы» и другие, приняли участие в 

Международной выставке продукции экспорта и импорта в г. Улан-Батор. Прове-

дены переговоры с монгольскими компаниями, достигнута договорённость об 

установлении партнёрских связей.  

В рамках расширения торгово-экономических связей Республики Бурятия с 

Монголией в области агропромышленного комплекса перспективными направле-

ниями сотрудничества являются: 

- расширение поставок пищевой продукции из Республики Бурятия Россий-

ской Федерации в Монголию; 

- поставки племенного материала из Республики Бурятия Российской Феде-

рации в Монголию; 

- активизация сотрудничества между уполномоченными органами по вопросу 

снятия ограничений на ввоз говядины на кости из Монголии в Российскую Феде-

рацию; 

- проведение выставочно-ярмарочных мероприятий на территориях Россий-

ской Федерации и Монголии; 

- организация совместных производств на территории Республики Бурятия 

Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внешнеторговое сотрудничество с 

Монголией активно развивается, особенно в последние годы.  Торгово-

экономические отношения между Республикой Бурятией и Монголией отличаются 

разнообразием торгово-экономических связей и широким ассортиментом поставля-

емой продукции. Основу экспортных поставок Республики Бурятия в Монголию 

составляют поставки рыбной, хлебной продукции и мучных кондитерских изделий, 

племенной скот. Приоритетным направлением в развитии сотрудничества по по-

ставке из Монголии в РБ остаются поставки мяса говядины и конины для промыш-
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ленной переработки. Сдерживающим фактором в поставке мясосырья из Монголии 

на сегодняшний день также является высокая стоимость монгольского мяса, не вы-

держивающая ценовой конкуренции с продукцией из других стран и зачастую пре-

восходящая внутренние российские цены. 

Основной проблемой в приграничном сотрудничестве между Республикой 

Бурятия и Монголией на сегодня является эпизоотическая ситуация в Монголии. 

На протяжении длительного времени Монголия остается неблагополучной по яще-

ру, бруцеллёзу, сибирской язве, оспе коз, сапу, инфекционной анемии лошадей, 

туберкулёзу рогатого скота и т.д. Существующие ограничения на ввоз из Монголии 

крупного рогатого скота, лошадей и мелкого рогатого скота из-за высоких эпизоо-

тических рисков не могут быть отменены до стабилизации эпизоотической обста-

новки в Монголии. 

В настоящий момент основной акцент в развитии торгово-экономического 

сотрудничества сделан на решение вопросов о продвижении продукции бурятских 

товаропроизводителей на монгольский рынок. Подготовлен перечень потенциаль-

ных экспортёров Бурятии в сфере АПК с описанием продукции и объёмами поста-

вок для предложения монгольской стороне. 

Таким образом, российско-монгольские отношения в своей истории прошли 

сложные этапы становления и развития. В дореволюционный период Россия оказа-

ла помощь в сохранении независимости Монголии, а затем, в советский период, 

выступала в роли защитника, донора, оказывала военную, материальную помощь 

братской республике. В 1990-х гг., с началом кардинальных реформ и изменений в 

социально-политической и политической сферах общества, Россия и Монголия по-

грузились в жесточайший кризис. Начиная с конца 1990-х гг. происходит посте-

пенное восстановление двусторонних отношений России и Монголии на новых 

принципах равноправного партнёрства.  

В настоящее время двусторонние отношения выведены на новый уровень 

всеобъемлющего стратегического партнёрства. В этой связи приграничные терри-

тории выполняют особую миссию по налаживанию эффективного межгосудар-

ственного взаимодействия и сотрудничества. Бурятия как приграничный регион 

имеет давнюю историю, основанную на экономических, политических, культур-

ных, гуманитарных связях.  

Анализ торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Буря-

тией показывает, что есть высокий потенциал торгово-экономического развития и 

инвестиционного сотрудничества. Особое внимание обеих сторон привлекают воз-

можности инвестиционного сотрудничества с созданием на российско-монгольской 

границе свободной торговой зоны «Алтанбулаг». Одним из перспективных направ-

лений сотрудничества Монголии и Бурятии является развитие туризма. Развивается 

сотрудничество в образовательной сфере.  
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Вместе с тем, существуют препятствия для эффективного приграничного со-

трудничества Бурятии и Монголии – это узость номенклатуры экспортных товаров, 

высокие таможенные тарифы на традиционные экспортные товары, высокие фито-

санитарные и ветеринарные требования для экспорта монгольской мясной продук-

ции, конкуренция Бурятии с другими российскими регионами. Необходимо сохра-

нять накопленный потенциал и двигаться вперёд, активно вовлекаться в процесс 

взаимодействия на межгосударственном и региональном уровнях, а также активно 

развивать горизонтальные связи между аймаками – районами, городами, культур-

ными и образовательными учреждениями. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-АВТОРЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ  

В ОТРАСЛЕВОМ РАЗРЕЗЕ 
 

Аннотация. Важной причиной оттока трудоспособного населения, помимо 

низкого уровня развитости инфраструктуры, является сравнительно более низкий 

уровень заработных плат по сравнению с другими регионами. Существует ли меж-

региональная взаимосвязанность между величинами заработных плат? C одной 

стороны, возможно наличие положительной пространственной корреляции. Так, 

повышение оплаты труда в соседнем регионе приведет к тому, что у рабочих по-

явятся стимулы к переезду в этот регион, что, в свою очередь, может привести к 

дефициту рабочих в рассматриваемом регионе, что, в свою очередь, создаст стиму-

лы для местных компаний повысить оплату труда. С другой стороны, положитель-

ная пространственная корреляция может и не наблюдаться или быть незначимой, 

например, в случае наличия тех или иных барьеров, препятствующих переезду из 
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одного региона в другой. В статье был произведен пространственно-

авторегрессионный анализ взаимосвязанности региональных заработных плат в 

отраслевом разрезе, позволяющий ответить на вопрос, увеличится или уменьшится 

величина заработной платы в регионе в конкретной отрасли при увеличении соот-

ветствующего показателя в соседних регионах при прочих равных условиях. В 

рамках моделирования было в том числе оценено влияние на заработную плату не-

которых социально-экономических факторов. К их числу относятся уровень обра-

зованности, доля пенсионеров, коэффициент демографической нагрузки, уровень 

развития финансовой инфраструктуры в регионе, уровень безработицы, производи-

тельность труда. Основной новизной работы представляется использование моде-

лей пространственной авторегрессии, что помимо выявления пространственных 

взаимосвязей позволило получить более точные оценки коэффициентов, характе-

ризующих влияние на заработную плату рассмотренных факторов ввиду того, 

что частично удаётся решить известные проблемы, связанные с наличием пропу-

щенных переменных в классических регрессионных моделях. Для анализа были рас-

смотрены соответствующие региональные данные с 2012 г. по 2016 г. для 83 субъ-

ектов Российских Федерации по следующим отраслям: сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство; производство пищевых продуктов (включая напитки) и табака; 

строительство; оптовая торговля, включая торговлю через агентов; розничная тор-

говля, государственное управление и военная безопасность, обработка древесины и 

производство изделий из дерева (кроме мебели). Положительная значимая про-

странственной корреляции была выявлена для всех рассмотренных отраслей, кроме 

оптовой торговли и обработки древесины. Полученные результаты и сформулиро-

ванные выводы в дальнейшем могут применяться органами государственной вла-

сти при реализации мер социально-экономической политики, направленных на ре-

гулирование рынка труда, в том числе мер по привлечению и удержанию кадров на 

конкретной территории. 

 Ключевые слова: движение трудовых ресурсов, дифференциация доходов 

населения, модель с фиксированными эффектами, межрегиональная зависимость 

зарплат, модели с пространственными эффектами, реальная заработная плата, про-

странственная взаимосвязь, пространственная выборка, пространственно-

авторегрессионный анализ, пространственные эффекты, региональные отраслевые 

заработные платы, региональные факторы, социальная политика, экономическая 

безопасность страны. 
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SPATIAL-AUTOREGRESSIVE ANALYSIS OF INTER-REGIONAL INTER-

CONNECTEDNESS OF WAGES  

IN THE CONTEXT OF INDUSTRY 
 

Abstract. Besides the low level of infrastructural development, the lower level of 

wages in comparison with other regions is a major cause of labor force outflow. Is there 

any interregional interconnection between the levels of wages? On the one hand, there is 

a possibility for a positive spatial correlation. Thus, increase of wages in the neighboring 

region will result in the stimuli for workers to move into this region which, in its turn, 

will lead to the insufficiency of workers in the region under review and, consequently, 

will encourage the local companies to increase the wages. On the other hand, a positive 

spatial correlation may not exist or be insignificant, for example, in case of the obstacles 

for interregional migration of labor force.  

The article has conducted a spatial-autoregressive analysis of interconnectedness of 

regional wages in the industrial context that answers the question if the wages will go up in 

the region in the specific industry in the context of increased wages in the neighboring re-

gion on condition of other similar conditions. The modelling has allowed evaluating the 

influence of some economic and social factors on the wages. These factors include: educa-

tion level, percentage of pensioners, coefficient of demographic load, level of infrastructural 

development in the region, level of unemployment, labor performance, etc. The main novel-
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ty of the research lies in applying the models of spatial auto-regression that, in addition to 

revealing the spatial interconnections, give more precise evaluation of coefficients which 

describe the influence of these factors on the wages as they can partially solve the existing 

problems connected with the existence of omitted variables in the classic regressive models. 

Our analysis required reviewing the corresponding regional data from 2010 to 2016 for 83 

subjects of the Russian Federation on the following industries: agriculture, hunting and for-

estry; food manufacturing (including beverages) and tobacco; construction; wholesale in-

cluding trading via agents; government administration and military security; processing of 

timber and manufacturing of wood products (except for the furniture). A positive value of 

spatial correlation was discovered for all industries under research except for the wholesale 

trading and timber processing. The obtained results and conclusions can further be used by 

government administrative bodies in realization of measures of social and economic poli-

cies aimed at labor market regulation including the measures of attracting and retaining the 

labor force at the specific territory.   

Key words: labor force migration, differentiation of income, model with fixed ef-

fects, interregional dependence of wages, models with spatial effects, real wages, spatial 

interrelation, spatial sampling, spatial-autoregressive analysis, spatial effects, regional 

wages in the industry, regional factors, social policy, economic security of the country.   

Важной причиной оттока трудоспособного населения, помимо низкого уров-

ня развитости инфраструктуры, является более низкий уровень заработных плат по 

сравнению с другими регионами. Для регионов Дальневосточного федерального 

округа эта тема представляется актуальной, поскольку каждый год здесь наблюда-

ется отрицательный миграционный прирост. Только в 2018 г. отток составил 36,7 

тыс. человек [2]. Основное направление переезда – это Центральный федеральный 

округ, где наблюдается относительно более высокий уровень развития инфраструк-

туры и при этом более низкая стоимость потребительской корзины.  

Существует ли вообще межрегиональная взаимосвязанность между величи-

нами заработных плат? Может ли исследование данной взаимосвязи помочь объяс-

нить, почему в одних отраслях миграция труда происходит сильнее, чем в других. 

Последнее может быть важным основанием для принятия управленческих решений 

в сфере регулирования рынка труда, особенно в межотраслевом разрезе.  

Исследовательская проблема: произойдёт ли повышение заработной платы в 

регионе, если в соседних регионах заработная плата повысилась? Во-первых, воз-

можно наличие положительной пространственной корреляции (повышение оплаты 

труда в соседнем регионе приведёт к тому, что рабочие станут уезжать в этот реги-

он, что, в свою очередь, приведёт к дефициту рабочих в родном регионе, где ком-

пании в таком случае будут вынуждены повышать оплату труда). Во-вторых, связь 
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может отсутствовать в случае наличия тех или иных барьеров, препятствующих 

переезду из одного региона в другой. Тем самым данное исследование направлено 

на то, чтобы выявить наличие или отсутствие пространственной связи между уров-

нем оплаты труда как в среднем по России, так и в отдельно взятой отрасли.  

Развитие всё более сложных эконометрических подходов позволяет заново 

пересмотреть существующие подходы к моделированию уровня региональных за-

работных плат. Так, в недавнем исследовании в ходе оценивания модели Оукена 

была продемонстрирована значимость учёта пространственных взаимосвязей меж-

ду регионами на примере Российских данных [3]. Последнее позволило избежать 

проблем, связанных со смещённостью и недооценкой коэффициента Оукена в 

стандартной модели. Помимо возможности выявления межрегиональных взаимо-

связей, пространственно-авторегрессионный анализ позволяет частично решить 

известные проблемы, связанные с наличием пропущенных переменных в классиче-

ских регрессионных моделях. 

В ходе анализа литературы были выявлены следующие факторы, влияющие 

на уровень заработной платы в регионе. Согласно стандартной микроэкономиче-

ской теории, существуют два основных фактора – это производительность труда и 

безработица [4]. Исходя из теоретической концепции занятости, между безработи-

цей и оплатой труда существует отрицательная взаимосвязь. Среди экономистов 

существует такое объяснение механизма безработицы: при высоком уровне безра-

ботицы уменьшается переговорная сила работников, это означает то, что, если ра-

ботники в процессе переговоров станут требовать повышения заработной платы, 

фирма не пойдет на уступки, а примет на работу более дешёвую рабочую силу, так 

как в данный момент на рынке труда переизбыток свободных трудовых ресурсов. 

Говоря о влиянии производительности труда, можно отметить, что наблюдается 

положительная взаимосвязь данного показателя и оплаты труда, что вполне объяс-

нимо, поскольку работник, производящий в единицу времени больше продукции, 

чем остальные, получает и более высокую заработную плату. 

Говоря о производительности труда, необходимо также упомянуть концеп-

цию «Эффективных заработных плат». Исходя из данной концепции, компания, 

заинтересованная в высокой производительности труда, может стратегически уста-

навливать более высокие ставки заработной платы для того, чтобы работники стали 

работать эффективнее. То есть, в таком случае наблюдается обратная взаимосвязь: 

чем выше заработная плата, тем выше производительность. Вакуленко и Гурвич, 

проверяя гипотезу о зависимости производительности труда от величины заработ-

ной платы на российских данных посредством проведения теста причинности по 

Гренджеру, не обнаружили значимых взаимосвязей между рассматриваемыми фак-

торами [1]. В том же исследовании были эмпирически подтверждены теоретиче-

ские концепции о механизмах влияния производительности и безработицы на раз-
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мер заработной платы с помощью эмпирических данных рынка труда РФ посред-

ством эконометрического моделирования. Проведя моделирование связей между 

основными переменными рынка труда, авторы получили ключевые показатели – 

оценки коэффициентов, которые не противоречат экономической логике. То есть 

между оплатой труда и безработицей наблюдается отрицательная взаимосвязь, а 

между оплатой труда и производительностью – положительная. 

Следующим фактором, который обычно используется при моделировании 

величин заработных плат, является образование. Согласно теоретическим пред-

ставлениям, зарплата находится в положительной зависимости от уровня образова-

ния [5]. Механизм влияния этого фактора вполне логичен, ведь человек, получив-

ший высшее образование, имеет более высокие компетенции по сравнению с чело-

веком без образования. Следовательно, первый ценится больше, чем второй, и по-

лучает своеобразную «премию» за высшее образование. 

 В исследовании Gatti et al. было показано, что уровень развития финансового 

рынка способствует увеличению занятости [6]. В свою очередь, увеличивается за-

работная плата посредством снижения безработицы. В настоящей работе также бу-

дет оцениваться зависимость уровня заработных плат для разных отраслей в реги-

оне от уровня развитости финансовой инфраструктуры.  

Как же влияет на уровень региональных заработных плат такой фактор, как 

доля населения старше трудоспособного возраста? С одной стороны, производи-

тельность таких работников падает, поэтому должна падать и их заработная плата. 

С другой стороны, компании относятся к таким рабочим как к опытным специали-

стам, следовательно зарплата в таком случае будет либо оставаться на одном 

уровне, либо повышаться. В работе Ours et al. было обнаружено отсутствие взаимо-

связи между оплатой труда и долей возрастных работников [7]. В это же время в 

исследовании Hellerstein et al. демонстрируется наличие прямой взаимосвязи [8]. 

В настоящей работе рассматриваемый фактор используется при моделировании 

уровня региональных отраслевых заработных плат. 

По итогам проведённого анализа литературы были определены основные 

факторы влияния на заработную плату. К их числу относятся уровень образован-

ности, доля пенсионеров, коэффициент демографической нагрузки, уровень раз-

вития финансовой инфраструктуры в регионе, уровень безработицы, производи-

тельность труда.  

Основной новизной работы представляется использование моделей про-

странственной авторегрессии, что помимо выявления пространственных взаимо-

связей позволило получить более точные оценки коэффициентов, характеризую-

щих влияние на заработную плату рассмотренных факторов ввиду того, что ча-

стично удаётся решить известные проблемы, связанные с наличием пропущенных 

переменных в классических регрессионных моделях [9]. 
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Исследовательские гипотезы 

Исходя из предположения о том, что российский рынок труда имеет неодно-

родную структуру, были выдвинуты гипотезы: 

1. Показатели пространственной связи в отраслевом разрезе имеют значи-

тельные различия; 

2. Оценки коэффициентов рассмотренных факторов, влияющих на уровень 

оплаты труда, имеют значительные различия в отраслевом разрезе. 

 

Данные и модели 

В работе используются данные о социально-экономических факторах, взятых 

из официальных статистических источников [10]. В таблице 1 приведена информа-

ция о переменных, которые были использованы при моделировании региональных 

отраслевых заработных плат.  

 

Таблица 1  

Информация о переменных, которые были использованы  

при моделировании региональных отраслевых заработных плат 

Обозначение Фактор Способ расчета 

Y Реальная заработная 

плата 

Через индекс потребительских цен (100=2012) 

X1 Уровень образованности Доля населения с высшим образованием 

X2 Доля пенсионеров Доля населения старше трудоспособного  

возраста 

X3 Коэффициент  

демографической 

нагрузки 

Сколько лиц нетрудоспособных возрастов 

приходится на 1000 человек трудоспособного 

возраста 

X4 Уровень развития фи-

нансовой инфраструкту-

ры в регионе 

Отношение числа кредитных организаций  

и их филиалов в субъекте к числу  

трудоспособных  

X5 Уровень безработицы  По данным выборочных обследований  

рабочей силы в среднем за год 

X6 Производительность 

труда 

Отношение ВРП региона к среднегодовому 

количеству занятых 

 

Для проверки сформированных гипотез будет использоваться обычная мо-

дель с фиксированными эффектами (1) и модель с пространственно-авторегрес-

сионными эффектами и фиксированными эффектами (2). 
 

+ 

, 

 

(1) 
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, 
(2) 

где величина  выражает индивидуальный эффект объекта  , не зависящий от 

времени t , при этом регрессоры  не содержат константу; W – матрица, характеризую-

щая пространственную компоненту в модели;  – коэффициент, отражающий наличие 

пространственных эффектов; Yit  – реальная заработная плата по отраслям. 

Результаты 

Расчёты проводились по данным за период с 2012 г. по 2016 г. с использова-

нием статистического пакета STATA. Изначально было отобрано 83 региона, в рас-

чётах использовалась информация по 63. Выборка была упрощена, чтобы не допу-

стить смещения из-за наличия аутлайеров. В таблице 2 представлены описательные 

статистики по основным переменным до обработки данных и после обработки. 

Таблица 2 

Описательные статистики основных переменных 

до обработки данных и после обработки 

До обработки 

Переменные Obs Mean Std. Dev. Min Max Var, % 

Y 83 23797.15 10881.81 14984.29 67312.3 45.73 

X1 83 31.07 4.79 21.9 48.5 15.42 

X2 83 24.04 4.73 10 30.2 19.68 

X3 83 768.65 64.05 536 914 8.33 

X4 83 0.026 0.013 0.01 0.06 50.00 

X5 83 6.78 3.77 1.6 30.2 55.60 

X6 83 699.88 721.99 235.66 5624.41 103.16 

После обработки 

Переменные Obs Mean Std. Dev. Min Max Var 

Y 63 20484.33 3997.55 14984.29 33829.78 19.52 

X1 63 30.48 4.03 21.9 42.4 13.22 

X2 63 26.03 2.43 19.7 30.2 9.34 

X3 63 789.38 41.15 699 914 5.21 

X4 63 0.025 0.011 0.01 0.05 44.00 

X5 63 5.9 1.65 1.6 9.9 27.97 

X6 63 535.08 141.77 293.17 919.36 26.50 

Источник: выполнено авторами статьи с использованием программы Stata 
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В данной таблице можно также наблюдать коэффициент вариации в крайнем 

правом столбце, значение которого уменьшилось после обработки данных. 

Далее переходим непосредственно к эконометрическому анализу влияния 

рассматриваемых факторов на отраслевые заработные платы. В таблице 3 приведе-

ны наименования и обозначения рассматриваемых в работе отраслей.   
 

Таблица 3  

Наименования и обозначения рассматриваемых в работе отраслей 

Y Все отрасли 

YAGR Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

YFOOD Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табака 

YBUILD Строительство 

YWHOLESE Оптовая торговля, включая торговлю через агентов 

YRETAIL Розничная торговля; ремонт бытовых и личных изделий 

YSTATE Гос. управление и военная безопасность; соц. обеспечение 

YWOOD Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) 
 

Источник: выполнено авторами статьи 

 

Для наглядного восприятия данных была построена карта, отображающая 

информацию о заработной плате в регионах. Была взята заработная плата за 2016 г. 

(рис. 1). Визуальный анализ показывает наличие пространственной корреляции, 

поскольку регионы с высокой заработной платой тянутся к регионам с высокой за-

работной платой и, соответственно, наоборот. 

 
Рис. 1. Реальная заработная плата в регионах России в 2016 г. 

Источник: выполнено авторами статьи 
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Таблица 4 

Результаты оценивания модели (1) для рассматриваемых отраслей  

VARIABLES Y YAGR YFOOD YBUILD YWHOLESALE YRETAIL YSTATE YWOOD 

X1 38* -9 -11 -44 -44 1 48 34 

X2 1394*** 2289*** 1676*** 466 573 1489*** 2494*** 2603** 

X3 -47*** -40*** -35*** -45*** -19 -33*** -103*** 4 

X4 -32267*** -29279*** 2720 -37077* -1561 -11131 -17879 -8013 

X5 -289*** -151 -278** -269 -73 -120 -808*** 331 

X6 6*** 6*** 1 7** 3 4** 9** 1 

Constant 19394*** -14201** 3042 42205*** 16723 125 43125*** -53827*** 

Observations 315 315 315 315 315 315 315 315 

R-squared 0.467 0.272 0.106 0.435 0.078 0.094 0.678 0.56 

Number 

 of Region 63 63 63 63 63 63 63 63 

AIC 4987 5070 5180 5467 5432 5099 5489 5936 

BIC 5013 5096 5206 5494 5458 5126 5516 5963 

Источник: выполнено авторами статьи с использованием программы Stata 

В таблице 4 приведены результаты оценивания модели (1) для рассматривае-

мых отраслей. Данная таблица формируется автоматически в программе Stata. 

В верхней строке перечислены зависимые переменные. Далее следуют оценки коэф-

фициентов соответствующих моделей. Большинство коэффициентов значимы и вли-

яют согласно теоретической концепции. Исключением является переменная X1 (доля 

людей с высшим образованием), которая влияет только в том случае, если смотреть в 

среднем по России, в других отраслях влияния не оказывает. Также уровень развития 

финансовой инфраструктуры отрицательно влияет на заработную плату. 

В оставшихся строках таблицы содержится информация об основных харак-

теристиках моделей. Это, соответственно, количество наблюдений, R-квадрат, чис-

ло регионов, задействованных в расчетах, и информационные критерии AIC и BIC. 

В таблице 5 приведены результаты оценивания модели (2) для рассматривае-

мых отраслей. Исходя из анализа результатов оценивания модели в отраслевом 

разрезе, следует, что такие факторы, как уровень образованности и уровень безра-

ботицы, в большинстве из рассмотренных отраслей не оказывают значимое влия-

ние на реальную заработную плату. Поэтому, соответственно, и в общем случае, 

когда в качестве зависимой переменной рассматривалась средняя заработная плата 

по региону, эти два фактора не будут значимыми. Показатель доли пенсионеров в 

пяти отраслях из семи исследованных влияет значимо положительно на заработную 

плату. Поэтому в общем случае влияние данного фактора соответствует общей тен-

денции. Коэффициент демографической нагрузки в 5 отраслях из 7 влияет значимо 

отрицательно, и в общей модели повторяется данная тенденция. Уровень развития 

финансовой инфраструктуры значим отрицательно в отрасли сельского хозяйства и 

значим положительно в отрасли государственного управления. В остальных отрас-
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лях показатель не оказывает влияния на заработную плату. Показатель производи-

тельности труда влияет положительно всего в трёх отраслях. Несмотря на то, что 

это составляет менее 50% от исследованных отраслей, в общей модели производи-

тельность труда также влияет значимо положительно на заработную плату. 

 

Таблица 5  

Результаты оценивания модели (2) для рассматриваемых отраслей  
 

VARIABL

ES 
Y YAGR YFOOD YBUILD 

YWHOLESA

LE 
YRETAIL YSTATE YWOOD 

X1 6 -10 -26 -54 -43 -2 -46** 34 

X2 1310*** 2346*** 1720*** 536 615 1492*** 2424*** 2584*** 

X3 -29*** -43*** -31*** -27* -17 -31*** -42*** -1 

X4 -10601** -26837*** 6932 -27165 871 -5641 21623** -6311 

X5 -61 -136 -177* -155 -65 -78 -219** 329 

X6 3*** 6*** -1 5* 2 3** 1 1 

rho 0.9*** 0.3** 0.6*** 0.6*** 0.2 0.4*** 0.9*** 0.1 

Observations 315 315 315 315 315 315 315 315 

R-squared 0.015 0.073 0.039 0.142 0.037 0.074 0.064 0.002 

Number  

of Region 63 63 63 63 63 63 63 63 

AIC 4688 5069 5156 5449 5432 5090 5062 5938 

BIC 4718 5099 5186 5479 5462 5120 5092 5969 
 

Источник: выполнено авторами статьи с использованием программы Stata 

 

Обсуждение результатов 

Согласно описанным выше результатам можно сделать вывод о том, что ги-

потеза о наличии значительных различий в коэффициенте пространственной взаи-

мосвязанности была подтверждена. Отрасль с самым высоким показателем rho – 

это отрасль государственного управления, военной безопасности и социального 

обеспечения. В данном случае rho равен 0,939. В целом, это может свидетельство-

вать о том, что, возможно, сотрудники данной отрасли не имеют особых барьеров 

для перемещения между регионами в поисках хорошей зарплаты. Другая интерпре-

тация заключается в том, что большинство параметров в сфере оплаты труда в пе-

речисленных сферах деятельности формируется централизованно, что и определяет 

их взаимосвязанность. В этой связи можно говорить о качестве сформированной 

модели, позволяющей обнаружить данную закономерность в данных. В свою оче-

редь, это подразумевает то, что инфраструктура данной отрасли развита повсе-

местно в стране и не требует каких-либо особых мер поддержки для развития – в 

контексте удержания кадров. Вопросы, связанные с их квалификацией, выходят за 

рамки настоящего исследования. 

Самое низкое значение rho, равное 0,306, имеет отрасль сельского хозяйства. 

Если рассматривать основную рабочую силу сельского хозяйства, то это рабочие, 
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проживающие в сельской местности и привязанные к земле. Таким образом, можно 

судить о низком уровне развития инфраструктуры данной отрасли, а также о нали-

чии затруднений с перемещением рабочих из региона в регион. Интерпретация за-

ключается в том, что уровень развития рыночных отношений, в том числе на рынке 

труда данной отрасли, относительно неразвит и поэтому рост заработной платы в 

соседних регионах у селян имеет относительно более низкий уровень влияния на 

соответствующие показатели в самом регионе. Важную роль здесь играет и сам 

факт «привязанности к земле». Но это лишь говорит о том, что в этой связи у соот-

ветствующих категорий населения возникают сильные стимулы к переезду, в том 

числе в другой регион. Это, в свою очередь, создаёт предпосылки для приоритиза-

ции в контексте принимаемых мер поддержки. При этом речь может идти как о 

субсидировании сельскохозяйственной отрасли, так и просто о переобучении кад-

ров и переориентации их на деятельность в другие сферы экономики.  

Также можно рассмотреть отрасль оптовой торговли. Показатель rho в дан-

ном случае незначим, это свидетельствует о том, что в плане перетоков трудовых 

ресурсов имеются явные особенности, которые необходимо учитывать при регули-

ровании рынка труда. В частности, речь идёт о повышенных стимулах к переезду у 

этой категории населения, ведь низкий показатель rho говорит о том, что рост зара-

ботной платы в данной отрасли в соседних регионах не приводит к росту в рас-

сматриваемом регионе. Можно предложить разные интерпретации, почему так 

происходит, однако сам по себе этот результат демонстрирует наличие рисков по 

закреплению данной категории населения на территории. 

Выдвинутая ранее гипотеза 2 также оказалась подтверждённой. Следователь-

но, это может указывать на значительный уровень неоднородности показателей 

межрегиональной взаимосвязанности заработных плат в отраслевом разрезе. 

Например, производительность труда в сельском хозяйстве имеет коэффициент 

5.90***, в то же время в отрасли государственного управления данный показатель 

незначим. Это вполне объяснимо, поскольку при повышении производительности 

рабочий за то же время выполняет больше работы и, соответственно, получает 

больше зарплату. В сельском хозяйстве, судя по всему, отдача от повышения ра-

ботником эффективности своего труда больше, возможно, ввиду того, что данная 

отдача в большей степени зависит от показателей капиталовооружённости труда.  

Интерес вызывает уровень безработицы, поскольку, согласно теории, данный 

фактор должен отрицательно значимо влиять на уровень оплаты труда. В рамках 

данной работы данный фактор не значим – как в большинстве отраслей, так и в 

среднем по России. Одной из возможных причин данного явления может быть низ-

кое значения показателя текучести кадров, что, в свою очередь, и определяется 

уровнем развития рыночных отношения между работодателями и рабочими. То 

есть отрасль не может реагировать на изменения предложения на рынке труда 
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уменьшением заработных плат ввиду наличия долгосрочных жёстких контрактов. 

В этой связи более правдоподобной видится интерпретация, связанная с существо-

ванием квалификационных требований. Речь идёт о способности рынка труда удо-

влетворять спрос на труд за счёт существующих безработных, что во многом зави-

сит от существующих возможностей переквалификации и переобучения. Возмож-

ны и другие причины.  

 

Заключение 

Результатом выполнения работы стало подтверждение обеих гипотез, по-

ставленных ранее. Во-первых, о том, что показатель пространственной корреляции 

имеет значительные различия в разных отраслях; во-вторых, – оценки влияния фак-

торов на заработную плату также являются различными в разных отраслях. 

Можно сказать, что удалось в некоторой степени оценить неоднородность ре-

гиональных отраслевых рынков труда. Это важно, поскольку результаты данного 

исследования могут быть полезными при приоритизации категорий населения с 

точки зрения мер по их закреплению на территории. Ключевое предложение за-

ключается в том, чтобы учитывать величину коэффициентов межрегиональной 

взаимосвязанности заработных плат в отраслевом разрезе. При этом чем выше 

коэффициент, тем ниже риски миграции данной категории населения при прочих 

равных условиях. Несомненным преимуществом является объективность данного 

метода, что позволит принимать более эффективные управленческие решения. По-

лученные данные о влиянии социально-экономических факторов могут выступать в 

роли рычагов, позволяющих корректировать уровень заработной платы в конкрет-

ных отраслях в регионе либо принимать решение о переквалификации и переобу-

чении персонала и т.д. В дальнейших исследованиях предстоит напрямую прове-

рить гипотезу о влиянии коэффициентов межрегиональной взаимосвязанности за-

работных плат в отраслевом разрезе на склонность к миграции. 
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА –  

ПРОДУКТ КВАЗИИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

Аннотация. Статья посвящена анализу экономической природы цифровых 

платформ. В ней сопоставляются два механизма перераспределения экономических 

ресурсов – классический рыночный и властный внутрифирменный. Экономическая 

природа цифровых платформ связывается с развитием квазиинтегрированных 

структур. Обосновывается положение о том, что платформа не является в полном 

смысле традиционной фирмой, а представляет собой существенный компонент ква-

зиинтегрированной экономической структуры, которая выносит внутрифирменные 

властные отношения за свои пределы и способна трансформировать рыночную ор-

ганизацию производства по ряду направлений. Платформа по сути своей организа-

ции опирается на формы работы на заказ потребителя, получившие развитие в 

постиндустриальной или информационной экономике. Она способна формировать 

спрос в виде поступления потока заказов от непосредственного потребителя. Циф-

ровые платформы изменяют экономический статус фирм, действующих внутри неё, 

существенно ограничивая их обособленность. Это приводит к доминированию 
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платформы как на отраслевом рынке, так и по отношению к фирмам, которые вза-

имодействуют на её основе. 

Ключевые слова: цифровая платформа, квазиинтегрированные экономические 

структуры, кластеры фирм, производство на заказ конечного потребителя, эконо-

мическая природа фирмы, взаимосвязь производства и потребления, внутрифир-

менный механизм перераспределения ресурсов, внутрифирменные властные отно-

шения, активная фирма. 
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cases it leads to the platform dominance on the sectoral market as well as its dominance 

according to the firms that interact on its basis. 

Keywords: digital platform, quasi integrated economical structure, cluster of firms, 

customer related forms of work, economic nature of the company, the relationship of pro-

duction and consumption, internal company redistribution of resources, intercompany 

power relations, active company. 

В среде специалистов в области информационных технологий нарастает инте-

рес к анализу такого явления, как цифровые платформы, частным случаем которых 

являются так называемые P2P платформы (от англ. peer-to-peer)
 
или одноранговые 

бизнес модели, типичным примером которых является Airbnb –  онлайн-площадка 

для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Су-

дя по мировым тенденциям, за цифровыми платформами будущее.  По оценкам PwC 

(Price water house Coopers), в девяти крупных европейских странах в 2016 г. было со-

здано не менее 275 организаций, ведущих бизнес на платформе шеринговой эконо-

мики
1
. Лидеры в использовании этого механизма – Великобритания и Франция. 

В каждой из этих стран создано более 50 организаций шеринговой экономики. 

В Германии, Испании и Нидерландах – более 25 шеринговых, в Швеции, Италии, 

Польше и Бельгии – менее 25 [1, с. 9]. Электронные платформы весьма популярны, 

например, при использовании рабочего пространства или по обмену рабочим ин-

струментом. Сервисы помогают владельцам магазинов розничной торговли сдавать в 

аренду площади магазинов производителям, ремесленникам и предпринимателям.  

Экономисты гораздо в меньшей степени уделяют внимание исследованию 

природы цифровых или электронных платформ. В некоторых работах дается сопо-

ставление различных подходов к определению электронных платформ, рассматри-

вается соотношение их с традиционными концепциями двусторонних рынков (с 

такими, как теория внешних эффектов и ценовая дискриминация третьей степени) 

[10]. Экономическое содержание цифровых платформ исследуется в связи с осмыс-

лением сути шеринговой экономики, а также в связи с анализом создания добав-

ленной стоимости за счёт координированной деятельности владельца платформы 

[13]. Иногда платформами называют организации (фирмы), которые посредством 

различных продуктов, услуг или их комбинаций объединяют две группы участни-

ков на двусторонних рынках [11]. Вместе с тем, достаточно редко рассматривается 

1 Экономика совместного потребления, или экономика совместного пользования, или экономика до-

ступа, экономика обмена, долевая экономика, совместное владение (в русскоязычной экономической 

литературе), или shareconomy, collaborative consumption, collaborative economy, peer economy (в англо-

язычной экономической литературе), в которой в той или иной мере используются электронные плат-

формы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%B8_%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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собственно экономическая природа платформ. На наш взгляд, осмысление данного 

аспекта природы платформы нуждается в разработке. 

 

Трансформация экономической природы фирмы  

В экономических публикациях ещё не сформировалось однозначного пони-

мания цифровых платформ [10].  Мы будем исходить из того, что под цифровой 

платформой понимается «организация, которая создаёт ценность, прежде всего, за 

счёт обеспечения прямого взаимодействия между двумя (или более) различными 

типами аффилированных клиентов» [15, р.184].  Ключевые роли в бизнес-модели 

P2P выполняются:  

(а) провайдером платформы, с помощью которого обеспечивается обмен и 

координация деятельности, 

(б) клиентами, которые ищут продукт или услугу,  

(в) поставщиком товаров и услуг, который предоставляет к ним доступ.  

Фирма является агентом рынка, и цифровая платформа не является в этом 

плане исключением. На зрелой стадии рыночных отношений классическая фирма – 

это, прежде всего, обособленный агент рынка, который обладает производственной 

и финансовой свободами, зарегистрирован как юридическое лицо и имеет банков-

ский счёт и прочие атрибуты регистрации [4].  

В условиях простого товарного производства мы имеем дело с классической 

обособленностью фирмы, основные характеристики которой подробно разобраны в 

работе Н. В. Хессина [9], и отсутствием любого подобия цифровых платформ. 

Фирма как агент рынка выполняет функцию перераспределения ресурсов 

наряду с рыночным механизмом. Реализация этой функции осуществляется исходя 

из признания «условной модели» фирмы, которая приобретает ресурсы с рынка, 

комбинирует их и продаёт готовые изделия покупателям на рынке. Выделим отли-

чительные особенности собственно рыночного и внутрифирменного механизмов 

перераспределения ресурсов.  

Если человек, предполагающий наличие неудовлетворённого спроса, объяв-

ляет, что ищет работников и организации, которые способны поставить ему необ-

ходимые комплектующие изделия и материалы, его деятельность вряд ли можно 

назвать фирмой. Он будет вынужден искать помещение, где можно хранить полу-

фабрикаты и готовые изделия и вести производственный процесс. Ему также при-

дётся искать организации, которые будут способны продавать готовую продукцию. 

Вышеперечисленные действия предпринимателя осуществляются в соответствии с 

рыночным механизмом распределения ресурсов, который основывается на коорди-

нации спроса и предложения.  

Внутрифирменным же этот механизм становится только тогда, когда заклю-

чается контракт на выполнение вышеперечисленных видов работ, который предпо-



Третьяк В. П., Лякина М. А. Цифровая платформа – продукт квазиинтегрированных систем 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право. 2020. № 1 65 

лагает согласие работников в определенной мере подчиняться координатору про-

изводства. Данный феномен Е. Прескотт и М. Висшер назвали организационным 

капиталом [16]. Именно в этот момент фиксируется переход из сферы функциони-

рования собственно рыночного механизма в область внутрифирменного механизма 

перераспределения ресурсов, свойственного компании. Последний предполагает 

использование властных отношений в пределах границ фирмы, когда выполнение 

действий работниками осуществляется не на основе добровольного баланса спроса 

и предложения, а в соответствии с указаниями координатора, управляющего биз-

нес-процессом. Именно возникающие внутри фирмы властные отношения, в из-

вестных пределах недобровольные, отличают данный механизм перераспределения 

ресурсов от классического рыночного.  При этом фирма, для того чтобы закрепить 

своё существование, должна продемонстрировать способность экономить на из-

держках по отношению к рыночному механизму.  

Таким образом, существенной чертой природы классической фирмы, как 

обособленного товаропроизводителя, является наличие двух конкурирующих ме-

ханизмов: собственно рыночного и внутрифирменного механизма компании как 

альтернативного института перераспределения ресурсов. 

Рассмотрев природу классической фирмы, действующей на этапе простого 

товарного производства, попытаемся проследить её трансформацию на фоне разви-

тия капиталистического товарного производства в период господства постинду-

стриальных технологических укладов.  

Рыночные стратегии реализуются на различных отраслевых рынках. Чаще 

всего молчаливо предполагается, что фирма функционирует на совершенном рын-

ке. Но даже к состоятельным рынкам
1
 (effective market) относятся не только со-

вершенные, где равновесные цены, множество мелких продавцов и покупателей, 

отсутствует рыночная власть, но и рынки с рабочей конкуренцией, которые  пред-

полагают наличие неких барьеров. В этих условиях большинство фирм выступают 

в качестве пассивных субъектов воздействия внешней среды (прежде всего, сло-

жившейся отраслевой структуры, концентрации продавцов и покупателей, диффе-

ренциации продукта, сформировавшихся нестратегических барьеров), то есть ведут 

себя традиционно. 

Для активных субъектов отраслевого рынка, способных оказывать воздей-

ствие на его структуру, характерно стратегическое поведение. Обладая значитель-

ной рыночной долей, активные фирмы способны устанавливать цены выше уровня 

предельных издержек. Это позволяет им корректировать собственно рыночный ме-

1 Состоятельным (effective market) является такой отраслевой рынок, любое вмешательство извне в 

функционирование которого обязательно приведёт к снижению показателей его результативности. 

Примером может служить рынок совершенной конкуренции. 
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ханизм перераспределения ресурсов за счёт вынесения своих внутрифирменных 

властных отношений за пределы компании.  

С появлением активных фирм, обладающих рыночной властью, которые, как 

правило, функционируют на несостоятельных рынках
1
, набирают силу (наблюдает-

ся развитие) интеграционные процессы.  В данном случае мы будем рассматривать 

интеграцию как процесс консолидации активов под воздействием активной фирмы.  

В пределах фирмы интеграционный процесс может осуществляться двумя 

путями. Первый – когда производство и реализация товаров расширяются за счёт 

внутренних источников компании.  Данный процесс ведёт к появлению дополни-

тельных этапов изготовления изделия, которые ранее приобретались с рынка. Такая 

интеграция получила называние естественной [8], поскольку в её рамках объеди-

няются ключевые   технологические стадии производства и, в известной мере, со-

храняются прежняя организация производства, прежний контроль над собственно-

стью и над управлением подразделений, и лишь незначительно расширяется сфера 

внутрифирменных властных отношений. 

  Второй путь развития интеграционных процессов в пределах фирмы пред-

полагает расширение бизнеса за счёт приобретения активов других компаний. 

С расширением числа стадий производства, происходящим за счёт присоединения 

других фирм, кроме технологически нужного бизнеса, у компании-покупателя 

вольно или невольно появляется и сопутствующий бизнес приобретаемой компа-

нии. Проблема рационального использования активов не исчезает, а, напротив, ста-

новится ещё более актуальной, поскольку приходится решать судьбу сопутствую-

щих активов.  Более того, фирме-покупателю предстоит работа по адаптации ме-

неджмента приобретённого предприятия. Следовательно, в данном случае меняют-

ся и организация производства, и контроль над собственностью, и контроль над 

управлением ранее независимого подразделения.  

В первом случае, при естественной интеграции, когда речь идёт об использо-

вании внутренних источников трансформации фирмы, изменение уровня рыночной 

концентрации происходит за счёт укрупнения фирмы, при сохранении всех участни-

ков отраслевого рынка. Во втором – рост концентрации происходит на фоне сокра-

щения числа участников отраслевого рынка и выхода одних властных отношений за 

пределы фирмы и исчезновение их в приобретенной фирме.  Поэтому при слиянии 

или поглощении интеграционные процессы отличаются от естественной интеграции. 

Приобретение компании собственником другой фирмы представляет собой 

не что иное, как присоединение активов в виде готовой фирмы. Свершившаяся 

сделка влечёт за собой смену собственника. Однако это ещё не означает, что инте-

                                                 
1 Несостоятельный рынок (market failure) – рынок, характеризующийся наличием определённых усло-

вий («провалов рынка»), делающих его неэффективным. Провал рынка (market failure) – ситуация, при 

которой рынку не удаётся достичь оптимального размещения ресурсов.  
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грационный процесс завершился. Вслед за упрочением контроля над собственно-

стью появляется необходимость превращения организмов двух компаний в единую 

организационную структуру, которая будет соответствовать общим чертам актив-

ной фирмы.  Рост размеров фирмы за счёт слияния меняет и концентрацию на от-

раслевом рынке, и степень рыночной власти вновь образованной организационной 

структуры, которая расширила властные, внутрифирменные отношения до преде-

лов объединения ранее независимых фирм. Таким образом, интеграция, осуществ-

ляющаяся в процессе приобретения одной фирмой другой, предполагает установ-

ление полного контроля как над собственностью, так и над управлением активов.  

Приобретаемая компания может быть акционерной. Если при консолидации 

активов права миноритарных акционеров сохраняются (то есть нет полного кон-

троля над собственностью), то мы имеем дело с неполной или частичной интегра-

цией. В условиях данной модели вся цепочка создания благ превращается в сово-

купность оказываемых услуг. Подобное «развязывание» ресурсов выражается 

прежде всего в заключении различного рода договоров (разделении прав владения 

и пользования) и замене традиционных отношений. 

 С помощью организационного менеджмента активная фирма может осу-

ществлять достаточно полный контроль над собственностью фирм, вошедших в ин-

тегрированную структуру, и при отсутствии его юридического оформления. Это до-

стигается, например, с помощью заключения договоров. В результате одна компания 

устанавливает контроль над поведением другой юридически независимой фирмы. 

В этом случае рыночная власть активной фирмы в значительной мере вытесняет ры-

ночный механизм перераспределения ресурсов на этом участке отраслевого рынка. 

Юридически независимые компании, в уставном капитале которых может вообще не 

быть доли акций, принадлежащей активной фирме, добровольно соглашаются на 

осуществление контроля над управлением активами. Наличие контроля над управле-

нием активами формально самостоятельных фирм, при отсутствии контроля над 

их собственностью, именуется квазиинтеграцией. Квазиинтегрированная структура 

вовлекает в оборот «спящие» активы других фирм, повышая эффективность их ис-

пользования, а также выталкивает свои малоэффективные активы. 

Наиболее распространенной формой проявления квазиинтеграции является дея-

тельность альянсов крупных фирм, которые представляют собой временное объедине-

ние активов юридически независимых компаний для решения конкретной хозяйствен-

ной проблемы. К формам проявления квазиинтеграции часто относят и виртуальные 

организации. Природа этих структур трактуется по-разному, однако налицо наличие 

согласованного контроля над управлением активов юридически независимых фирм. 

Представляется, что и сетевые объединения средних и крупных фирм (Network), и кла-

стеры предприятий, основу которых составляют мелкие и средние фирмы, также мо-

гут быть отнесены к проявлению квазиинтеграции на отраслевом рынке. 
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Цифровая платформа как компонент квазиинтегрированной  

экономической структуры 

Платформа – цифровое обрамление механизма квазиинтеграции активов, ко-

торый отмечается в деятельности альянсов крупных фирм и в работе сетевых объ-

единений средних и крупных фирм (Network). Рост эффективности деятельности 

сетевых компаний объясняется низким уровнем и рациональной структурой издер-

жек. Сети исключают дублирование в использовании рабочей силы и мощностей на 

разных участках. Это позволяет избегать высоких совокупных затрат на производ-

ство конечной продукции. Члены сетевой компании вынуждены отказаться и от 

мотивационной роли «образа врага» в конкурентной борьбе, так как сегодняшний 

противник завтра может оказаться партнёром по сети. Но наиболее чётко механизм 

квазиинтеграции представлен в архаичном управлении активами в среде малых 

фирм, т.е. в кластерах предприятий.  

На наш взгляд, экономическая природа функционирования платформы подобна 

механизму квазиинтеграции для управления активами формально самостоятельных 

(обособленных) фирм, при отсутствии контроля над их собственностью. В качестве 

основного структурного элемента кластера предприятий остаются малые и средние 

предприятия, не имеющие рыночной власти. Это небольшие игроки отраслевого рынка, 

доля продаж каждого из которых весьма несущественна, но как кластер они могут до-

минировать. В добавление к сказанному хотелось бы отметить, что кластер составляют 

юридически независимые предприятия, каждое из которых имеет отдельную форму соб-

ственности. Вторым структурным элементом кластера предприятий является наличие 

одного или нескольких общественных объединений, которые своей деятельностью обес-

печивают понижение уровня рисков малого бизнеса. Механизм квазиинтеграции в кла-

стере даёт преимущества для компаний, не имеющих рыночной власти. Этот механизм и 

лежит в основе функционировании цифровых или электронных платформ. 

Чем отличается кластерный механизм квазиинтеграции, и как он корреспон-

дируется с экономической природой цифровых или электронных платформ? 

В первую очередь следует отметить, что платформа не является в полном 

смысле традиционной фирмой. Из приведённых рассуждений следует, что цифро-

вая платформа представляет собой элемент квазиинтеграции, то есть некое объ-

единение юридически независимых фирм, каждая из которых имеет отдельную 

форму собственности и, как правило, не имеет рыночной власти, но в котором 

установлен контроль над управлением активов. Этот контроль, подобно механизму 

кластера предприятий, устанавливает электронная платформа. Таким образом, 

платформа – не фирма, а существенная часть квазиинтегрированного объединения 

юридически независимых фирм.  

Без наличия этих квазиинтегрированных компаний платформа не является в 

полном смысле агентом рынка. Только совместно с ними она становится полно-
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правным рыночным агентом. Поэтому о платформе следует говорить как о суще-

ственном компоненте квазиинтегрированной экономической структуры. 

Действуя на традиционно понимаемом рынке, и кластер предприятий, и 

платформа ведут себя так же, как обособленные товаропроизводители. Но обычная 

квазиинтегрированная экономическая структура (кластер предприятий) за предела-

ми своих границ вынуждена работать на неизвестного и свободного потребителя. 

Платформа по сути своей организации опирается на формы работы на заказ по-

требителя, получившие развитие в постиндустриальной или информационной 

экономике. Подобные структуры организуют бизнес на заранее известного потре-

бителя. Это позволяет объединению компаний, работающих на базе платформы, не 

только угадывать спрос, но и формировать его за границами этого феномена.  

Фрайбергер и Сандарарьян указывают, что участие клиентов в P2P платформах 

обусловлено желанием получения услуг напрямую только тогда, когда они им 

нужны (on demand) [12]. Иначе говоря, в отличие от кластерного механизма квази-

интеграции, ориентированного на неизвестного и свободного потребителя за его 

пределами, платформа способна формировать спрос в виде поступления потока 

заказов от непосредственных потребителей. Внутри же квазиинтегрированной эко-

номической структуры работа, ориентированная на неизвестного и свободного по-

требителя, практически отсутствует. Здесь безраздельно господствуют формы ра-

боты на заказ конечного потребителя. Это одно из направлений трансформации 

классического рынка, которое возникает с появлением платформ. 

Аналогично объединению предприятий в рамках кластерного механизма ква-

зиинтеграции, платформа изменяет экономический статус производителя, действу-

ющего внутри неё. На совершенном рынке производителей много, и они обособ-

ленны. Но добровольно вступив в кластер компаний, производитель перестаёт быть 

обособленным в полной мере. Его деятельность ограничивается стандартами 

функционирования кластера. Здесь поставки осуществляются централизованно, 

качество труда приводится в соответствие с нормами, которые определяются пра-

вилами кластера предприятий. Аналогичным образом и платформа вынуждает дей-

ствовать её участников. Последние как производители вовлекают свои активы 

только по заявке (работа на заказ конечного потребителя), поступающей через 

платформу. Обособленность производителя весьма ограничена. Более того, компа-

нии внутри кластера почти самостоятельно отказываются от собственной обособ-

ленности. Аналогично обстоит дело и внутри платформы. Это второе направление 

трансформации классического рынка под давлением платформы. 

В натуральной системе хозяйствования посредством появления пусть слу-

чайного, но всё же товарного обмена за границами общины, товаропроизводитель 

из абсолютно изолированного становится частным, точнее, обособленным. Его не-

зрелая обособленность развивается при расширении товарного обмена вплоть до 
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формирования простого товарного производства. По мере развития капиталистиче-

ского товарного производства и осуществления формального и реального подчине-

ния труда капиталу, внутри растущих компаний складывается внутрифирменный 

механизм перераспределения ресурсов. В результате интеграционных процессов 

(слияния и поглощения) устанавливается полный контроль как над собственностью, 

так и над управлением активов. На базе этого начинают формироваться квазиинте-

грированные экономические структуры. Одной из таких структур стали платфор-

мы, впитавшие технологии виртуальных организаций и кластерного механизма 

квазиинтегрированных экономических структур. Это третье направление транс-

формации классического рынка при появлении платформ. 

В теории анализа кластерных технологий имеет место раздел о доминирова-

нии кластера предприятий. На Национальной конференции по кластерам в Аризоне 

в 1995 г. была предложена формула определения доминирующих кластеров, в кото-

рых концентрация производства среди предприятий-участников кластера должна 

достигать 40%, темпы роста – 10%, связи по кооперации – 10%. Это позволило вы-

явить 380 крупнейших кластеров США в сферах высоких технологий, производства 

потребительских товаров, индустрии сервиса, добычи природных ресурсов. В этих 

кластерах работало 57% всего трудового потенциала страны и производился 61% 

ВВП. Подобно кластерам предприятий, цифровые платформы порой доминируют 

на отраслевом рынке, но по отношению к участникам платформы они доминируют 

всегда. Именно поэтому некоторые исследователи, определяя отличительные осо-

бенности платформ, стали рассматривать их в сравнении с дискриминационным 

ценообразованием [10].  Доминирование платформы – четвёртое направление 

трансформации классического рынка, которое демонстрирует преимущества внут-

рифирменного механизма активной платформы над собственно рыночным меха-

низмом. Платформы выводят внутрифирменный механизм перераспределения ре-

сурсов за свои границы в противовес рыночному механизму.  

Изменения в природе цифровой платформы как квазиинтегрированной эко-

номической структуры вызывают предположительные утверждения о том, что под-

рыв обособленности, трансформация работы на потребителя содержит «вызовы» и 

«альтернативы» частной собственности [5].  Главное – это не собственность, а до-

ступ к ней. По данным компании PwC, 57 % опрошенного взрослого населения по-

лагают, что «доступность – это новый вид собственности», который даёт свободу 

выбора не через обладание собственностью, а посредством её сравнительно недо-

рогого использования. При этом владельцы собственности являются не хозяевами – 

рабами вещей, а их свободными пользователями [2, с. 14–15].   Это пятое направ-

ление трансформации классического рынка под воздействием платформ. 
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Выводы 

Дальнейшие исследования экономической природы цифровой платформы, её 

возможностей и перспектив связаны с анализом квазиинтегрированных экономиче-

ских структур, так как платформы не только широко и быстро развиваются, но и 

приводят к быстрой капитализации активов. Яркий пример тому – Airbnb, предо-

ставляющая услуги по аренде жилья для путешествий, деловых поездок, яхт и мно-

гого другого. Оценка Airbnb – 30 млрд долларов, что уже выше капитализации сети 

отелей Hilton (около 25,5 млрд долл.). Сети Hilton потребовалось 93 года, чтобы 

построить 600 тыс. гостиничных номеров. Шеринговая компания Airbnb смогла 

достичь такого же уровня капитализации всего за четыре года [3].   

Представляется, что одним из чрезвычайно актуальных направлений эконо-

мических исследований должен стать анализ развития квазиинтогрированных эко-

номических структур, трансформирующих рынок, представления о его участниках 

и о судьбах частной собственности, поскольку природу платформ составляют эти 

экономические образования. 
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Аннотация. Цифровизация государственного управления затрагивает    взаи-

моотношения органов исполнительной власти с физическими и юридическими лица-

ми во всех сферах жизнедеятельности и преследует двуединую цель: противодей-

ствие коррупции и обеспечение законных интересов частных лиц во взаимоотноше-

ниях с публичной администрацией. В статье дается характеристика цифровой транс-

формации административно-политической сферы на примере государственного кон-

троля в таможенной, миграционной сфере. Расширению свободы предприниматель-

ства, снятию ограничений для развития бизнеса способствует предоставление боль-

шинства государственных услуг предпринимателям и юридическим лицам в элек-

тронной форме, появление «Платформы для работы с обращениями предпринимате-

лями». Учитывая важность социально-культурной сферы в формировании социально 

и юридически ответственного гражданина РФ, поднимается вопрос глобальной циф-

1 Ольга Владимировна Хабибулина, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и 

административного права Юридической школы Дальневосточного федерального университета, г. Вла-

дивосток, Россия. 
2 Александра Владимировна Прокопчук, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории искус-

ства и культуры морского факультета гуманитарных технологий Морского государственного универ-

ситета им. адм. Г. И. Невельского, г. Владивосток, Россия. 

Для цитирования: Хабибулина О. В., Прокопчук А. В. Государственное управление и информацион-

ное общество: грани взаимодействия // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 

2020. № 1. С. 74–89. 

© Хабибулина О. В., Прокопчук А. В., 2020 

mailto:khabibulina.ov@dvfu.ru
mailto:sandra22002@mail.ru


Хабибулина О. В., Прокопчук А. В. Государственное управление и информационное общество: 
грани взаимодействия 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право. 2020. № 1 75 

ровой трансформации образования и просвещения в интересах обучающихся в плане 

создания основанной на принципах равенства и открытости возможностей безгра-

ничной образовательной среды, а также доступности педагогам передовых образова-

тельных программ для обеспечения применения индивидуальных подходов к обуче-

нию. Цифровизация внутриаппаратных отношений, связанных с государственной 

службой, позволяет решать вопрос соответствия чиновников предъявляемым требо-

ваниям и совершенствования кадровой политики в направлении обеспечения про-

движения современных профессиональных кадров.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, государственное управление, го-

сударственные органы, образование и просвещение, государственная служба, циф-

ровая форма документооборота, Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг, электронное надзорное производство, цифровое образовательное про-

странство, электронные библиотечные системы.  
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Abstract. The digitalization of public administration touches the cooperation be-

tween the executive bodies and legal entities and individuals in all spheres of life and 

seeks for a dual aim, i.e. to combat corruption and to provide the legal interests of private 

persons in their interaction with public management. The paper characterizes the digital 

transformation of administrative and political sphere illustrating the state supervision in 

the customs and migration.  Digital way of providing the majority of public services to 

the entrepreneurs and legal entities, as well as the new Platform for Work with the Entre-

preneurs, contributed to an increased free business activity and remove of restrictions on 

business development. 
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Taking into consideration the importance of social and cultural sphere in develop-

ing a socially and legally responsible citizen of the Russian Federation, the paper discuss-

es the issue of global digital transformation in education, so that to create an equal and 

giving open opportunities unlimited educational environment for all students, along with 

advanced educational programs for teachers to provide individual approaches in educa-

tion. The digitalization of inside relations connected with the public service allows solv-

ing the problem of meeting the requirements for the officials and development of human 

resources policy in promoting up-to-date professional staff.  

Key words: digital transformation, public administration, state bodies, public ser-

vice, education, digital form of workflow, Unified portal of state and municipal services, 

electronic supervisory production, digital educational space, electronic library systems.  

 

 

Государственное управление, являясь значимой частью государственной по-

литики, претерпевает цифровую трансформацию. Как отмечает Я. Л. Шрайберг, 

«современное общество развивается в условиях нарастания цифровых технологий и 

тотального распространения интернета. Такие термины и словосочетания, как циф-

ровая экономика, цифровая среда, цифровизация уверенно входят в жизнь и стано-

вятся определёнными символами нашего времени» [34, с. 5], что актуализирует ис-

следование взаимодействия государственного управления и информационных пре-

образований.  В 2018 г. в Послании Федеральному Собранию РФ [23] Президент 

РФ, отмечая взаимосвязь большого технологического потенциала и качественного 

изменения различных сфер жизнедеятельности, поставил задачу создания и непре-

рывного обновления законодательной базы по разработке и широкому применению 

информационных технологий с учётом особенностей конкретной сферы. Активное 

внедрение цифровых технологий в государственном управлении затрагивает и вне-

аппаратные отношения – взаимоотношения органов исполнительной власти, ис-

полнительных органов местного самоуправления с физическими и юридическими 

лицами, и внутриаппаратные отношения, связанные с: организацией государствен-

ной службы, взаимоотношениями между государственными органами, формами и 

методами их деятельности [32].  

Цифровизация внеаппаратных отношений преследует двуединую цель: по-

строение понятной, удобной и комфортной системы взаимодействия между го-

сударством и частными лицами и противодействие коррупции. Средствами до-

стижения этой цели стали: использование информационных технологий при ис-

полнении государственных и муниципальных функций [22]; предоставление 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме; появление сети 

многофункциональных центров по их предоставлению в электронной форме, по 

принципу «одного окна» [3]; создание порталов  государственных и муници-
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пальных услуг
1
; формирование системы межведомственного  информационного 

взаимодействия [12; 28]. Решается задача непрерывного обновления норматив-

ной базы в этой сфере [15].  

Для достижения поставленных Президентом РФ целей планируется предостав-

ление большинства госуслуг  в режиме реального времени, с помощью дистанционных 

сервисов и переведения в цифровую форму документооборота между госструктурами, 

так,  органами прокуратуры в период 2018–2020 гг. будет разработано и введено в экс-

плуатацию электронное надзорное производство; в течение 2021–2025 гг. планируется 

интеграция с государственными информационными ресурсами, осуществляющими 

миграционный учёт граждан, учёт сведений налоговых органов, оперативно-

справочными, розыскными и иными учётами ОВД и др.  [20]. 

В Послании Федеральному Собранию РФ в 2019 г. [24] Президент РФ пред-

ложил деловым объединениям и Агентству стратегических инициатив создать спе-

циальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут 

сделать публичной информацию о неправомерных действиях правоохранительных 

органов, влияющих на условия ведения бизнеса конкретных компаний. В соответ-

ствии с этими целями было сформулировано поручение Правительству РФ вместе с 

бизнес-сообществом проработать технологические решения и нормативную базу по 

запуску этого механизма, а правоохранительным органам – подготовить регламент 

работы с обращениями предпринимателей с чёткими сроками их рассмотрения. 

«Платформа для работы с обращениями предпринимателями»
2
 была создана в со-

ответствии с Распоряжением Правительства РФ [31]; Приказом Генерального про-

курора РФ утверждён Регламент их рассмотрения [21]. 

Форсированная  цифровизация государственного управления привела к росту 

популярности Единого портала государственных и муниципальных услуг
3
, сети 

многофункциональных центров
4
. Правительству РФ поставлена задача до 

31.12.2020 г. обеспечить возможность получения гражданами комплексных госу-

дарственных и муниципальных услуг, сгруппированных по основным жизненным 

ситуациям и предоставляемых в автоматическом режиме, в том числе 

с использованием Единого портала [26]. 

1 См.: https://www.gosuslugi.ru/  ; https://primorye.ru/gosuslugi/. 
2 См.: https://asi.ru/investclimate/zabiznes//. 
3 Так, по состоянию на октябрь 2019 г. посредством портала «www.gosuslugi.ru» экзаменационными 

подразделениями Госавтоинспекции Приморского края предоставлено 26 тыс. 766 услуг, доля доку-

ментов, выданных посредством портала в городе Владивостоке, составила 59 %. См.: [Электронный 

ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18501932/.  
4 Через МФЦ в 2018 г. подразделениями по вопросам миграции органов внутренних дел РФ предо-

ставлено (исполнено) около 15,7 млн государственных услуг и функций: по данным годового отчёта 

МВД РФ о ходе реализации и оценки эффективности государственной программы «Обеспечение об-

щественного порядка и противодействие коррупции» за 2018 г. [Электронный ресурс]. URL:  

https://mvd.ru/upload/site1/folder_page/001/869/963/Godovoy_otchet_za_2018_OOP_i_PP.pdf (дата обра-

щения 18.10.2019).  

https://www.gosuslugi.ru/
https://primorye.ru/gosuslugi/
https://asi.ru/investclimate/zabiznes/
https://мвд.рф/news/item/18501932/
https://mvd.ru/upload/site1/folder_page/001/869/963/Godovoy_otchet_za_2018_OOP_i_PP.pdf


 
ПОЛИТИКА 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право. 2020. № 1 
 
78 

Цифровые технологии стали обычным средством деятельности государ-

ственных органов. В пунктах пропуска свободного порта Владивосток при осу-

ществлении таможенного и иных видов контроля реализуется механизм «единого 

окна» путём представления в таможенный орган перевозчиком всех необходимых 

документов и сведений в электронном виде, заверенных усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью с использованием информационных систем [5]. 

Прибывающим в РФ через пункты пропуска свободного порта Владивосток граж-

данам иностранных государств по Перечню, утверждённому Правительством РФ 

[30], визы выдаются в форме электронного документа на основании решения МИД 

РФ, принятого по заявлению иностранца, заполненному на специализированном 

сайте МИД РФ в сети Интернет
1
 [1].  

Цифровая трансформация затрагивает и социально-культурную сферу, со-

ставляющие которой – образование и просвещение – имеют особое значение в свя-

зи с тем, что именно в этих областях формируется Гражданин общества, социально 

и юридически ответственный, грамотный, мобильный. Мы разделяем мнение ряда 

авторов о том, что цифровизация отрасли образования предполагает её информати-

зацию на основе замещения аналоговых технологий работы с информацией про-

рывными информационными цифровыми технологиями. Процесс же информатиза-

ции определён как целенаправленное совершенствование работы с информацией 

(её сбором, хранением, передачей, обработкой, применением) в рамках образова-

тельного процесса и деятельности образовательной организации [35, c. 19]. 

Важность вовлечения российского образования и просвещения в общемиро-

вой процесс цифровизации диктует необходимость совершенствования государ-

ственного управления в этом направлении. Так, органами государственной испол-

нительной власти принято значительное число «информационных» государствен-

ных образовательных программ. Среди ожидаемых результатов реализации Госу-

дарственной программы «Информационное общество (2011– 2020 гг.)» [14] указано 

развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных техноло-

гий, в том числе в сфере образования. Государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2019–2025 гг. [16] предусматривает реализацию Федерального 

проекта, цель которого – создание условий для внедрения к 2024 г. современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных ор-

ганизаций всех видов и уровней путём обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной 

цифровой платформы. 

                                                 
1 См.: http://electronic-visa.kdmid.ru/home.html. 

http://electronic-visa.kdmid.ru/home.html
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О расширении возможностей непрерывного образования для всех категорий 

граждан за счёт развития российского цифрового образовательного пространства и 

увеличения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-

курсы до 11 млн человек к концу 2025 г., говорится в паспорте приоритетного про-

екта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» [27]. В описании моде-

лей функционирования результатов проекта – увеличение количества доступных 

курсов, повышение эффективности онлайн-обучения, расширение возможностей по 

освоению онлайн-курсов в системе формального образования, что предполагает 

активное развитие различных платформ, сервисов, способствующих повышению 

качества онлайн-обучения, которые могут быть интегрированы в общую цифровую 

образовательную среду. 

Значимость глобальной цифровой трансформации систем образования и про-

свещения уже длительное время подчёркивается Президентом РФ: в  Послании Фе-

деральному Собранию РФ в 2018 г. В. В. Путин отмечает важность  открытия 

гражданам РФ всех возможностей цифрового мира, включая онлайн-образование, 

что, по нашему мнению, способствует  реализации  важнейших конституционных 

ценностей – всеобщего равенства прав при необходимости обеспечения двуединой 

цели национальной политики: государственной безопасности и социальной спра-

ведливости. Обеспечение равных образовательных возможностей требует, по мне-

нию Президента РФ, организации доступа каждого ребёнка к системе современно-

го, качественного обучения, а также необходимости с ранних лет прививать у детей 

навыки жизни в цифровую эпоху с использованием принципиально новых, в том 

числе индивидуальных технологий обучения. 

В Посланиях Федеральному Собранию РФ 2019 и 2020 гг. [25]  главой госу-

дарства ставится задача обеспечения всех школ России высокоскоростным интер-

нетом, что, во-первых, отвечает интересам детей в плане открытости уроков из-

вестных преподавателей, конкурсов и олимпиад, реальности осуществления сов-

местных онлайн-проектов со сверстниками из других регионов РФ и из-за рубежа, 

во-вторых, повышает качество преподавания в силу доступности педагогам  пере-

довых образовательных программ для обеспечения применения индивидуальных 

подходов к обучению в целях раскрытия способностей каждого ребенка. 

Следствием закрепления создания современной и безопасной цифровой обра-

зовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней, как одной из  национальных целей и стратегических задач 

развития России на ближайший период [11], стало широкое распространение ди-

станционных конкурсов, олимпиад и т. п. (например, Инфо-урок
1
, Учи.ру

2
), потен-

циальных участников которых привлекает возможность: практически мгновенной 

1 См.: https://infourok.ru/. 
2 См.: https://uchi.ru/. 

https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
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оценки уровня знаний, доступа из любой точки мира, выбора времени для работы, 

ознакомления с  материалом разного уровня в зависимости от степени подготов-

ленности и др.  

Технологически стало возможным проведение обучающих, презентацион-

ных, научных и т. д. вебинаров с привлечением большой аудитории, вне террито-

риальных рамок. Обмен опытом в любой образовательной сфере стал доступен в 

буквальном смысле «Без границ», так, различные электронные библиотечные си-

стемы
1
 предоставляют открытый доступ к последним научным разработкам и дан-

ным, расширяя возможности образования, самообразования, научной деятельности. 

В соответствии с требованиями законодательства [4; 13] каждая образовательная 

организация обязана сформировать свою электронную информационно-

образовательную среду в виде официального сайта, содержащего основные сведе-

ния об организации, формах и методах обучения, педагогическом коллективе с 

возможностью открытого доступа
2
.  

Цифровизация имеет и международное значение, особенно в рамках  Азиат-

ско-Тихоокеанского региона,  сотрудничество со странами которого,  принимая во 

внимание факт  их лидерства в общемировых процессах, выходит для России на 

первый план в долгосрочных национальных интересах
3
. Межнациональное образо-

вательное взаимодействие в рамках АТР характеризуется созданием крупных от-

крытых университетов, быстрым развитием дистанционного и трансграничного 

образования, широким применением информационно-коммуникационных техноло-

гий [33, с. 135]. Для его успешного формирования, по мнению исследователей, Рос-

сия должна активно развивать дистанционное образование, информационные тех-

нологии и прогрессивные средства коммуникации [33, с. 139]. 

Цифровизация затрагивает и внутриорганизационные отношения, особенно-

сти которых рассмотрим на примере государственного управления процессами 

прохождения государственной службы РФ. Так, на первом этапе конкурса – основ-

ного способа поступления на государственную гражданскую службу [2] на офици-

альных сайтах государственного органа и государственной информационной си-

стемы в области государственной службы в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»
4
 размещаются информация о конкурсе и объявление о 

приёме документов [8], которые могут быть представлены кандидатом в электрон-

ном виде по Правилам, утверждённым Правительством РФ [17]. Представленные 

сведения подлежат автоматизированной проверке путём направления уполномо-

                                                 
1 См.: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp, https://cyberleninka.ru/ 
2 См., напр.: https://www.msu.ru/index.php, http://www.agprf.org/, https://www.dvfu.ru/, https://suz-ppk.ru/, 

http://gym1.pupils.ru/, http://www.ds164.pupils.ru/. 
3 См.: https://forumvostok.ru/. 
4 Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы РФ  (далее –  ЕИСГС))  См.: https://gossluzhba.gov.ru/. 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
https://www.msu.ru/index.php
http://www.agprf.org/
https://www.dvfu.ru/
https://suz-ppk.ru/
http://gym1.pupils.ru/
http://www.ds164.pupils.ru/
https://forumvostok.ru/
https://gossluzhba.gov.ru/
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ченным лицом кадрового подразделения запросов в государственные органы с ис-

пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

[18]. На официальном сайте государственного органа и ЕИСГС размещаются: ин-

формация о дате, месте и времени проведения конкурса, список допущенных к уча-

стию лиц, результаты конкурса.  

С 2016 г. лица, поступающие на гражданскую службу, и служащие  представ-

ляют представителю нанимателя сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых они раз-

мещали общедоступную информацию, и данные, позволяющие их   идентифициро-

вать [2], по форме, утв. Правительством РФ [29]. ФЗ «О противодействии корруп-

ции в РФ» [7] возлагает на некоторых публичных служащих обязанности по пред-

ставлению сведений о собственных доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также в отношении супруга (супруги) и несовершен-

нолетних детей (ст. 8, 8.1), которые [9; 10] размещаются на официальном сайте го-

сударственного органа, находятся на этом сайте и ежегодно обновляются в течение 

14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи [9; 10]. 

Политика противодействия коррупции вызвала появление в составе ограни-

чений на государственной службе увольнения в связи с утратой доверия за корруп-

ционные правонарушения. Изменения ФЗ «О противодействии коррупции» приве-

ли к созданию реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия [6]. С 01.01.2018 г. 

Департаментом государственной службы и кадров Правительства РФ ведётся Ре-

естр, размещённый в виде PDF-документа на официальном сайте ЕИСГС
1
 в виде 

списка, сформированного в алфавитном порядке и содержащего: ФИО, наименова-

ние органа, должность, описание нарушения, послужившего основанием для 

увольнения, дату увольнения и дату размещения записи в реестре.  По состоянию 

на 27.09.2019 г. в Реестре находилось 1675 человек, из числа государственных слу-

жащих преобладали сотрудники органов внутренних дел, органов и учреждений 

уголовно- исполнительной системы, судебные приставы-исполнители.  

Президентом РФ в Посланиях Федеральному Собранию РФ в 2018 и 2019 гг. 

поднимался вопрос совершенствования кадровой политики на государственной 

службе в части обеспечения государственных органов современными и профессио-

нальными кадрами. Одним из средств достижения такой цели стал Всероссийский 

конкурс управленцев «Лидеры России», который проходит в несколько этапов с 

широким использованием информационных технологий: электронная регистрация, 

создание личного кабинета на сайте конкурса, заполнение анкеты и запись видео-

интервью; прохождение тестирования в режиме онлайн. Победители конкурса 

включаются в Резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем Прези-

1 См.: http://gossluzhba.gov.ru/reestr. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320457/7b95a91feb271e5c605456ef9a8afef42d36ae2d/#dst100064
http://gossluzhba.gov.ru/reestr
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дента РФ, в котором, по состоянию на 09.01.2019 г., находилось 142 человека 

(в период после утверждения предыдущего состава резерва в декабре 2017 г. шесть 

человек назначены на различные должности Президентом РФ, всего получили но-

вые назначения 39 представителей резерва
1
). 

Анализ действующего российского законодательства свидетельствует о том, 

что цифровые технологии позволяют решать стратегические задачи государствен-

ного управления во всех сферах жизнедеятельности, способствуя формированию 

ответственности каждого гражданина Российской Федерации за развитие общества, 

государства, реализацию Национальных проектов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ) 

Аннотация. В статье анализируются и раскрываются источники региональной 

правовой системы. Наряду с основными и текущими законами субъектов Российской 

Федерации, в числе источников региональной правовой системы признаются те договора 

и соглашения, которые не противоречат Конституции Российской Федерации. Правовое 

регулирование вопросов, за решение которых несут ответственность Российская Феде-

рация и образующие её субъекты, осуществляется в особом правовом режиме. Активи-

зация договорной практики между органами государственной власти Российской Феде-

рации и её субъектами на основе принципа субсидиарности, рассматриваемая в работе, 

будет способствовать развитию федеративных отношений, формированию федеративно-

го государства, национальной и региональной правовых систем, более эффективному 

решению социально-экономических и иных задач. 

В число источников региональной правовой системы предлагается включить 

нормы неписаного права. Рассматривается их значение в регулировании обществен-

ных отношений. Эти суждения более всего касаются национальных республик, где в 

регуляции социального поведения всё ещё важное место занимают нормы традици-

онного общества – обычаи, традиции, составляющие основу неписаной Конституции 

и отражающие представления о добре и зле, справедливости и несправедливости. 

Они же способствуют преемственности поколений в передаче правовых ценностей, 

правовых знаний, умений, навыков и правового опыта. Поэтому весьма важно учи-

тывать их в правотворческой и правоприменительной деятельности. 
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Автор приходит к выводу, что в Конституцию РСО – Алания необходимо 

включить отдельную статью с наименованием «Правовая система Республики Се-

верная Осетия – Алания». Её содержание сформулировать следующим образом: 

1. Республика Северная Осетия – Алания имеет свою правовую систему. 2. Источ-

никами правовой системы Республики Северная Осетия – Алания являются: Кон-

ституция; законы; нормативно-правовые акты; общепризнанные принципы и нор-

мы международного права; международные соглашения Республики Северная Осе-

тия – Алания; договоры и соглашения РСО – Алания с федеральными органами 

государственной власти, а также субъектами РФ; осетинские обычаи. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; Конституция Респуб-

лики Северная Осетия – Алания; международное законодательство; региональная 

правовая система; договор и соглашение; нормы обычного права. 
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ACTUAL PROBLEMS OF THE REGIONAL LEGAL SYSTEM 

(CASE STUDY OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA – ALANIA) 

Abstract. The sources of regional legal system have been analyzed and disclosed in 

the article. Along with the basic and current laws of the subjects of the Russian Federa-

tion, the sources of the regional legal system include treaties and agreements to the extent 

that they are international, those that do not contradict the Constitution of the Russian 

Federation. Legal regulation of issues which the Russian Federation and its constituent 

entities are responsible for is carried out in a special legal regime. The intensification of 

contractual practice between the state authorities of the Russian Federation and its con-

stituent entities on the basis of the principle of subsidiarity, which is considered in the 

work, shall contribute to the development of federative relations, to the formation of a 

federative state, national and regional legal systems, to a more effective solution of socio-

economic and other problems. 

It is proposed to include the norms of unwritten law among the sources of the region-

al legal system. Their significance in regulating social relations has been considered. These 

judgments mostly concern the national republics where the norms of the traditional society - 

customs, traditions that constitute the basis of the unwritten Constitution and reflect the no-
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tions of good and evil, justice and injustice – still occupy an important place in the regula-

tion of social behavior. They also contribute to the continuity of generations in the trans-

mission of legal values, legal knowledge, skills and legal experience. It is therefore very 

important to take them into account in the law-making and law enforcement. 

The author concludes that the Constitution of North Ossetia-Alania should include 

a separate article titled "Legal System of the Republic of North Ossetia-Alania". Its con-

tent should be formulated as follows: 1. The Republic of North Ossetia-Alania has its 

own legal system. 2. 2. The sources of the legal system of the Republic of North Ossetia-

Alania are the Republic of North Ossetia-Alania: Constitution; laws; normative and legal 

acts; generally accepted principles and norms of international law; international agree-

ments of the Republic of North Ossetia-Alania; treaties and agreements of North Ossetia-

Alania with federal bodies of state power as well as with constituent entities of the Rus-

sian Federation; Ossetian customs. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation; Constitution of the Republic of 

North Ossetia-Alania; international legislation; regional legal system; treaty and agree-

ment; norms of customary law. 

 

 

Строительство правового федеративного государства предполагает повы-

шение социальной роли права, закона, развития федеративных отношений, в том 

числе в формировании правовой системы. Она в постсоветский период формиру-

ется не только на федеральном, но и на региональном уровнях как следствие рас-

ширения полномочий субъектов Российской Федерации в сфере законодатель-

ства. Так, согласно ч. 2 ст. 5 действующей Конституции Российской Федерации, в 

отличие от предыдущей Конституции Российской Федерации, субъекты Россий-

ской Федерации имеют не только свою конституцию (устав), но и законодатель-

ство – законы и иные нормативные правовые акты. Кроме того, согласно ч. 4 

ст. 76 Конституции РФ «Вне пределов ведения Российской Федерации, совмест-

ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации респуб-

лики, края, области, города федерального значения, автономная область и авто-

номные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая 

принятие законов и иных нормативных правовых актов». В случае противоречия 

между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Россий-

ской Федерации, изданным по предметам его исключительного ведения, действу-

ет нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации. Такое правовое 

регулирование, включая право на опережающее законодательство, осуществляет-

ся субъектом Российской Федерации по принципу собственного усмотрения и 

социальной необходимости, исходя из сложившихся обычаев и традиций, условий 

жизнедеятельность народа.  
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Правовое регулирование вопросов, за решение которых несут ответственность 

Российская Федерация и образующие её субъекты, осуществляется в особом правовом 

режиме. Конституционный Суд РФ, рассмотрев эту проблему, указал, что выработка 

правовых норм здесь должна строиться на основе достижения баланса интересов Рос-

сийской Федерации и её субъектов, взаимоуважения и взаимной ответственности с 

обязательным использованием согласительных процедур [1]. По данному вопросу сле-

дует иметь в виду решение Конституционного Суда РФ, согласно которому до приня-

тия федеральных законов по вопросам, отнесённым к предметам совместного ведения, 

субъекты Федерации вправе осуществлять по таким вопросам собственное правовое 

регулирование. После принятия соответствующего федерального закона законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Федерации приводятся в соответствие с 

принятым федеральным законом. Отсутствие федерального закона в сфере совместно-

го ведения не может служить препятствием для субъекта Федерации издавать соб-

ственный закон или иной нормативный правовой акт [3].  Такой подход к правовому 

регулированию предметов совместного ведения Российской Федерации и её субъектов, 

в том числе по совместным отраслям законодательства, является вполне логичным, 

поскольку позволяет, во-первых, оперативно решать назревшие вопросы законода-

тельного регулирования тех вопросов, которые нуждаются в этом, во-вторых, обеспе-

чить режим единой законности в Российской Федерации. 

Указанные федеральные конституционные положения и решения Конституци-

онного Суда РФ активно используют субъекты Российской Федерации, что позволя-

ет формировать достаточно полноценное региональное законодательство, ставшее 

одним из важнейших источников региональной правовой системы. К их числу отно-

сятся также общепризнанные принципы и нормы международного права, междуна-

родные договоры, заключённые Российской Федерацией как от своего имени, так и 

от имени её субъектов. В этом выражается единство внешней и внутренней полити-

ки, проводимой Российской Федерацией и её субъектами [7, c. 58]. Вместе с тем, как 

отметил Президент России В. В. Путин в своем Послании на 2020 г., «требования 

международного законодательства и договоров, а также решения международного 

законодательства и договоров, а также решения международных органов могут дей-

ствовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой 

ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Консти-

туции». На мой взгляд, данное предложение необходимо дополнить, указав в конце 

его конституционные законы, являющиеся одним из главных источников конститу-

ционного права и принимаемые по вопросам, предусмотренным конституцией. Нор-

мы такого закона не могут по своему правовому статусу иметь меньшую юридиче-

скую силу, чем нормы международного законодательства. 

Отметим, что положение ч. 4 ст. 15 Конституции РФ воспроизводится во 

многих основных законах субъектов Российской Федерации в части признания об-
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щепризнанных принципов и норм международного права, международных согла-

шений источниками региональной правовой системы. Так, ч. 4 ст. 14 Конститу-

ции Республики Северная Осетия – Алания предусматривает, что «Общепризнан-

ные принципы и нормы международного права, международные соглашения Рес-

публики Северная Осетия – Алания, заключённые в соответствии с федеральным 

законодательством, являются составной частью правовой системы Республики Се-

верная Осетия – Алания». 

В числе источников региональной правовой системы следует предусмотреть 

также договоры и соглашения между субъектами Российской Федерации и феде-

ральными органами государственной власти, между субъектами Российской Феде-

рации. Подчеркнём, что договорная практика между различными органами госу-

дарственной власти начала активно складываться после подписания Федеративного 

договора 1992 г. Как участник разработки проекта данного документа свидетель-

ствую, что одной из важнейших его целей было максимально полно учесть особен-

ности субъектов Российской Федерации при разработке и подписании договоров 

между региональными и федеральными органами государственной власти. Однако 

в процессе договорной практики некоторые субъекты РФ получили необоснованно 

завышенные полномочия, особенно после известного ельцинского лозунга «Берите 

столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Такая порочная государствен-

ная политика и практика в строительстве федеративного государства привела к то-

му, что договор, будучи правовой формой решения государственных вопросов, 

сначала использовался неумело, а то и деструктивно. Поэтому после начавшегося 

процесса укрепления российской государственности договорная практика была во-

обще свёрнута и начался процесс сверхцентрализации государственной власти. Та-

ким образом, в строительстве своей новой государственности Россия в очередной 

раз приняла крайнее решение. 

Анализируя данный процесс, В. А. Черепанов, проработавший заместителем 

Полномочного представителя Президента РФ в разных  республиках Северного Кав-

каза, пришёл к выводу, что в условиях сверхцентрализации государственной власти и 

«молчаливого недовольства» по этому поводу региональных органов власти назрела 

насущная необходимость в заключении нового Федеративного договора, который 

сформулирует и закрепит общее согласие Федерации и образующих её субъектов по 

основам федеративного устройства Российского государства [10, c. 328]. Конститу-

ция РФ предполагает такую правовую форму разрешения и совершенствования фе-

деративных отношений. Так, согласно ч. 3 ст. 11 Конституции РФ «разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Россий-

ской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о 

разграничении предметов ведения и полномочий». В свою очередь отметим, что ак-
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тивизация договорной практики между органами государственной власти Россий-

ской Федерации и её субъектами на основе принципа субсидиарности будет способ-

ствовать развитию федеративных отношений, формированию федеративного госу-

дарства, национальной и региональной правовых систем, более эффективному реше-

нию социально-экономических и иных задач. 

Особое место среди источников в региональной правовой системе занимают 

соглашения между субъектами Российской Федерации и иностранными государ-

ствами. Правовой основой данного процесса являются, во-первых, федеральный 

закон от 15 июля 1995 г. «О международных договорах Российской Федерации», 

предусматривающий участие субъектов Российской Федерации в сфере внешней 

политики; во-вторых, федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (п. 47 ч. 2 ст. 26.3), ко-

торым установлено, что к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по предметам совместного ведения относятся решения во-

просов осуществления международного сотрудничества в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, в том числе, «приграничного сотрудничества, 

участия в осуществлении государственной политики в отношении соотечественни-

ков за рубежом»; в-третьих, конституции (уставы) субъектов Российской Федера-

ции. Так, в ст. 16 Конституции РСО – Алания предусматривается, что «Республика 

Северная Осетия – Алания строит свои отношения с Республикой Южная Осетия в 

соответствии с федеральным законодательством на основе этнического, нацио-

нального, историко-территориального единства, социально-экономической и куль-

турной интеграции». На основе данной региональной конституционной нормы за-

ключены многие соглашения между Республикой Северная Осетия – Алания и Го-

сударством Южная Осетия – Алания. 

К числу источников региональной правовой системы следует отнести нормы 

обычного права, которые играют важную роль в регулировании общественных от-

ношений у народов, сохранивших в значительной мере традиционный образ жизни. 

Как правильно отмечает Н. Н. Разумович, «хотим мы этого или нет, обычное право 

действует. Оно существует и будет существовать столько, сколько просуществует 

право, оказывая влияние на правовое развитие, восполняя пробелы в зонах право-

вого общения, а также там, где законопредписания нежизнеспособны» [8, c. 25]. 

Ещё во времена римских юристов существовало правило: «В тех делах, в которых 

мы не пользуемся писаными законами, нужно соблюдать то, что указано нравами и 

обычаями». 

По мере развития государства обычное право постепенно уступает дорогу за-

кону. Тем не менее, оно продолжает иметь место среди источников права, особенно 

региональных. В некоторых субъектах России, в основном входящих в Северо-
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Кавказский федеральный округ, можно наблюдать взаимодействие норм российского 

законодательства, обычного права, а также норм религии [11, c. 155]. Интерес к 

обычному праву возникает особенно при радикальных реформах законодательства, 

права, правовой системы, как это имеет место в постсоветский период. Это обуслов-

лено тем, что вновь возникшие общественные отношения не могут быть в полной 

мере урегулированы действующим законодательством, а новое ещё не разработано. 

В таком правовом вакууме среди источников правовой системы заметно усиливается 

социальная роль норм обычного права народов. Если говорить об Осетии, примени-

тельно к двум её республикам, то составной частью их правовых систем должны 

быть предусмотрены осетинские обычаи как нормы неписаного права. Они возникли 

значительно раньше норм писаного права. Их место и роль были незаменимы в жиз-

ни осетинского общества. Об этом писали академики В. Б. Пфафф, М. М. Ковалев-

ский и многие другие известные учёные. Специалисты считают, что обычаям «следо-

вали не потому, что сила традиций подавляла человека, ей подчинялись потому, что 

она была внутренне вплетена в огромную живую сеть взаимоотношений, устроенную 

дотошно организованным образом» [см.: 9, с. 98]. 

Социальная значимость норм обычного права была столь велика, что без 

строгого их соблюдения нельзя было поддерживать правопорядок в обществе, ре-

шать вопросы жизнедеятельности членов общества, обеспечивать их безопасность. 

Несмотря на сказанное, в истории Осетии не раз предпринимались административ-

ные меры по их искоренению.  

Так, ещё в середине XIX в. известный осетинский генерал М. Кундухов, вос-

питанный на идеях Просвещения, резко выступал против части народных обычаев 

и традиций. Вступая в должность начальника военно-осетинского округа (населён-

ного не только осетинами), он провозгласил программу преобразований на основе 

«развития всякой гражданственности и благоустройства в народе». В ряде институ-

тов народной жизни он видел «нелепость и зло», находя их «не соответствующими 

духу настоящего времени», «обременительными и разоряющими домашнее благо-

состояние». М. Кундухов заявил горцам о своём намерении вывести их из нищеты 

и «поставить в состояние цивилизованных народов».  

Отменяя одни адаты и существенно изменяя другие, он стремился регламен-

тировать горскую жизнь до «мелочей», вплоть до подробных указаний – что и 

сколько может быть съедено и выпито на поминках, как вести себя жёнам на похо-

ронах мужей, какие памятники ставить на могилах, каким святым поклоняться, 

сколько человек приглашать на свадьбу и т.д.  

М. Кундухов полагал, что для успешного утверждения нового порядка доста-

точно строгого его исполнения, с широким применением административных мер, в 

частности штрафов, по отношению к нарушителям. Круто ломая привычный уклад 

народной жизни, он, конечно, руководствовался самыми благими побуждениями и 
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ещё не мог знать о том, что другой «радикал-реформатор» Шамиль, заимствовав-

ший восточные образцы государственности, уже после пленения признает грубой 

ошибкой своё стремление одним ударом покончить с «вредными» привычками 

горцев, вместо того чтобы предоставить это времени и естественному ходу вещей 

[см.: 3, с. 238]. 

Попытки искоренить административными мерами, на взгляд чиновников, 

вредные обычаи и традиции неоднократно предпринимались и в советский период. 

Так, в первые годы Советской власти стали упразднять нормы шариата и шариат-

ское судопроизводство, которое к тому времени имело более чем двухсотлетнюю 

историю существования. Это привело к тому, что в начале 1918 г. в Кабарде муллы 

приняли энергичные меры к захвату власти и настояли на том, чтобы восстановили 

шариатское судопроизводство. Новая власть трезво оценила политическую ситуа-

цию, и поэтому 4 марта 1918 г. на II съезде народов Терской области его делегаты 

приняли резолюцию: «Каждому народу предоставляется право организовать свои 

народные суды, творящие правосудие согласно народным обычаям и нравам». 

Приведённые и аналогичные многочисленные исторические примеры в судь-

бе одного народа, руководствовавшегося столетиями в своей жизни нормами обыч-

ного права – адатами (ирон æгъдау), вызывают закономерный интерес к тому, 

насколько эти неписаные нормы ныне соблюдаются и присутствуют в действую-

щей Конституции РСО – Алания, если не в буквальном смысле, то хотя бы сохра-

нившими их дух. К сожалению, их практически невозможно обнаружить даже при 

очень внимательном прочтении конституционных норм. На мой взгляд, это стало 

следствием безудержной, бездумной и ничем не аргументированной критики норм 

обычного права, хотя именно благодаря им народ, и не только осетинский, столети-

ями и даже тысячелетиями смог сохранить себя и свою национальную самобыт-

ность. Это важно понять ныне, когда в жизни всё большее место занимают матери-

альные ценности, а к обычаям и традициям нередко начали проявлять меркантиль-

ный интерес. В такое время долг национальной элиты – предпринимать соответ-

ствующие усилия по их сохранению, раскрытию их роли и значения в жизнедея-

тельности народа, утверждению их статуса не только в национальном самосозна-

нии, но и в нормативных документах.  

Следует помнить, что попытки запретить, подавить традицию, которые, как 

правило, предпринимаются в ходе включения традиционных обществ в широкое 

этнокультурное, экономическое, социальное, правовое пространство могут, как от-

мечает профессор З. В. Канукова, привести только к нивелированию активных и 

многообразных, чаще всего визуальных форм бытования традиции. Развиваясь в 

течение многих веков, традиция приобретает безупречный механизм адаптации в 

изменяющихся объективных условиях, в значительной степени основанный на со-

четании консервативности со способностью к постоянному обновлению.  
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Анализ исторического опыта народов Северного Кавказа показывает, что в ходе 

включения в российское административное, правовое социокультурное и хозяйствен-

ное пространство традиционные культуры проявили жизнеспособность, основанную 

на глубинных уровнях этнического мироощущения и сознания [5, c. 5].  Не случайно 

профессор Д. Ю. Шапсугов отмечает: «…новая эпоха не отменяет принципа органич-

ности правового развития, носителем которого выступало право традиционного обще-

ства» [12, c. 12]. Более того, в литературе правильно отмечается, что общество обрече-

но на полный коллапс социально-нормативной системы, если новые институты кол-

лективности не смогут совместиться с традиционными, что успехов в модернизации 

добились именно те регионы, в которых гражданское общество и демократические 

ценности сохранились в форме культурных традиций [6, c. 258].  

Мировая этнологическая наука пришла к выводу, что обычаи представляют 

собой отлаженную веками систему организации жизнедеятельности и самосохра-

нения общества, механизма приспособления к окружающей среде (рельеф, климат, 

поведение соседних народов и т.д.). Вобрав опыт многих поколений, они (обычаи) 

упорядочили человеческие отношения, прекратили состояние «войны всех против 

всех», способствовали достижению социального равновесия, политической ста-

бильности, этнической целостности. Обычаи, будучи ещё и средством формирова-

ния народного самосознания, помогли людям обрести собственное лицо. В этой, 

так сказать, «самоидентификации» заложена мощная духовная и психологическая 

энергия, прочная нравственная опора, позволяющая этносу ощутить в себе то, что 

С. М. Соловьев назвал «природой племени». Огромная информация об этой «при-

роде» закодирована именно в обычаях. 

В связи со сказанным сошлёмся на слова Председателя Конституционного 

Суда РФ В. Д. Зорькина о том, что «мы должны серьёзно, ответственно и бережно 

учитывать и использовать сохранившиеся в российской социальной ткани неписа-

ные нормы здоровой массовой моральной регуляции. Делать это должны хотя бы 

потому, что только они, по большому счёту, реально восполняют всё ещё недоста-

точную эффективность законодательного правового регулирования» [4, c. 2]. 

Эти суждения более всего касаются национальных республик, где в регуля-

ции социального поведения всё ещё важное место занимают нормы традиционного 

общества – обычаи, традиции, составляющие основу неписаной Конституции и от-

ражающие представления о добре и зле, справедливости и несправедливости. Они 

же способствуют преемственности поколений в передаче правовых ценностей, пра-

вовых знаний, умений, навыков и правового опыта. Поэтому весьма важно учиты-

вать их в правотворческой и правоприменительной деятельности. Так, историче-

ский опыт традиционного медиаторства может быть использован в разработке ми-

ротворческих методик при создании проектов, направленных на внедрение тради-

ционных элементов урегулирования споров и криминальных ситуаций в деятель-
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ность официальной юстиции, в образовательные курсы по восстановительному 

правосудию [см.: 5, с. 101]. 

К социальной значимости их в настоящее время всё чаще обращаются, по-

скольку без них невозможно в полной мере урегулировать все общественные от-

ношения. В предыдущие столетия они вообще регулировались исключительно 

нормами обычного права, которое, по общему признанию наиболее известных учё-

ных, было весьма развито в Осетии. Народ всегда противился попыткам власти иг-

норировать национальные обычаи и традиции, ставшие основой их социальной 

жизни и регулирующие различные общественные отношения.  

Следует согласиться с Д. Ю. Шапсуговым в том, что у прогрессивных обыча-

ев и традиций есть не только прошлое, но и настоящее и будущее [16, с. 632]. Не 

случайно в Конституции Карачаево-Черкесии устанавливается, что «Общепризнан-

ные прогрессивные обычаи и традиции народа республики: уважение к старшему, 

женщине, людям различных религиозных убеждений, милосердие – священны». 

Такие обычаи и традиции существуют и в других национальных республиках, по-

этому их законодателям есть над чем призадуматься. На мой взгляд, следует найти 

возможность предусмотреть соответствующую норму и в конституциях других 

республик. В них следует закрепить также норму об институте примирения как 

древнем обычае разрешение конфликта, который и поныне действует у многих 

народов. Так, в Осетии стороны конфликта, их родственники часто прибегают к 

примирительным процедурам. Этот социально значимый обычай особую ценность 

приобретает у народов с большим распространением кровнородственных связей, 

поскольку в конфликт бывает втянуто большое количество людей. Наряду со ска-

занным нельзя тешить себя надеждой, что одним лишь законодательным закрепле-

нием даже самых хороших обычаев и традиций мы решим проблему. Необходима 

реальная практическая работа по данному вопросу. 

Рассуждая о социальной значимости национальных обычаев и традиций и 

оценивая их социальную значимость, стоит прислушаться к мнению Председателя 

Конституционного Суда России В. Д. Зорькина, который считает, что неписаные 

нормы «составляют корневую основу государственно-правовой системы». Отметим 

также, что в системе источников российского права обычаи занимают заметное ме-

сто. Так, в Гражданском кодексе РФ (ст. 5) законодательно закрепляется факт при-

знания их в качестве источников права, расширяются возможности применения по 

сравнению с ранее действовавшим законодательством. Об этом свидетельствует 

Постановление Пленума Верховного суда от 31 мая 2015 г. «О Применении судами 

некоторых положений раздела I ч. 1 Гражданского Кодекса Российской Федера-

ции». Согласно постановлению, суды при разрешении споров в сфере гражданского 

права могут применять обычай не только в сфере предпринимательства, но и в дру-

гой деятельности. Можно привести ещё и другие примеры, свидетельствующие о 
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распространении норм обычного права как социальных регуляторов. Не случайно 

на международном уровне, в отличие от российского права, признается существо-

вание и действие обычного права. Его изучение у разных народов способствует бо-

лее глубокому учёту национально-региональной специфики в правотворчестве и 

правоприменении. 

С учётом изложенного, в порядке правовой инициативы, предлагаю в Кон-

ституцию РСО – Алания включить отдельную статью с наименованием «Правовая 

система Республики Северная Осетия – Алания». Её содержание сформулировать 

следующим образом: 1. Республика Северная Осетия – Алания имеет свою право-

вую систему. 2. Источниками правовой системы Республики Северная Осетия – 

Алания являются: Конституция; законы; нормативно-правовые акты; общепри-

знанные принципы и нормы международного права; международные соглашения 

Республики Северная Осетия – Алания; договоры и соглашения РСО – Алания с 

федеральными органами государственной власти, а также субъектами РФ; осетин-

ские обычаи. 
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Аннотация. Развитие технологий автономного автотранспорта является од-

ним из приоритетов в технологическом развитии Российской Федерации. Несмотря 

на прогресс в данной сфере, вряд ли можно говорить о значимых успехах России во 

внедрении использования автономного транспорта на дорогах общего пользования. 

В основе данного исследования лежит утверждение, что правовой режим является 

либо катализатором, либо замедляющим фактором развития сферы автономного 

автотранспорта. 

Цель исследования – провести анализ правовых норм в сфере тестирования и 

эксплуатации автономного автотранспорта в Европе. Авторы полагают, что иссле-

дуемые европейские страны имеют достаточно проработанную нормативную базу в 

данной сфере, поэтому их опыт может быть полезен в разработке и модификации 

российской правовой базы для регулирования отношений в сфере использования 
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автономного автотранспорта. Задачи исследования: а) определить нормативную 

базу, связанную с регулированием отношений по тестированию и эксплуатации 

автономных транспортных средств; б) выявить позицию лидирующих европейских 

стран, связанную с вопросами необходимости регулирования таких отношений; в) 

оценить перспективы возможности заимствования положительной практики регу-

лирования рассматриваемой сферы общественных отношений в правовую действи-

тельность Российской Федерации. 

Методологической основой исследования послужили диалектический метод 

познания, общенаучные методы абстрагирования, анализа и синтеза, а также специ-

альные юридические методы (сравнительно-правовой, логико-юридический и др.). 

В статье делается вывод, что в процессе создания нормативно правовой базы 

власти стремятся детально урегулировать исследуемую область общественных от-

ношений. Рассмотренные страны имеют практически схожую модель регулирова-

ния, с жёсткими нормативными рамками. Авторы полагают, что некоторые ограни-

чения являются неблагоприятными для развития сектора цифровой экономики. Тем 

не менее, опыт европейских стран может быть использован в России в первую оче-

редь для определения проблемных точек регулирования и организации контроля за 

тестированием и использованием автономного автотранспорта. 

Ключевые слова: Европейский Союз, регулирование тестирования автоном-

ного автотранспорта, беспилотный автотранспорт, цифровая экономика, искус-

ственный интеллект, кибербезопасность, распознавание образов, киберправо, бес-

пилотные транспортные средства, цифровая трансформации, умные вещи, умный 

город, сравнительное правоведение, сравнительный анализ, новый технологиче-

ский уклад, право Нидерландов, право Германии, право Великобритании, право 

информационных технологий, право ИТ.  
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*
 

Abstract. The development of unmanned (autonomous) vehicle technologies is one of 

the strategic priorities of the Russian Federation. Despite a great deal of attention to this area, 

one can hardly speak of any significant success of Russia in introducing the use of autono-

mous vehicles on public roads. This study is based on the assumption that the legal regime is 

a catalyst or a deterrent to the development of autonomous motor transport or a deterrent to 

the development of the autonomous motor transport sector. The aim of the study is to analyze 

the legal norms in the field of testing and operation of autonomous road transport in Europe. 

The authors believe that the studied European countries have a sufficiently developed regula-

tory system in this area; therefore, their experience can be useful in developing and modifying 

the Russian legal framework to regulate the use of autonomous road transport. The objectives 

of the study are as follows: a) to define the regulatory framework related to the regulation of 

relations in the testing and operation of autonomous vehicles; b) to identify the position of the 

leading European countries related to the issues of the need for regulation and its limits; c) to 

assess the prospects for the possibility of taking the positive practice of regulation of the con-

sidered sphere of social relations into the legal reality of the Russian Federation. The dialecti-

cal method of cognition, general scientific methods of abstraction, analysis and synthesis, as 

well as special legal methods (comparative legal, logical-legal, etc.) served as the methodo-

logical basis for the research. The article concludes that in the process of creating a legal sys-

tem the authorities seek to regulate in detail the area of public relations under study. The 

countries under study have almost similar model of regulation with rigid normative frame-

works. The authors believe that some restrictions are unfavorable for the development of digi-

tal economy sectors. Nevertheless, the experience of European countries can be used in Rus-

sia first of all to identify problem points of regulation and organization of control over testing 

and use of autonomous motor vehicles. 
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В Плане мероприятий Национальной технологической инициативы «Автонет» 

сказано, что «пик развития технологий автономности придётся на 2020–2030 гг. 

Наиболее быстрое развитие технологий автономного вождения можно ожидать в 

сегментах люксовых персональных автомобилей, общественного транспорта, а 

также караванного вождения при перевозке грузов» [1]. Беспилотный транспорт 

высокой степени автоматизации – это инновация, которая может быть выгодна и 

государству, и обществу одновременно.  

Развитие технологий беспилотного автотранспорта является одним из прио-

ритетов Российской Федерации. В связи с активным развитием цифрового про-

странства и более качественным подходом к защите «цифровых» прав населения 

особый интерес представляет опыт европейских государств по разработке норма-

тивной базы, позволяющей проводить тестирование и вводить в эксплуатацию бес-

пилотный автотранспорт.  

На сегодняшний день сформирован рейтинг стран, лидирующих в области 

внедрения автономных автотранспортных средств на дорогах страны [2]. На при-

мере трёх лидирующих в данном рейтинге стран предлагаем сравнить, как развива-

ется нормативная база в указанной сфере.  

Необходимо отметить, что Германия и Нидерланды уже имеют специальные за-

коны, позволяющие тестировать беспилотный автотранспорт. Великобритания пошла по 

более сложному пути, в настоящий момент ведутся работы по подготовке целого ряда 

законодательных изменений, которые будут включать в себя не только нормы, регла-

ментирующие процедуру доступа автономного транспорта на дороги общего пользова-

ния. Законодатель также разрабатывает нормы, направленные на создание экосистемы, 

позволяющей сделать автономный транспорт основой транспортной системы страны, с 

целью улучшения экономического и экологического благосостояния населения.  

 

Нидерланды 

Испытания в этой стране полностью автономных транспортных средств на 

дорогах общего пользования разрешены с 1 июля 2019 г.  

Согласно тексту Закона об экспериментальных автономных транспортных 

средствах [3] для проведения тестирования автономных транспортных средств, 

необходимо получить предварительное или временное разрешение. В том случае, 

если предполагается отсутствие водителя в автономном транспортном средстве, то 
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необходимо после консультации с министром юстиции и безопасности (далее – 

министр) получить его разрешение на проведение тестирования.  

Министр, давший разрешение на проведение тестирований автономного 

транспортного средства, несёт ответственность за выданную им лицензию. 

Согласно статье 149аб рассматриваемого закона разрешение на проведение 

тестирования выдается максимум на три года. Разрешение обязательно должно со-

держать следующие сведения: описание эксперимента, на каких дорогах или участ-

ках дорог будет проводиться тестирование, в течение какого периода будет прово-

диться тестирование, в каких погодных условиях и в какое время суток может про-

водиться тестирование, возможные исключения из правил, какие меры безопасно-

сти предпринимаются в процессе тестирования беспилотного транспорта. В разре-

шении должна быть указана процедура контроля. Например, необходимо пропи-

сать, каким образом министру будет предоставлена возможность контролировать и 

оценивать ход проведения тестирования.  

Министр может отозвать разрешение, если лицо, получившее разрешение, не 

соблюдает правила и ограничения, прилагаемые к разрешению, и если безопас-

ность дорожного движения находится под угрозой при тестировании беспилотного 

транспортного средства.  

По итогам тестирования Министр должен произвести его оценку и составить 

отчёт. Министр в течение пяти лет после вступления в силу настоящего Закона 

должен подготовить доклад об эффективности принятого Закона на практике. 

Великобритания 

В Соединенном Королевстве создан правительственный департамент, Центр 

подключённых и автономных транспортных средств (далее – center of autonomous vehi-

cle или CAV), который отвечает за разработку законодательства, регулирующего про-

ведение испытаний автономных транспортных средств на автомагистралях в стране. 

Существуют также локальные нормы, регулирующие процедуру тестирования авто-

номного автотранспорта в отдельных городах, например, Лондон и Ковентри. 

С 2018 г. по заказу CAV независимой Юридической комиссией ведётся рабо-

та над созданием нормативной базы по регулированию тестирования и введения в 

эксплуатацию автоматизированных автотранспортных средств. В процессе разра-

ботки и обсуждения разработаны консультативный документ № 1 и № 2, докумен-

ты представляют собой анализ действующего законодательства Великобритании в 

сфере автомобильного транспорта. На основании проведённого анализа комиссией 

должны быть выработаны рекомендации по интеграции беспилотного транспорта в 

транспортную систему страны с конкретными предложениями по изменению нор-

мативной базы. Принятые рекомендации должны найти своё отражение в измене-

ниях в законодательстве Великобритании к 2021 г. [4]. 
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В первом консультативном документе рассматриваются вопросы общего ха-

рактера для автоматизированных транспортных средств, которые могут передви-

гаться самостоятельно только часть поездки, и для транспортных средств, которые 

могут быть полностью автономными. В частности, документ касается вопросов ре-

гулирования обеспечения безопасности наряду с гражданской и уголовной ответ-

ственностью за причинение вреда транспортным средством.  

В ходе разработки консультативных документов № 1 и № 2 независимая 

Юридическая комиссия провела анализ закона об автоматизированных и электри-

ческих транспортных средствах 2018 г. [5]. 

В соответствии с этим законом страховщик несёт прямую ответственность за 

выплату компенсации жертве. Страховщик может потребовать возмещения ущерба 

от любой стороны, ответственной за аварию. 

В соответствии с Законом об Автоматизированных и электрических транс-

портных средствах (англ. – «Automated and Electric Vehicles»; далее – AEV) 2018 г., 

если ДТП произошло по вине полностью автономного транспортного средства, в 

соответствии с условиями Закона страховщик несёт прямую ответственность за 

причинённый ущерб. Цель данной нормы – позволить в кратчайшие сроки потер-

певшему получить возмещение ущерба. Согласно другим положениям закона после 

того, как страховщик и потерпевшее лицо пришли к консенсусу, страховщик имеет 

право потребовать возмещения ущерба от других лиц, ответственных за ДТП, 

например, от производителя транспортного средства. 

Раздел 1 закона AEV обеспечивает необходимую законодательную основу 

для предоставления компенсации жертвам в тех случаях, когда был нанесён ущерб 

автономным транспортным средством [5].  

Согласно статье 6 закона о AEV в тех случаях, когда дорожно-транспортное 

происшествие в той или иной степени произошло по вине пострадавшей стороны, 

правонарушение будет квалифицировано как халатность
1
, а размер компенсации 

будет определён судом. 

Для применения разработанных положений об ответственности причиной 

аварии должно стать само автономное транспортное средство. В настоящее время 

ведутся дебаты о причинно-следственной связи некоторых видов неисправностей 

[6]. Например, если автономное транспортное средство совершает маневр, чтобы 

избежать столкновения с велосипедистом-нарушителем, и врезается в припарко-

ванный автомобиль, будет ли страховщик нести ответственность за аварию, даже 

если вина полностью лежит на велосипедисте? Если у велосипедиста недостаточно 

средств для исполнения судебного решения, то право страховщика на возмещение 

                                                 
1 Речь о понятии халатности в английском праве. Англ. – negligence. 
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ущерба с велосипедиста будет неэффективным. В таких случаях в консультативных 

документах предлагается оставить решение данных вопросов суду.  

Для разрешения судебных споров должны использоваться собранные авто-

мобилем данные: место нахождения автомобиля, лицо, управлявшее автомобилем, 

нанесённый ущерб. Однако проблема заключается в том, что автоматизированные 

транспортные средства генерируют большой объём цифровых данных, который 

требует значительных вычислительных мощностей для обработки и хранения. По-

этому в консультативных документах поднимается вопрос о том, какие данные 

необходимо сохранить. Особое внимание уделено информации, которая может ока-

заться необходимой значительно позже предполагаемого инцидента. 

В настоящее время ведутся переговоры на уровне ЕС о стандартизации 

данных [7], которые необходимо хранить после происшествия. Эти меры могут 

пригодиться в тех случаях, когда автономная система зафиксирует, что произо-

шло столкновение. Однако соответствующие данные могут не сохраниться, ко-

гда инцидент не связан с прямым столкновением и автоматизированная система 

вождения не в состоянии обнаружить факт дорожно-транспортного происше-

ствия [6]. 

Сроки подачи иска в соответствии с законом об AEV соответствуют принци-

пам гражданского права. Как правило, истец, получивший телесные повреждения, 

должен подать иск к страховщику в течение трёх лет со дня происшествия. Однако 

в некоторых случаях срок исковой давности может быть увеличен (например, если 

в момент аварии истец был ребёнком). 

Право на предъявление иска к страховщику в соответствии с законом AEV 

предполагает кратчайшие сроки компенсации ущерба пострадавшему. Однако это 

не означает, что юридическая ответственность за несчастный случай полностью 

возложена на страховщиков. Согласно Закону о защите прав потребителей 1987 г. 

страховщик может предъявить производителю или поставщику иск либо в соответ-

ствии с Законом о защите прав потребителей 1987 г., либо в рамках деликта о ха-

латности (или, в Шотландии, деликт). 

В соответствии с Законом о защите прав потребителей 1987 г. за дефектное 

программное обеспечение, встроенное в физический носитель информации, напри-

мер, в транспортное средство, может быть истребована компенсация. Однако суще-

ствует некоторая неопределённость в регулировании компенсации в отношении вре-

да, причинённого по вине «чистого» программного обеспечения, разработанного от-

дельно от физического носителя, в частности транспортного средства. Таким обра-

зом, могут возникнуть проблемы по выплате компенсации в случае, когда программ-

ное обеспечение и транспортное средство производятся разными организациями. 

Регулирование дорожного движения в значительной степени связано с пуб-

личным правом. При разработке первого консультативного документа было про-
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анализировано 71 преступление (правонарушение)
1
, которое может быть соверше-

но водителем. При привлечении водителя к ответственности оценивается: состоя-

ние водителя; наличие страховки; пригодность транспортного средства к эксплуа-

тации; сообщение о произошедшем дорожно-транспортном происшествии; и даже 

поведение пассажиров (например, пристёгнуты ли дети ремнями безопасности).  

В ходе разработки консультативного документа не было обнаружено ни од-

ной нормы, которая препятствовала автоматизированному вождению в целом. Тем 

не менее, некоторые нормативные предписания могут препятствовать определён-

ным видам автоматизации и автономности.  

В 107-й статье Правил дорожного движения (строительство и эксплуатация) 

1986 г. Великобритании [8] запрещается выезжать на дорогу транспортному сред-

ству, которое обслуживается лицом, не имеющим лицензии на вождение.  

Транспортное средство может «находиться в присутствии» лица, находяще-

гося рядом с транспортным средством или в центре дистанционного управления. 

Однако положения статьи 107 не могут быть применены к некоторым видами вы-

сокоавтоматизированных транспортных средств в тех случаях, когда транспортное 

средство является пустым и не управляемым дистанционно, либо когда единствен-

ные пассажиры в транспортном средстве не имеют лицензии на управление им.  

Многие правонарушения возникают непосредственно при управлении транс-

портным средством. Примерами могут служить опасная езда, вождение без долж-

ной осторожности, несоблюдение знаков дорожного движения или превышение 

скорости. По мнению независимой Юридической комиссии, ответственной за со-

здание консультативного документа № 1, когда автотранспортное средство нахо-

дится в полностью автономном режиме вождения, к ответственности за несоблю-

дение правил дорожного движения должен быть привлечён субъект, отвечающий за 

настройку автоматизированной системы вождения перед совершённой поездкой. 

Комиссия делает акцент на том, что пользователь не считается водителем, пока 

транспортное средство работает автономно. Правило применимо для ДТП, попада-

ющего в сферу действия уголовного права. Вместо того, чтобы классифицировать 

транспортное средство в качестве водителя, предлагается, что на пользователя бу-

дут распространяться конкретные уголовно-правовые нормы, при применении ко-

торых будут учитываться требования по квалификации и пригодности к управле-

нию. Таким образом, может возникнуть ситуация, когда будет причинена смерть 

или наступят другие тяжкие последствия в ходе эксплуатации транспортного сред-

ства в автономном режиме с нарушением правил дорожного движения, но к ответ-

ственности не будет привлечено ни одно лицо. 

                                                 
1 В английском праве нет чёткого отграничения преступлений от административных правонарушений. 
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Если пользователи больше не несут ответственности за нарушения, совер-

шённые во время автономного вождения, то какие правовые последствия могут 

наступить в случае, если автономное транспортное средство совершает маневр, ко-

торый был бы квалифицирован как преступное деяние, если совершён человеком? 

Политика британского правительства заключается в том, чтобы автоматизирован-

ные системы вождения неукоснительно соблюдали установленные действующим 

законодательством предписания. Однако исключения всё же могут иметь место.  

Национальная комиссия по транспорту (далее – НКТ) отмечает, что суще-

ствующие меры наказания за нарушение правил дорожного движения прямо 

направлены на то, чтобы повлиять на поведение водителей-людей. Без адаптации 

действующие меры наказания вряд ли будут эффективными при привлечении к от-

ветственности производителей.  

НКТ рекомендует, чтобы каждая автоматизированная система вождения (да-

лее – ADS) поддерживалась организацией автоматизированных систем вождения 

[9] (далее – ADSE) – орган, который будет выдавать разрешения на эксплуатацию). 

Производители или разработчики, желающие получить разрешение на тестирова-

ние и эксплуатацию ADS, должны будут внести систему в реестр. Каждая ADS, 

указанная в реестре как способная к автономному управлению, должна быть под-

держана ADSE. В случае сбоев или нарушений в работе ADS могут налагаться сле-

дующие виды санкций: уведомления об усовершенствованиях, штрафы и отзыв 

разрешения на деятельность. 

Несмотря на то, что ADS должна быть запрограммирована на то, чтобы не 

превышать ограничения скорости, нарушения скоростного режима всё же могут 

происходить по разным причинам. Примеры таких нарушений содержатся в главе 7 

пункта 7.30 Консультативного документа № 1: власти могли не сообщить о вре-

менном ограничении скорости; лицо, ответственное за транспортное средство, воз-

можно, не обновило программное обеспечение (или загрузило несанкционирован-

ное программное обеспечение); или система могла выйти из строя [6]
1
. Если в мо-

мент превышения скорости автомобиль передвигался автономно, то зарегистриро-

ванный владелец обязан об этом сообщить и предоставить соответствующие дан-

ные в полицию. После этого полиция проведёт расследование причин нарушения 

скоростного режима.  

Если проблема связана с программным обеспечением, обеспечивающим ав-

тономное движение, этот вопрос следует передать на рассмотрение в агентство по 

обеспечению безопасности. Агентство уполномочено проводить расследование о 

причинах некорректной и опасной работы. Оно будет иметь полномочия налагать 

на ADSE ряд поэтапных санкций, включая уведомления о необходимости усовер-

1 Automated Vehicles // https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/upl 

oads/2018/11/6.5066_LC_AV-Consultation-Paper-5-November_061118_WEB-1.pdf. 

https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/upl
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шенствования ADS, штрафы, приостановку деятельности и (в наиболее серьёзных 

случаях) отзыв лицензии ADS. Таким образом, к разработчику программного обес-

печения могут быть применены серьёзные меры, если его некорректная работа вы-

звала нарушение правил дорожного движения. 

Пользователь может самостоятельно управлять транспортным средством, 

только когда транспортное средство может безопасно передать управление челове-

ку. В связи с этим пользователь, которому было делегировано управление автоном-

ным транспортным средством, должен иметь право на осуществление этой дея-

тельности. Предполагается, что такой водитель может быть привлечён к уголовной 

ответственности в следующих случаях: (1) не имеет водительских прав на транс-

портное средство; (2) был лишён права управления транспортным средством; (3) 

иметь зрение, не соответствующее установленным требованиям для управления 

транспортным средством; (4) имеет определённую группу инвалидности, не даю-

щую право управления транспортным средством; (5) не имеет права на вождение 

вследствие алкогольного или наркотического опьянения [6].  

Рассматриваемый консультативный документ вводит понятие ответственного 

пользователя. Согласно пункту 3.45 ответственным пользователем является лицо, 

находящееся в автономном транспорте, которое имеет право на управление авто-

номным транспортным средством в случае необходимости.  

Буквально это означает, что лицо находится «на сиденье водителя». Однако в 

настоящее время данная категория расширяется и в неё могут войти и лица, не 

находящиеся в автомобиле. Сюда могут входить, например, операторы, контроли-

рующие работу автономного транспортного средства удалённо.   

В настоящее время рассматриваются новые обязанности, возлагаемые на 

пользователя, которые специфичны для автоматизации вождения и не имеют пря-

мого аналога в действующем законодательстве. Например, необходимость обязать 

пользователя взять на себя управление транспортным средством на определённом 

участке дороги. Кроме того, нормативные предписания могут касаться составления 

предварительного маршрута передвижения. Например, несанкционированный 

съезд с разрешённого участка маршрута, разрешённого для эксплуатации в полно-

стью автономном режиме, может быть административно или уголовно наказуемым. 

В уголовном праве Великобритании существует восемь типов уголовных пре-

ступлений, связанных с причинением смерти или серьёзных травм в результате 

управления транспортным средством. В случае отсутствия человека за рулём другие 

лица привлекаться к ответственности не должны. При рассмотрении вопроса о при-

влечении к ответственности очевидны два возможных пробела в законодательстве.  

Первый – когда смерть или серьёзные травмы вызваны вмешательством тре-

тьих лиц: например, какое-либо лицо закрасило дорожную разметку, испортило 

дорожные знаки или мешает работе датчиков. Второй – когда смерть или серьёзные 
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травмы вызваны нарушениями в работе программного обеспечения автомобиля. 

Такие виды деяний не охватываются существующими нормами ответственности за 

общественно опасные деяния. 

В первом консультативном документе также исследуется вопрос: как будет 

применяться закон, если смерть или серьёзная травма была вызвана противоправ-

ными действиями организации, которая разрабатывает автоматизированную систе-

му вождения? К возможным нарушениям относятся: 1) тесты, которые должны бы-

ли быть проведены, но не проводились; 2) сокрытие отрицательных результатов 

тестирования; 3) установка программного обеспечения, которое способно улуч-

шить результаты моделируемых на компьютере тестов в сравнении с тестами в ре-

альном мире; 4) отключение критических элементов безопасности.  

В случае смерти лица в результате дорожно-транспортного происшествия с 

участием автономного транспортного средства к уголовной ответственности за 

непредумышленное убийство может быть привлечена компания-разработчик. 

В соответствии с Законом о непредумышленном и корпоративном убийстве 2007 г. 

[10] организация виновна в непредумышленном убийстве, если способ управления 

или организация её деятельности являются причиной смерти человека или высшее 

руководство компании совершило ошибки, которые являются «существенным эле-

ментом» правонарушения.  

Существуют две основные проблемы, связанные с привлечением к ответ-

ственности согласно вышеописанным нормам.  

Во-первых, рассматриваются только случаи с летальным исходом, а это зна-

чит не регламентирована ответственность за причинение тяжких телесных повре-

ждений. Во-вторых, могут возникнуть трудности применения норм об ответствен-

ности к крупным многонациональным компаниям. Как отмечает Селия Уэллс, 

большинство компаний, привлечённых к ответственности за непредумышленное 

корпоративное убийство, были небольшими или средними по размеру, в которых 

отдельные директора принимают непосредственное участие в принятии повседнев-

ных решений. Напротив, в крупных компаниях со сложной структурой управления 

руководители высшего звена могут быть дистанцированы от непосредственного 

принятия таких решений и избежать ответственности.  

Таким образом, консультационный документ 1 описывает правонарушения, 

непосредственно связанные с управлением транспортным средством, такие как 

опасное вождение или превышение скорости. Также документ касается правонару-

шений, которые не вытекают непосредственно из задачи вождения, например, пра-

вонарушения, связанные со страхованием и пригодностью транспортного средства 

к эксплуатации на дороге.  

Второй консультационный документ рассматривает высокоавтоматизирован-

ные пассажирские перевозки (далее – HARPS).  
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Если консультативный документ 1 имел целью рассмотреть общие вопросы 

регулирования отношений, связанных с функционированием автономных транс-

портных средств, например, вопросы наступления гражданской и уголовной ответ-

ственности, то второй документ фокусируется на использовании автономных 

транспортных средств для развития сферы услуг перевозки.  

Руководствуясь названными документами, административно-территориаль-

ные единицы Великобритании должны формировать свои планы и стратегии по 

развитию автономного транспорта. То есть, хотя данные консультационные доку-

менты в настоящий момент не имеют нормативной силы, они влияют на принятие 

нормативных и организационных решений. Например, Большой Манчестер или 

Глазго cформировали свои планы и стратегии по развитию сферы беспилотного 

автотранспорта, основываясь на приведённых документах [11]. 

 

Германия 

21 июня 2017 г. в Германии был принят закон о легализации автоматических 

транспортных средств (далее – AV Bill [12]). Закон AV Bill изменяет действующий 

Закон о дорожном движении в Германии и определяет требования для использова-

ния на дорогах общего пользования высоко автоматизированных и полностью ав-

томатизированных транспортных средств. В законе определяются права и обязан-

ности водителя при активации автоматического режима вождения. Согласно AV 

Bill водитель и «владелец» (нем. – Halter) продолжают нести ответственность, даже 

если транспортное средство находится в автоматическом режиме вождения. Води-

тель может избежать ответственности, если он используют автоматический режим 

вождения, следуя выработанным правилам и рекомендациям. Автомобили должны 

быть оснащены чёрным ящиком, чтобы определить, под чьим контролем находи-

лось транспортное средство: водителя или автономной системы во время аварии, 

так как это поможет водителю / «владельцу» (на практике – страховой компании) 

доказать, что стало причиной аварии. 

Среди основных положений AV Bill можно выделить следующие: 

1. В § 1a определены понятия высоко и полностью автоматизированных 

транспортных средств. В соответствии с этим определением, в частности, система 

должна быть в состоянии соблюдать правила дорожного движения, распознавать, 

когда необходимо передать контроль водителю, а также позволять водителю в лю-

бое время вручную деактивировать автоматический режим вождения.  

2. Согласно § 1b использование автоматизированных транспортных средств раз-

решается в тех пределах, которые определены производителями автомобилей, например, 

недопустимо покидать водительское сиденье, когда транспортное средство находится в 

автоматическом режиме. Система должна уведомить водителя о запрете совершения 

данного действия, в случае если он предпримет попытку сделать это. 
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3. Согласно пункту 1 § 1b водитель имеет право отвлечь внимание во время дви-

жения. Однако, чтобы восстановить контроль над транспортным средством без излиш-

них задержек, водитель должен быть заблаговременно уведомлен системой, что автома-

тический режим вождения больше не может функционировать должным образом. 

4. Согласно пункту 3 § 1с наблюдается 100-процентное увеличение пределов

максимальной ответственности в соответствии с Законом о дорожном движении 

(например, максимальный размер выплат увеличен до 10 миллионов евро за смерть 

или травму; максимум до 2 миллионов евро за повреждение имущества). 

5. Согласно § 63a транспортные средства с высоко или полностью автомати-

зированными функциями вождения должны быть оборудованы чёрным ящиком. 

В случае аварии чёрный ящик определяет, кто контролировал транспортное сред-

ство: водитель или система управления транспортным средством, и таким образом 

выясняет, лежит ли ответственность на водителе или на изготовителе. Такой под-

ход коррелирует с Британским о хранении информации для установления степени 

виновности в ДТП. 

Обзор практики регулирования тестирования автономного транспорта в Евро-

пе показывает, что в настоящее время только начинает формироваться нормативная 

база по регулированию тестирования автономных транспортных средств. При этом 

основной акцент делается на необходимости создания и увеличения количества ав-

тономного общественного транспорта и уменьшения количества личных автотранс-

портных средств с целью сокращения дорожных заторов и улучшения экологической 

обстановки в стране. Важным требованием является возможность восстановить кар-

тину событий при ДТП посредством хранения данных об эксплуатации автономного 

автомобиля. При этом, как правило, наблюдается «зарегулированность» в отношении 

предоставления разрешения на тестирование автономного транспорта, что выражено 

в необходимости детально описать любые условия тестирования транспортного 

средства, включая погоду и время суток. Нарушение какого-либо условия может по-

влечь за собой дальнейший отзыв разрешений на тестирование транспортных 

средств. Такая практика безусловно направлена на минимизацию рисков, связанных 

с тестированием автономных транспортных средств, однако это может повлечь за 

собой замедление развития данной сферы.  
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Аннотация. В статье анализируется китайский опыт обеспечения кибербез-

опасности за последние 20 лет. Отмечается, что за два прошедших десятилетия Ки-

тайская Народная Республика предприняла ряд последовательных шагов политико-

правового характера в направлении обеспечения кибербезопасности в условиях но-

вых и нарождающихся угроз. Особое внимание в контексте изучения правового 

механизма обеспечения кибербезопасности уделено изучению специальных норма-

тивных положений Закона КНР о борьбе с терроризмом от 1 января 2016 г. и Зако-

на о кибербезопасности КНР от 7 ноября 2016 г. Закон КНР о борьбе с терроризмом 

регламентирует ряд специальных мер, направленных на ограничение прав и свобод, 

связанных с получением и распространением информации определённого содержа-

ния. В частности, это проявляется в установлении запрета на распространение 
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взглядов и идей, которые противоречат официальной позиции властей во время 

чрезвычайной ситуации, и контроля над интернетом, радио и телекоммуникациями 

в условиях ликвидации последствий совершённого террористического акта. Закон о 

кибербезопасности КНР регламентирует общие обязательства для трёх категорий 

субъектов, к которым предъявляются особые требования по обеспечению инфор-

мационной безопасности. К таковым субъектам относятся сетевые операторы 

(network operators), операторы критически важной информационной инфраструкту-

ры (critical information infrastructure operators, CII Operators) и поставщики сетевых 

продуктов и услуг. В статье отмечается, что КНР проводит также политику в уста-

новлении и совершенствовании стандартов сетевой безопасности, которые пред-

ставляют собой минимальные требования к качеству защищённости шифрования, 

персональных данных, важной информации, безопасных и контролируемых про-

дуктов и услуг, многоуровневых схем безопасности, объектов критически важной 

информационной инфраструктуры и трансграничной передачи данных. Обосновы-

вается вывод о том, что, хотя КНР и предприняла последовательные шаги в поли-

тико-правовом обеспечении кибербезопасности, однако в законе имеются положе-

ния, вызывающие нарекания с позиции несовершенства юридической техники и 

вероятного ущемления интересов третьих лиц.     

Ключевые слова: терроризм, киберугроза, кибертерроризм, кибербезопас-

ность, безопасность, Китайская Народная Республика, борьба с терроризмом, закон 

о кибербезопасности, Азиатско-Тихоокеанский регион, информационная безопас-

ность, информационное общество.        
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LEGAL POLICY MEASURES  

FOR CYBER SECURITY IN PEOPLE'S REPUBLIC  

OF CHINA AT THE PRESENT STAGE 
 

Abstract. The article analyzed the Chinese experience in ensuring cybersecurity 

over the past 20 years. Over the past two decades, the People's Republic of China (PRC) 

has taken a number of successive political and legal steps towards ensuring cybersecurity 

in the face of new and emerging threats. Particular attention has been focused on the 

study of special regulations of the Suppression of Terrorism Law of the PRC of January 

1, 2016 and the Cybersecurity Law of the PRC of November 7, 2016. The Suppression of 

Terrorism Law of the PRC regulates a number of special measures aimed at restriction of 

rights and freedoms associated with the receipt and dissemination of information of a cer-

tain content. In particular, this is manifested in the establishment of a ban on the dissemi-

nation of views and ideas that contradict the official position of the authorities during an 

emergency, and control over the Internet, radio and telecommunications in the context of 

eliminating the consequences of a terrorist act. The Cybersecurity Law of the PRC regu-

lates general obligations for three categories of entities, which are required to meet spe-

cial requirements for ensuring information security. These entities include network opera-

tors, critical information infrastructure operators (CII Operators), and network product 

and service providers. The article has noted that the PRC is also pursuing a policy of es-

tablishing and improving network security standards, which are the minimum require-

ments for the quality of encryption security, personal data, important information, safe 

and controlled products and services, multi-level security schemes, objects of critical in-

formation infrastructure and cross-border data transfer.  
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The conclusion is substantiated that, although the PRC has taken successive steps 

in providing political and legal support for cybersecurity, the law contains provisions that 

cause criticism from the point of view of imperfection of legal technology and the possi-

ble infringement of the interests of third parties. 

Keywords: terrorism, cyberthreat, cyberterrorism, cybersecurity, security, Republic 

of China, the fight against terrorism, the law on cybersecurity, Asia-Pacific region, in-

formation security, information society. 

Кибербезопасность представляет собой широкий термин, охватывающий меры, 

принимаемые государственными и частными организациями, которые направлены на 

обеспечение безопасности онлайн-коммуникаций и информационных ресурсов. 

В контексте больших данных кибербезопасность охватывает аппаратные средства, 

технологии шифрования, программное обеспечение и индивидуальные навыки, ис-

пользуемые с целью снижения рисков, возникающих в результате онлайн-передачи и 

хранения данных [1]. Кибербезопасность, будучи необходимым условием развития 

информационного общества, также принято определять как совокупность стратегий 

и действий, которые должны быть предприняты для защиты соединённых сетей 

(включая аппаратные и программные средства, массивы информации) от несанкцио-

нированного доступа, изменения, кражи, уничтожения, блокирования и других про-

тивоправных действий при гарантии адекватного качества безопасности несмотря на 

изменяющийся характер киберугроз [2, с. 49]. В свою очередь, кибербезопасность 

как состояние защищённости информационно-коммуникационных отношений, свя-

занных с онлайн-передачей, хранением, преобразованием и использованием данных, 

целесообразно рассматривать через актуальные угрозы, которые в своём проявлении 

наносят вред частным и публичном интересам в информационно-коммуникационной 

среде. В современных условиях информационно-технологического прогресса акту-

альные угрозы, посягающие на объекты телекоммуникационной инфраструктуры, 

компьютеры, каналы передачи данных, приложения, приводящие к определённым 

негативным последствиям (например, порча веб-сайтов, кража личных данных, нане-

сение вреда компьютерам и компьютерным системам, несанкционированное списа-

ние денежных средств, вымогательство под угрозой уничтожения приватной инфор-

мации, компрометация конфиденциальных операционных данных), представлены 

большим разнообразием вредоносных программ (компьютерные вирусы, черви, тро-

янские программы, фишинг, клавиатурный шпион, вредоносный код и др.), которые 

эволюционируют сообразно с релевантным развитием информационных технологий, 

знаний и навыков, которые используются в целях обеспечения кибербезопасности. 

При этом необходимо понимать, что в субъектном плане современные угрозы для 

кибербезопасности носят дифференцированный характер, поскольку акторами (за-
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казчиками и исполнителями) кибератак могут быть инсайдеры и белые воротнички в 

организациях, хакеры, действующие на самостоятельной основе или в форме пре-

ступной кооперации, преступные синдикаты, террористы, а также агенты отдельных 

государств. Последние являются самой сложной категорией злоумышленников, ко-

торые при финансовой поддержке государств, имея достаточные технические ресур-

сы, выполняют сложные, продолжающиеся в течение длительного времени кибе-

ратаки в целях проникновения или установления контроля над целевыми системами 

[3, p. 350]. 

Учитывая тот факт, что кибербезопасность в современном мире становится 

имманентным условием для развития информационного общества, а также неотъ-

емлемой частью в системе национальной безопасности многих государств, следует 

признать коррелирующую связь между состоянием кибербезопасности на нацио-

нальном уровне и характером, масштабами и темпами развития властно-публич-

ного управления и экономических отношений в обществе. В этом плане обращает 

на себя внимание опыт Китайской Народной Республики (далее по тексту – КНР) в 

части адекватного обеспечения национальной кибербезопасности относительно 

современных киберугроз, что обусловлено интенсивным развитием экономических, 

политических и социально-культурных отношений в этом государстве в современ-

ных условиях, которые связаны с революционными научно-технологическими про-

цессами и новациями, предопределяющими трансформацию социальных структур. 

За последние 20 лет КНР предприняла ряд последовательных шагов полити-

ко-правового характера в направлении обеспечения кибербезопасности в условиях 

новых и нарождающихся угроз, исходящих как от отдельных государств, так и от 

негосударственных акторов. Не претендуя на всеохватывающий анализ конкретных 

решений, предпринятых руководством КНР, остановимся на основных этапах в об-

ласти обеспечения интересов национальной безопасности в киберпространстве.  

Так, ещё в 2000 г. Всекитайским собранием народных представителей было 

принято постановление по защите интернет-пространства, где были обозначены те 

области, в которых могут осуществляться нарушения, что ознаменовало первую 

попытку со стороны государства классифицировать возможные информационные 

угрозы и впоследствии разработать меры по обеспечению безопасности в этой сфе-

ре. В 2003 г. Канцелярия Центрального комитета Коммунистической партии Китая 

опубликовала Постановление государственной информатизированной руководящей 

группы по работе в области укрепления информационной безопасности. Документ 

закреплял за ответственными лицами обязанность по совершенствованию защиты 

важной и стратегической инфраструктуры, проведению мониторинга интернет-

пространства на наличие возможных угроз для государства, а также предусматри-

вал разработку мер для привлечения квалифицированных специалистов в области 

информационной безопасности [4, p. 158].  
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В 2006 г. была принята Государственная стратегия по развитию информатиза-

ции на период с 2006 по 2020 гг. В данном документе особое внимание обращено на 

значение информационных технологий для китайского общества [5]. Отмечается, что 

проблемы информационной безопасности остаются довольно заметными: на гло-

бальном уровне компьютерные вирусы, онлайн-атаки, нежелательная почта, утечки в 

системе, кражи секретов в Интернете, ложная и вредная информация, онлайн-

преступления и другие подобные проблемы становятся всё более заметными с каж-

дым днём, если они не будут должным образом решены, они могут оказать пагубное 

влияние на экономическое и социальное развитие страны, а также на национальную 

безопасность. Кроме того, в документе определены стратегические направления раз-

вития информатизации в стране (в частности, информатизация национальной эконо-

мики, электронное правительство, создание развитой сетевой культуры, содействие 

социальной информатизации, создание комплексной информационной инфраструк-

туры, повышение конкурентоспособности информационной индустрии, создание 

национальной системы защиты информационной безопасности, повышение способ-

ности граждан использовать информационные технологии), стратегические планы 

развития информатизации в стране (в частности, планы электронной коммерции, 

планы обучения и подготовки граждан в области информационных связей, планы 

развития электронного правительства, планы эксплуатации и использования сетевых 

информационных ресурсов и планы по сокращению цифрового разрыва), обеспечи-

тельные  меры (в частности, научные исследования в области информатизации и по-

литических систем, меры финансового обеспечения, разработка специальных норм и 

технических стандартов, оптимизация управления интернетом, кадровое обеспече-

ние, международное сотрудничество в области информатизации и др.).  

Среди стратегических направлений информатизации в КНР особое внимание 

уделяется созданию национальной системы защиты информационной безопасно-

сти. В рамках обозначенного направления было заявлено о необходимости усиле-

ния национального потенциала защиты информации. Постановка данной цели 

предполагает решение ряда задач, связанных с отслеживанием, исследованием и 

освоением передовых теорий, новаторских технологий и тенденций развития в об-

ласти международной информационной безопасности, а также с внимательным 

изучением практики обнаружения информационных угроз (обнаружение и иссле-

дование утечек и бэкдоров в технологиях и продуктах информационной безопасно-

сти) и основных технологий безопасности. Кроме того, возникает необходимость 

повышать потенциал основных средств и оборудования, стимулировать местное 

развитие технологий информационной безопасности. В целом и общем деклариру-

ется и продвигается идея создания информационной площадки для социализма с 

китайской спецификой, при которой будут обеспечены национальная кибербез-

опасность от внешних и внутренних угроз и суверенный интернет.       
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Противодействие киберугрозам также охватывается специальным законом 

КНР о борьбе с терроризмом, принятым 1 января 2016 г. Указанный закон регла-

ментирует ряд специальных мер, направленных на ограничение прав и свобод, свя-

занных с получением и распространением информации определённого содержания. 

В частности, это проявляется в установлении запрета на распространение взглядов 

и идей, которые противоречат официальной информации властей, во время чрезвы-

чайной ситуации и контроля над интернетом, радио и телекоммуникациями в усло-

виях ликвидации последствий совершённого террористического акта. Закон также 

ввёл государственную цензуру в сети Интернет посредством возложения на опера-

торов связи и поставщиков услуг обязанностей по реализации системы мониторин-

га информационного контента с последующим сообщением специальным органам 

власти о такой информации в случае её обнаружения. Кроме того, закон также за-

крепляет за специальными органами власти полномочия по принятию технических 

мер по недопущению трансграничного распространения информации террористи-

ческого или экстремистского характера в сети Интернет. При этом в отношении 

операторов связи и интернет-провайдеров законодательно установлены требования 

постоянного обеспечения китайских правоохранительных органов бэкдорами (спе-

циально созданный разработчиком дефект алгоритма, который позволяет полу-

чить несанкционированный доступ к данным или удалённому управле-

нию операционной системой и компьютером в целом), а также получение одобре-

ния на принятие новых криптографических решений [6]. 

Особое значение для национальной кибербезопасности страны играет Закон о 

кибербезопасности КНР (известный также как китайский Закон об интернет-

безопасности), принятый Постоянным комитетом Всекитайского собрания народ-

ных представителей 7 ноября 2016 г. и вступивший в силу 1 июня 2017 г. [7].  

Рассматриваемый нормативно-правовой акт был принят для того, чтобы 

обеспечить сетевую безопасность, защитить суверенитет в киберпространстве, 

национальную безопасность и публичные интересы, права и интересы граждан, 

юридических лиц, а также содействовать здоровому развитию экономической и 

социальной информатизации. Предметная сфера закона охватывает создание, экс-

плуатацию, обслуживание и использование компьютерных сетей, а также надзор и 

управление безопасностью сетей на материковой территории КНР. 

Правовой анализ рассматриваемого закона позволяет отметить основные но-

вации, направленные на противодействие угрозам, которые могут подрывать наци-

ональный суверенитет в киберпространстве КНР.  

Прежде всего в законе установлены общие обязательства для трёх категорий 

субъектов, к которым предъявляются особые требования по обеспечению инфор-

мационной безопасности. К таковым субъектам относятся сетевые операторы 

(network operators), операторы критически важной информационной инфраструкту-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
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ры (critical information infrastructure operators, CII Operators) и поставщики сетевых 

продуктов и услуг. Сетевые операторы определяются как субъекты, которые вла-

деют и управляют сетями или которые предоставляют сетевые услуги связи. Опе-

раторы критически важной информационной инфраструктуры (далее по тексту – 

операторы КИИ) являются разновидностью сетевых операторов, которые управля-

ют объектами критически важной информационной инфраструктуры. К таковым 

операторам относят предприятия, которые осуществляют свою деятельность в сфе-

ре общественных коммуникаций, энергетики, транспорта, водоснабжения, финан-

сов, государственной службы и электронного правительства. Другие компании 

также могут считаться операторами КИИ, если они имеют информационную ин-

фраструктуру, составляющую основу национальной безопасности и экономики и 

обеспечивающую общественные интересы.  

Общие обязанности в отношении вышеперечисленных субъектов закреплены 

в ст. ст. 21, 24, 25, 26, 28, 42 и 47 Закона о кибербезопасности КНР и охватывают 

требования по разработке внутренних правил управления безопасностью и опера-

ционных процедур; определению лиц, ответственных за кибербезопасность; внед-

рению технических мер для предотвращения кибератак; классификации собранных 

данных; резервному копированию и шифрованию всех важных данных; составле-

нию специальных планов аварийного реагирования для инцидентов; принятию мер 

по сообщению об инцидентах в соответствующие отделы; своевременному устра-

нению системных ошибок, компьютерных вирусов, сетевых атак, сетевых вторже-

ний и других угроз безопасности; обеспечению технической поддержки и помощи 

органам общественной и национальной безопасности в целях обеспечения государ-

ственной безопасности и расследования преступлений; соблюдению соответству-

ющих законов и правил при проведении аутентификации, тестировании и оценке 

рисков кибербезопасности; истребованию от пользователей предоставления досто-

верной идентификационной информации; уведомлению общественности об акту-

альных угрозах в сфере кибербезопасности (системные ошибки, компьютерные ви-

русы, сетевые атаки, сетевое вторжение); прекращению распространения информа-

ции, запрещённой законом или применяемыми правилами, а также принятие необ-

ходимых мер для обработки или удаления незаконной информации; принятию лю-

бых других мер, требуемых законом о кибербезопасности для защиты информации 

пользователей, и выполнению других обязанностей в соответствии с законом и ад-

министративными регламентами. 

Кроме того предъявляются и специальные требования как к операторам кри-

тически важной информационной инфраструктуры (операторы КИИ), так и к по-

ставщикам сетевых продуктов и услуг.  

В отношении операторов КИИ предъявлены дополнительные обязанности 

(ст. ст. 34–38 Закона кибербезопасности КНР), касающиеся: а) создания специаль-
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ных органов управления безопасностью и проведения проверок в отношении лиц, 

занимающих ключевые должности, а равно отвечающих за управление безопасно-

стью; б) обучения в области кибербезопасности, обеспечения технической под-

держки и проведения на периодической основе оценки навыков сотрудников в обо-

значенной области; в) создания резервных копий для аварийного восстановления 

важных систем и базы данных; г) составления планов аварийного реагирования на 

инциденты и проведения учений на периодической основе; д) заключения соглаше-

ний о безопасности и конфиденциальности с сетевыми провайдерами для того, что-

бы определить обязанности и ответственность при покупке сетевых продуктов или 

услуг; е) проведения постоянного мониторинга в целях определения рисков ухуд-

шения состояния кибербезопасности с последующим представлением отчётов и 

предложений по улучшению работы отделов, отвечающих за охрану безопасности 

объектов критической информационной инфраструктуры. 

В свою очередь, поставщики сетевых продуктов и услуг должны соблюдать 

обязательные нормативные требования. В частности, закон устанавливает запрет на 

установление вредоносных программ и возлагает на данных субъектов обязанности 

в принятии мер, направленных на информирование пользователей и уполномочен-

ных структур об обнаружении в их продуктах и услугах недостатков и уязвимостей 

в сфере безопасности. Закон о кибербезопасности предусматривает обязательную 

сертификацию критического сетевого оборудования (маршрутизаторы, коммутато-

ры, PLC оборудование, телекоммуникационные стойки) и 11 специализированных 

продуктов кибербезопасности.   

Нельзя не отметить и политику государства в установлении и совершенство-

вании стандартов сетевой безопасности. Так, в ст. 15 Закона о кибербезопасности 

КНР регламентирует, что административный департамент Государственного совета 

КНР по стандартизации и другие ведомства Государственного совета КНР исходя 

из своих предметных обязанностей принимают участие в организации разработки и 

своевременном пересмотре соответствующих национальных и отраслевых стандар-

тов для управления сетевой безопасностью, а также для безопасности сетевых про-

дуктов, услуг и операций. В самом общем виде стандарты охватывают минималь-

ные требования к качеству защищённости шифрования, персональных данных, 

важной информации, безопасных и контролируемых продуктов и услуг, много-

уровневых схем безопасности, объектов критически важной информационной ин-

фраструктуры и трансграничной передаче данных [8]. 

Отдельно следует отметить меры административного реагирования в отно-

шении специальных субъектов, ответственных за соблюдение требований Закона о 

кибербезопасности. Анализ ст. ст. 59–75 данного закона позволяет констатировать, 

что в зависимости от характера правонарушения предусмотрены дифференциро-

ванные меры административного реагирования: наложение обязанности на право-
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нарушителя по принятию корректирующих мер, предупреждение, конфискация 

незаконных доходов, штрафы, приостановление операций, закрытие сайта, отзыв 

лицензии, арест. Кроме того, в соответствии со ст. 58 Закона о кибербезопасности 

за Государственным советом КНР и соответствующими органами власти провин-

ций, автономных районов и муниципалитетов с одобрения Государственного сове-

та закреплены полномочия по принятию временных мер в отношении сетевых 

коммуникаций в отдельных регионах. В сущности, закон закрепляет широкие пол-

номочия за соответствующими надзирающими органами власти без должной их 

конкретизации. В специальной литературе отмечается, что в практическом аспекте 

такие полномочия могут быть связаны, например, с временным ограничением ком-

муникаций в сети Интернет, или же предполагается установление контроля над ра-

ботой в сети определенных лиц [9].     

Между тем следует отметить, что принятие Закона о кибербезопасности в це-

лом является важной вехой в обеспечении состояния защищенности онлайн-

коммуникаций и информационных ресурсов от современных и нарождающихся 

киберугроз, что является необходимым условием развития информационного об-

щества и эффективного управления. Однако нельзя не признать и ряд аспектов, вы-

зывающих нарекания с позиции вероятностей ущемления интересов третьих лиц. 

Прежде всего отдельные нормативные положения, регламентирующие возмож-

ность обращения с запросом о предоставлении исходного кода, алгоритма шифро-

вания или другой важной информации для рассмотрения властями, создают риски 

потери этой информации, использования самими властями или передачи её конку-

рентам. Другое положение (ст. 28) требует, чтобы операторы сетей оказывали тех-

ническую поддержку органам государственной безопасности во время осуществле-

ния правомерных действий по обеспечению национальной безопасности и прове-

дения уголовных расследований. Представляется, что такое требование предопре-

деляет обеспокоенность в связи с тем, что иностранным технологическим компани-

ям, возможно, придется раскрыть интеллектуальную собственность или предоста-

вить правительству доступ к бэкдору, чтобы продолжать вести бизнес в стране.  

С критической стороны оценивается данный закон и в том плане, что для обес-

печения локализации данных иностранные фирмы должны будут либо инвестировать 

средства в новые серверы данных в Китае, которые будут подвергаться государ-

ственным выборочным проверкам, либо нести новые расходы, чтобы нанять местно-

го поставщика серверов (например, Huawei, Tencent или Alibaba), которые в послед-

ние годы затратили миллиарды на создание внутренних центров обработки данных. 

Значительные инвестиции этих китайских технологических компаний в последние 

годы являются одной из причин, по которой критики нового закона считают, что он 

частично призван укрепить внутреннюю китайскую индустрию управления данными 

и телекоммуникаций против глобальных конкурентов [10]. 
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Многие нормы с позиции юридической техники носят абстрактный характер, 

что объясняется контекстной неопределённостью юридических предписаний и ис-

пользуемых терминов. Например, ст. 9 Закона о кибербезопасности регламентирует, 

что операторы сетей помимо соблюдения законов и административных правил 

должны следовать социальным нормам и соблюдать коммерческую этику, а также 

быть честными и заслуживающими доверие, выполнять обязательства по защите се-

тевой безопасности, принимать надзор со стороны правительства и общественности 

и нести социальную ответственность. Исходя из буквального прочтения данной нор-

мы, становится совершенно не понятно, в чём собственно проявляется отличие зако-

нодательных и административных норм от социальных. В законе также отсутствует и 

какое-либо внятное определение социальной ответственности, при этом в главе 4 

предусмотрены конкретные основания для привлечения субъектов к юридической 

ответственности. Сходным образом сформулирована правовая норма статьи 12 ука-

занного закона, в которой, помимо прочего, закреплено, что любое лицо и организа-

ция, использующие сети, должны соблюдать законодательство, общественный поря-

док и уважать социальную мораль, а также они не должны ставить под угрозу без-

опасность сети и использовать сеть для осуществления деятельности, угрожающей 

национальной безопасности, национальной чести и интересам общества.   

В заключение следует признать тот факт, что опыт Китая в обеспечении кибер-

безопасности охватывает последовательные шаги в направлении защиты национально-

го суверенитета в киберпространстве, высшим проявлением чего стало принятие спе-

циального Закона о кибербезопасности в КНР. Среди положительных черт данного 

нормативного правового акта следует признать широкий характер регулятивного дей-

ствия и наличие дифференцированного правового инструментария, используемого в 

целях обеспечения кибербезопасности. В то же время в законе также присутствуют 

нормы, вызывающие нарекания как в плане наличия дефектов юридической техники 

изложения нормативного материала, так и с позиции вероятного ущемления интересов 

третьих лиц. Подобные нормы в совокупности с расширенным пониманием обще-

ственного интереса и национальной безопасности предопределяют возможные риски 

вмешательства органов власти в информационно-коммуникационную инфраструктуру 

частных лиц и организаций, а равно проведение в их отношении расследования исходя 

из политических конъюнктурных соображений.        
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ВО ВЬЕТНАМЕ С 1945 г. ПО 1975 г. 

Аннотация. В статье представлены важные данные в целях уточнения регули-

рования во Вьетнаме государственно-конфессиональных отношений в контексте со-

здания новых государственных типов учреждений в истории Вьетнама. Чтобы про-

яснить эту правовую корректировку, автор поставил перед собой следующие три ос-

новные задачи: определить предпосылки для принятия законодательства о религии в 

течение указанного периода; проанализировать содержание законодательства о рели-

гии на протяжении всего этого исторического периода; выяснить значения этих пра-

вовых положений. Автор изучил все важные юридические документы, изданные го-

сударством по вопросам веры, вероисповедания и религии. Материалы исследования 

также основаны на работах западных и восточных авторов, пишущих о Вьетнаме в 

этот исторический период. Логические методы (анализ, синтез, абстракция) и исто-

рический метод в юриспруденции являются основными методами, применяемыми 

автором в данном исследовании. Результаты исследования показали, что: (1) законо-

дательство об отношениях между государством и религиозными организациями в 

период 1945–1975 гг. регулировалось во Вьетнаме ролью президента Хо Ши Мина в 

идее солидарности религии в блоке единства нации, практическим положением рели-

гии во Вьетнаме и правовой основой того времени; (2) содержание правового регу-

лирования было упомянуто во Вьетнамских конституциях и Указе Президента № 234 

от 14 июня 1955 г. о религиозных вопросах и соответствующих правовых докумен-

тах с прогрессивными положениями о свободе вероисповедания и религии, правах и 

обязанностях государства и религиозных организаций в определённых областях об-
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щественной жизни; (3) значение законодательства в данный период проявляется в 

создании механизмов для защиты права на свободу убеждений и религии, в создании 

модели светского государства, в пропаганде цивилизованного поведения в отноше-

нии религиозных вопросов и во вьетнамском законодательстве, направленном на мо-

дернизацию. Изучение государственно-конфессиональных отношений важно в про-

цессе выработки политики в отношении религии в современный период, а также спо-

собствует прояснению процесса правового регулирования этих отношений в истории 

вьетнамского законодательства. 

Ключевые слова: религия, вероисповедание, государство, отношение, госу-

дарственно-конфессиональный, религиозная организация, регулирование, право, 

Вьетнам, история, культура, ценность, свобода, обеспечение, светское государство, 

религиозные вопросы, указ, конституция, поведение, период. 
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LEGAL REGULATION OF STATE-CONFESSIONAL RELATIONS  

IN VIETNAM FROM 1945 TO 1975 
 

Abstract. The paper presents important data to clarify the regulation of state-

confessional relations in the context of the new state-type establishment in Vietnamese histo-

ry. In order to elucidate this legal adjustment, the author has set out the following three basic 

tasks: identifying prerequisites for the enactment of the legislation on religion during this pe-

riod; analyzing the content of the legislation on religion throughout this historical period; 

drawing out the values of these legal provisions. The author has studied all the significant le-

gal documents issued by the state on the matters of belief, worship, and religion. Research 

materials are also based on the works of Western and Eastern authors writing about Vietnam 

in this historical period. Logical methods (analysis, synthesis, abstraction) and historical 

method in jurisprudence are the main methods used by the author in this study. The research 

results have illustrated that: (1) the legislation on relations between the state and religious or-

ganizations in the period of 1945–1975 was governed by the role of President Ho Chi Minh in 

the idea of solidarity religions in the unity bloc of the nation, the practical situation of religion 

in Vietnam and the legal basis at that time; (2) the content of the legal adjustment was men-

tioned in the Vietnamese constitutions and the Presidential Decree No. 234 on 14 June 1955 

on religious issues and relevant legal documents with progressive provisions on the freedom 
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of belief and religion, the rights and responsibilities of the state and religious organizations on 

specific areas of social life; (3) the value of the law in this period is evident in the establish-

ment of mechanisms to protect the right to freedom of belief and religion, to build a secular 

state model, to promote civilized behaviors in respect of religious matters and to bring Viet-

namese law in the direction of modernization. The study of state-confessional relations is im-

portant in the process of developing a policy regarding religion in the modern period, and also 

helps to clarify the process of legal regulation of these relations in the history of Vietnamese 

legislation. 

Keywords: religion, belief, state, relation, state-confessional, religious 

organization, regulation, law, Vietnam, history, culture, value, freedom, provision, 

secular state, religious issues, decree, constitution, behavior,  period. 

Введение 

Взаимоотношения государства и религиозных организаций в так называемых 

государственно-конфессиональных отношениях привлекают внимание исследова-

телей в контексте происходящей в настоящее время тенденции к секуляризации. 

В случае с Вьетнамом исторический период с 1945 г. по 1975 г. предоставил важ-

ные и убедительные данные для изучения правовых норм государственно-

конфессиональных отношений. Государственно-конфессиональные отношения яв-

ляются важными типами отношений в обществе из-за их чувствительности к поли-

тическим связям. Фактически, вьетнамская история была свидетелем взлётов и па-

дений в государственно-конфессиональных отношениях. Период 1945–1975 гг. был 

чрезвычайно трудным для вьетнамской нации. В свете Октябрьской революции 

1917 г. президент Хо Ши Мин объявил Демократическую Республику Вьетнам 

2 сентября 1945 г. С тех пор вьетнамскому народу пришлось сражаться с француз-

скими колонизаторами и американскими империалистами, с помощью заговора 

вторгшимися во Вьетнам. Однако в сложной ситуации, вызванной войной, закон о 

вере и религии молодого государства – Демократической Республики Вьетнам – 

всё ещё создавал прочную основу. Ценности, предусмотренные в законах о вере и 

религии этого периода, имели большое значение. В задачи данного исследования 

входит рассмотрение ключевых моментов вьетнамского закона о регулировании 

вьетнамским государством государственно-конфессиональных отношений с 1945 г. 

по 1975 г. и оценка их важности на современном этапе развития государства. 

Предпосылки для принятия законодательства  

о религии в период 1945–1975 гг. 

- Субъективные факторы 

1945 год открыл новую эру для вьетнамской нации. Победа в августовской 

революции 19 августа 1945 г. привела к рождению нового типа государства, перво-
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го народного демократического государства в Юго-Восточной Азии – Демократи-

ческой Республики Вьетнам. Как правовое государство Народный парламент и пра-

вительство Демократической Республики Вьетнам выступили с инициативой по 

разработке и принятию законов для управления обществом. В частности, роль пре-

зидента Хо Ши Мина была чётко выражена и соответствовала тому, что было 

сформулировано, процитировано и разработано на основе ценностей прогрессив-

ных идеологий в сфере прав человека в результате демократических революций в 

Декларации независимости 1945 г. Таким образом, на законодательство о вере и 

праве на религию во Вьетнаме прежде всего повлияли такие субъективные факто-

ры, как деятельность вьетнамского государства и роль президента Хо Ши Мина. 

Правительственным комитетом по делам религий Социалистической Респуб-

лики Вьетнам после Национального дня были проведены многие мероприятия, свя-

занные с решением религиозных вопросов. 3 сентября 1945 г., на следующий день 

после провозглашения независимости Демократической Республики Вьетнам, пре-

зидент Хо Ши Мин председательствовал на первом заседании правительственного 

совета. В ходе этой встречи президент Хо Ши Мин поднял шесть неотложных во-

просов, требующих решения. Третий вопрос: «Все 18-летние граждане имеют пра-

во баллотироваться на выборах и голосовать независимо от их богатства, убежде-

ний и происхождения» [8, с. 9]. Шестой из них был такой: «Обеспечить свободу 

следовать или не следовать религии и содействовать единству религиозных и нере-

лигиозных людей» [8, с. 9]. Среди многих важных заседаний правительства в сен-

тябре 1945 г. было 4 сессии по религиозным вопросам [10]. 

Президент Хо Ши Мин заявил: «Феодальные колонисты проводили политику 

разделения народа, исповедавшего католицизм, и соотечественников, чтобы облег-

чить господство; я предлагаю нашему правительству провозгласить свободу веро-

исповедания и религиозную солидарность» [8, с. 9]. Основное содержание мыслей 

Хо Ши Мина о вере и религии заключает в себе религиозное единство и нацио-

нальное согласие, взаимное уважение и гарантию свободы следовать или не следо-

вать вере и религии. Хо Ши Мин сказал: «Силы всей нашей нации – наша самая 

большая сила. Никто не может победить их» [8, с. 20]. 

- Объективные факторы 

С 1945 г. религиозная ситуация во Вьетнаме изменилась. Наряду с развитием экзо-

генных религий (католицизм, буддизм, ислам, протестантизм) во Вьетнаме начали ак-

тивно действовать такие эндогенные религии, как Каодай (1927) и Хоахао буддизм 

(1939). Религиозное разнообразие стало очевидным во Вьетнаме, когда сосуществовали 

и развивались как восточные, так и западные религии. Это религиозное разнообразие 

требовало от государства наличия соответствующих правовых норм. Цель состояла в 

том, чтобы предотвратить конфликты и потенциальные угрозы социуму, как в предыду-

щий исторический период, а именно на этапе с XVI века до 1945 г. [2]. 
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Культурные связи Вьетнама с Советским Союзом и влияние Октябрьской ре-

волюции, произошедшей в России, принесли вьетнамскому обществу новые изме-

нения. Это способствовало продвижению идей равенства и свободы для всех вьет-

намских трудящихся, включая свободу совести и вероисповедания. Путь к социа-

лизму упоминался как истина для угнетённых и эксплуатируемых народов в их 

стремлении к независимости, свободе и счастью [5]. Таким образом, новая правовая 

система государства (во главе с трудящимися Вьетнама) столкнулась с требовани-

ями защищать свободу и демократию большинства, которая не применялась при 

прежних колониальных и феодальных режимах. 

 В то время правовая основа Вьетнама была в основном под влиянием фран-

цузского законодательства. Юридическая наука Вьетнама, важный фактор в право-

вой культуре Вьетнама, повлияла на французскую юридическую науку. После ав-

густовской революции 1945 г., в отсутствие новых законов, правительство Вьетна-

ма разрешило применение правил французского режима, за исключением тех, ко-

торые противоречили свободе и независимости Демократической Республики 

Вьетнам. Вьетнамские юристы, прошедшие подготовку во французских юридиче-

ских школах, сыграли важную роль в разработке Конституции 1946 г. и других 

важных правовых документов для вьетнамского государства. Вьетнамская консти-

туция 1946 г. кристаллизовала сущность буржуазной конституции, особенно пер-

вых конституций Французской Республики [4]. 

Содержание законодательства о религии  

на протяжении исторического периода 

- Конституции 

Период с 1945 г. по 1975 г. стал свидетелем рождения первых двух конститу-

ций Вьетнама: Конституции 1946 г. и Конституции 1959 г. В обеих конституциях 

признавалось, что основным содержанием государственно-конфессиональных от-

ношений была свобода вероисповедания. Поведение государства по отношению к 

религиозным вопросам в целом и религиозным организациям, в частности, должно 

основываться на принципе обеспечения «свободы убеждений» [6]
1
 или «свободы 

убеждений и свободы следовать или не следовать религии» [7]
2
.  

1 В 1946 г. первая Конституция Демократической Республики Вьетнам утвердила право на свободу 

вероисповедания в качестве одного из пяти основных гражданских прав. Эти права закреплены в Ста-

тье 10, главе II (Основные права и обязанности граждан), и определены как «право на свободу обсуж-

дать, публиковать, организовывать и собирать, свободу убеждений и свободу передвижения внутри 

страны и за пределами страны». 
2 31 декабря 1959 г. Национальное собрание Демократической Республики Вьетнам на основе содер-

жания Конституции 1946 г. утвердило Конституцию 1959 г. с таким чётким заявлением в статье 

26 главы III (Основные права и обязанности граждан): «Граждане Демократической Республики Вьет-

нам имеют право на свободу убеждений и свободу следовать или не следовать религии». 
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- Указ Президента № 234 от 14 июня 1955 г. о религиозных вопросах и соот-

ветствующих правовых документах 

После обретения независимости законодательный орган Вьетнама был сосре-

доточен на четырёх группах вопросов [4]: (1) создание и укрепление государственно-

го аппарата; (2) организация и функционирование судебной системы; (3) организация 

и функционирование национальных сил обороны и безопасности; (4) организация 

гражданской жизни, экономической жизни, культурной жизни, общественной жизни 

и образования. В рамках четвёртой группы правительство и президент выпустили 

множество документов, регулирующих религиозные вопросы: Указ № 35 от 20 сен-

тября 1945 г. об уважении к пагодам и религиозным гробницам и их неприступности; 

Указ № 65 от 23 ноября 1945 г. о сохранении древних реликвий; Указ № 22 от 18 де-

кабря 1945 г. о назначении новогодних и исторических и религиозных праздников; 

Указ № 16 от 1949 г. о земельных и сельскохозяйственных налогах для религий; Указ 

премьер-министра № 315 от 4 октября 1953 г. о политике в области религии; Указ 

Президента № 234 от 14 июня 1955 г. по вопросам религии; Циркуляр № 593 от 

10 марта 1957 г. о руководящих принципах для школ и религиозных классов; Цирку-

ляр № 51 от 31 мая 1958 г. о руководящих принципах осуществления законов и ука-

зов об ассоциациях и собраниях по вопросам религии; Указ № 03 от 18 июня 1957 г. 

о праве на свободу публикаций, который предусматривает публикацию религиозных 

текстов и книг; Указ Президента № 102 от 20 мая 1957 г. о праве на объединение, 

который предусматривает создание религиозных объединений. 

В частности, наиболее важным юридическим текстом этого периода является 

президентский указ № 234 от 14 июня 1955 г. по религиозным вопросам. Этот до-

кумент родился в чрезвычайно сложном контексте вьетнамского общества: «На 

Севере религиозные организации, которые участвовали во Фронте Отечества во 

Вьетнаме под контролем государства, внесли большой позитивный вклад в постро-

ение социализма и борьбу за освобождение Юга, чтобы объединить страну. Кроме 

того, некоторые реакционные элементы, которые воспользовались религией, осу-

ществили много антигосударственных действий: вынуждали католиков эмигриро-

вать на юг, вызывая небезопасность в религиозных районах, подстрекать последо-

вателей против руководящих принципов создания кооперативов в сельском хозяй-

стве, искажая и руководящие принципы, и политику партии и государства. На юге 

ряд религий были использованы для поддержки войны» [9]. 

В дополнение к утверждению своих основополагающих принципов религии в 

Конституции 1946 г. государство Вьетнам закрепило право на свободу веры и рели-

гии в правовых документах и процедурах, регулирующих религиозные вопросы. 

14 июня 1955 г. президент Хо Ши Мин подписал и обнародовал Указ № 234 по ре-

лигиозным вопросам. В Указе № 234 по вопросам религии первая глава называется 

«Гарантия права на свободу веры и религии»: 
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1) «Правительство гарантирует право на свободу вероисповедания своих

граждан. Никому не разрешается нарушать это право. Любой вьетнамский гражда-

нин имеет право верить или не исповедовать никакую религию. Члены религиоз-

ных орденов могут свободно проповедовать в религиозных учреждениях (таких как 

церкви, пагоды, монастыри, религиозные школы и т.д.). При проповеди и распро-

странении религии лидеры религиозных общин обязаны обучать своих последова-

телей патриотизму, разъяснять обязанности граждан и подчёркивать важность ува-

жения демократической и правовой власти Демократической Республики Вьетнам. 

2) Члены религиозных орденов и их последователи имеют равные права на

каждое право гражданина и должны выполнять все обязанности гражданина. 

3) Иностранцы, которые являются членами религиозных орденов и которые

получают разрешение от правительства Демократической Республики Вьетнам, 

могут проповедовать так же, как вьетнамские члены религиозных орденов; они 

должны соблюдать законы Демократической Республики Вьетнам, как и другие 

иностранцы. 

4) Религиозные организации могут публиковать и распространять документы

и книги религиозного содержания, но они должны соблюдать законы об издании 

правительства Демократической Республики Вьетнам. 

5) Религиозные организации могут открывать школы для обучения своих ре-

лигиозных специалистов. 

6) Церкви, храмы предков, пагоды, храмы, предметы культа, используемые в

богослужениях, школы религиозного обучения – все защищены законом. 

7) Закон накажет любого, кто пользуется религией, чтобы подорвать мир,

единство, независимость и демократию, защищает войну или разрушение нацио-

нального единства, не позволяет верующим выполнять свои обязанности как граж-

данам, посягает на свободу веры и свободу мысли о других людях или осуществле-

ние незаконных действий». 

Указ № 234 содержит подробные положения, касающиеся экономической, 

культурной и социальной деятельности религий. Он регулировал земельные вопро-

сы религиозных организаций, а также отношения между местными органами вла-

сти и религиозными организациями. Впервые было упомянуто о государственных 

отношениях с религиозными организациями. Его содержание подчёркивает следу-

ющее: 

а) Правительство не вмешивается в религию. Что касается католических во-

просов, религиозные отношения между вьетнамской католической церковью и 

римским Святым Престолом являются внутренним вопросом религии. Правитель-

ство не вмешивалось. 

б) Свобода веры и свобода вероисповедания – это право народа. Правитель-

ство Демократической Республики Вьетнам всегда уважает это право.  
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Значение законодательства в историческом периоде 

Первая ценность законодательства в этот период очевидна в создании меха-

низмов для защиты права на свободу вероисповедания и религии. Основной мо-

мент состоит в том, что вьетнамское государство достигло двух важных положе-

ний: признание свободы религиозных убеждений и первоначальное рассмотрение 

защиты этого права по закону. Правовые корректировки в этот период свидетель-

ствовали о том, что в государстве – верховенство права. Это было «первым кирпи-

чиком» на пути к религиозному праву граждан, что является основой будущего 

развития. 

 Второй ценностью данного правового периода является установление основ-

ных положений светского образца государственного строительства во Вьетнаме. 

Относительно этого вопроса профессор До Куанг Хунг писал: «Можно сказать, что 

Указом № 234 от 14.06.1955 г., изданным президентом Хо Ши Мином, подписан-

ным в Ханое от имени правительства Демократической Республики Вьетнам, фак-

тически была заложена основа для построения модели светского государства во 

Вьетнаме» [1]. Теоретически, во Вьетнаме были установлены два основных прин-

ципа секуляризма. Принцип «разделения» и принцип «равенства» с этого момента 

существовали повсеместно и постоянно совершенствовались во вьетнамской пра-

вовой системе религии в сочетании с правовыми положениями. 

Третья ценность заключалась в поощрении цивилизованного поведения в 

государственно-конфессиональных вопросах. Процесс составления юридических 

документов, как правило, ориентировался на Указ № 234 от 14 июня 1955 г., имел 

прогрессивную и демократическую законодательную ценность из-за сбора мнений 

масс о его основных принципах. Содержание правовых документов в этот период 

отражает цивилизованное поведение государства по отношению к государственно-

конфессиональным отношениям: обеспечение права на свободу вероисповедания; 

проведение солидарности между религиозными и нерелигиозными людьми; уваже-

ние и защита религиозных объектов; содействие религиозной деятельности. Таким 

образом, произошло гуманное, демократическое признание прав и обязанностей 

обеих сторон в отношениях между государством и религиозными организациями. 

Вышеупомянутые правовые положения вызывали патриотизм и осознание ответ-

ственности всего общества и всех граждан, и граждане подтверждали, что «свобода 

вероисповедания является правом человека». Легко заметить, что особенность 

вьетнамского права – это связь между патриотизмом и ответственностью каждой 

организации в обществе, включая религиозные организации. 

Четвёртая важная ценность этого правового периода – модернизация вьет-

намского законодательства. Социологический фактор, показанный в законодатель-

стве этого периода, был специфичен благодаря тому, что законодательство о госу-

дарственно-конфессиональных отношениях решило насущные требования обще-
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ства объединить в великой войне всю нацию вьетнамского народа. В то же время 

законодательство в этот период также способствовало открытию новой эры в пове-

дении правового государства с религиозными вопросами – прозрачности и конкре-

тизации положений государства с религиозными организациями на светских прин-

ципах. В дополнение к Конституции в государстве было издано множество указов и 

циркуляров, регулирующих религиозную деятельность религиозных организаций и 

отдельных лиц. В законодательстве этого периода было принято много новых по-

ложений, таких как положение об образовательной, издательской, культурной и 

социальной деятельности; о правах и обязанностях верующих и религиозных дея-

телей в религиозной деятельности; об отношениях между народной администраци-

ей и религиозными организациями; о религиозной деятельности иностранных эле-

ментов. Многие нормативные акты всё ещё соответствуют реальности религиозной 

жизни и продолжают передаваться по наследству.   

Заключение 

Период 1945–1975 гг. ознаменовался рождением и созреванием нового госу-

дарства во Вьетнаме. Демократическая Республика Вьетнам разработала прогрес-

сивные правовые положения о правовом регулировании государственно-конфесси-

ональных отношений. Эти правовые положения обеспечивают первоначальные 

ценности и становятся основой для вьетнамского законодательства в сфере право-

вого регулирования государственно-конфессиональных отношений.  
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Аннотация. В представленной научной работе анализируются все изменения 

санкций норм главы 26 УК РФ «Экологические преступления», внесённые законо-

дателем с момента принятия действующего уголовного кодекса Российской Феде-

рации по настоящее время, а также изменения медианы санкций по наиболее стро-

гому виду наказания – лишению свободы на определённый срок – в каждой части 

каждой статьи составов рассматриваемых преступлений. Проведённое по данной 

методике исследование позволило наглядно продемонстрировать изменения оценки 

законодателем степени общественной опасности конкретных экологических пре-

ступлений на протяжении всего периода действия УК РФ, выявить расхождения в 

её оценке между смежными составами, а также в соотношении основного и квали-

фицированного составов. Кроме того, сделан вывод о том, что, несмотря на общую 

тенденцию к гуманизации и ослаблению уголовной репрессии, на сегодняшний 

день в рассматриваемой сфере наблюдается перевес пенализационных процессов 

над депенализационными, за счёт повышенного законодательного интереса к так 

называемым составам браконьерства.  
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MAIN TRENDS IN THE CRIMINAL LAW POLICY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION IN ENVIRONMENTAL SAFETY: 

THE PROBLEMS OF PENALIZATION AND DEPENALIZATION 

Abstract. The present research work reviews all changes in the sanctions of the 

norms of Chapter 26 of the Criminal Code of the Russian Federation “Environmental 

Crimes”, introduced by the legislator from the moment of adoption of the current criminal 

code of the Russian Federation until the present time, as well as the changes in the medi-

an of sanctions for the most severe form of punishment – imprisonment for a fixed term 

in each part of each article that constitutes the crimes under consideration. The study that 

was carried out by using this methodology made it possible to clearly demonstrate the 

changes in the legislator’s assessment of the degree of public danger of specific environ-

mental crimes throughout the entire period of the Criminal Code of the Russian Federa-

tion, to reveal the discrepancies in its assessment between adjacent structures, as well as 

in the ratio of basic and qualified personnel. In addition, it was concluded that, despite the 

general trend towards humanization and the weakening of criminal repression, today in 

the area under consideration there is a preponderance of penalization processes over the 

depenalization ones, due to the increased legislative interest in the so-called poaching 

compositions. 

Keywords: criminal law policy, penalization, depenalization, environmental safety, 

environmental crimes, punishability, sanction, criminal code, public danger, corpus delic-

ti, chapter 26 of the Criminal Code of the Russian Federation.  

Говоря об уголовно-правовой политике России в целом, отметим, что, по 

справедливому мнению большинства отечественных правоведов, она на глазах ре-

грессирует и находится в стадии кризиса, её состояние на сегодняшний день харак-

теризуется наличием отдельных идей, неких векторов в развитии стратегии и так-

тики борьбы с преступностью, спонтанно возникающих директив, которые исходят 

от властных структур и весьма противоречиво и непоследовательно реализуются в 
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действительности; десистематизацией уголовного закона, которые стали результа-

том бесконечной череды изменений и дополнений, внесённых законодателем в 

Уголовный кодекс (УК) РФ [1, с. 247; 2, с. 234]. Не является исключением и поли-

тика в сфере экологической безопасности.  

Особенно наглядны изъяны уголовно-правовой политики именно в сфере за-

конотворчества. С тем, чтобы убедиться, что это действительно так, мы проследили 

и проанализировали пенализационные и депенализационные процессы, благодаря 

которым репрессия должна постоянно приводиться в соответствие с реалиями со-

циальной действительности, адекватно отражать в себе характер и степень обще-

ственной опасности совершаемых преступлений. 

Не замахиваясь на уголовно-правовую политику в целом, мы коснулись лишь 

сферы экологической безопасности и, соответственно, нашему пристальному внима-

нию подверглись санкции статей гл. 26 «Экологические преступления» Особенной 

части действующего УК РФ в каждой его редакции (начиная с первоначальной до 

настоящего времени). Мы также рассчитали медиану санкций по такому виду нака-

зания, как лишение свободы на определённый срок, по каждой части каждой статьи 

рассматриваемых преступлений по всем редакциям УК РФ, которая рассчитывалась 

как среднее арифметическое между нижним и верхним пределами санкции статьи. 

 Отметим, что целью исследования было выявление соразмерности измене-

ния меры наказания в преступлениях различной степени общественной опасности, 

наглядная демонстрация изменения оценки законодателем степени общественной 

опасности конкретных экологических преступлений, а также соотношения медианы 

санкций основного и квалифицированного составов. 

Для целей исследования мы разделили все экологические преступления, 

находящиеся в главе 26 УК РФ, на группы согласно общепризнанной классифика-

ции деления их по признаку объекта посягательства – на общие, т.е. посягающие на 

окружающую среду в целом, и специальные, т.е. посягающие на отдельные компо-

ненты природной среды. Примечательно то, что тенденции в этих группах оказа-

лись различными, а точнее – прямо противоположными, в чём мы далее убедимся. 

Итак, среди общих экологических преступлений, куда традиционно относят-

ся ст.ст. 246–249 УК РФ, прослеживается тенденция ослабления уголовной репрес-

сии, наблюдается преобладание депенализационных процессов над пенализацион-

ными, которые начались с 2003 г. (34 случая депенализации на 6 случаев пенализа-

ции за весь период действия УК РФ 1996 г.).  

Основные, так сказать, показательные, «пиковые» годы, где наблюдалась 

большая интенсивность депенализационных процессов, это 2003 г. [3; 4], когда, как 

известно, штрафы были переведены из МРОТ в абсолютные цифры, что привело к 

изменениям всех санкций статей Особенной части УК РФ, в том числе и гл. 26 

(14 фактов депенализации на 1 – пенализации), и 2011 г., когда проводилась ре-
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форма системы наказаний, направленная на либерализацию уголовного законода-

тельства, в результате которой практически повсеместно были убраны нижние пре-

делы наказаний в виде лишения свободы в санкциях основных составов преступле-

ний Особенной части УК РФ [4], который, далее, ознаменовался включением в си-

стему наказаний (ст. 44 УК РФ) нового вида наказания – принудительные работы и, 

как следствие, добавлением его в санкции отдельных статей Особенной части УК 

РФ в качестве одного из альтернативных видов наказаний [5], что не обошло вни-

манием и санкции статей экологических преступлений и привело к смягчению их 

наказуемости (14 фактов депенализации на 5 – пенализации). Отметим, что обозна-

ченные процессы коснулись и иных составов экологических преступлений, однако 

в ряде случаев это нивелировалось за счёт одновременных изменений санкций в 

сторону усиления наказаний, т.е. пенализации, о чём будет сказано далее. 

Данная тенденция подтверждается и показателями медианы санкций рас-

сматриваемых норм. Так, по ст.ст. 248, 249 УК РФ в 2003 г. произошло уменьшение 

этих показателей в обеих частях, т.е. как по основным, так и по квалифицирован-

ным составам. При этом в ст. 248 УК РФ сокращение по ч. 2 (квалифицированный 

состав) оказалось более значительным – на 1 г. и 6 мес., чем по ч. 1 (основному со-

ставу) – всего на 6 мес., в результате чего разрыв в законодательной оценке степени 

общественной опасности между основным и квалифицированным составами суще-

ственно сократился. Что же касается ст. 249 УК РФ, то тенденция гуманизации 

привела к тому, что в том же 2003 г. из ч. 2 вообще исключен такой вид наказания, 

как лишение свободы, что совершенно не поддаётся никакой логике, ведь в ч. 1 

речь идёт о нарушении ветеринарных правил, а в ч. 2 – о нарушении правил, уста-

новленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (т.е. в первом случае 

страдает животный мир, а во втором – растительный), при этом и в том, и в другом 

случае для привлечения лица к уголовной ответственности необходимо наличие 

тяжких последствий, понятие которых в УК РФ не раскрывается, а соответственно 

является оценочным. Как разъясняется в постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования», это могут быть, в 

частности, такое ухудшение качества окружающей среды и её компонентов, устра-

нение которого требует длительного времени и больших финансовых затрат, мас-

совые заболевания или уничтожение объектов животного и растительного мира, 

повлекшее существенное сокращение численности (биомассы) указанных объектов 

и т. п. [6]. Соответственно данные законодательные коррективы нам представляют-

ся необоснованными. 

В санкции ст. 247 УК РФ снижение медианы произошло чуть позже, в 

2011 г., и лишь по ч. 3 (особо квалифицированный состав), предусматривающей 

причинение по неосторожности смерти человеку или массовое заболевание людей, 
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и тем самым также сокращён разрыв в степени общественной опасности квалифи-

цированного и особо квалифицированного составов, а вот санкция ст. 246 УК РФ в 

части лишения свободы осталась неизменной.  

К этой группе мы отнесли и ст. 262 УК РФ «Нарушение режима особо охра-

няемых природных территорий и природных объектов», относительно которой в 

теории уголовного права нет однозначной позиции. Ряд учёных предлагают считать 

этот состав общим [см., например: 7, с. 47–48; 8, с. 8–9], другие – специальным 

[см., например: 9, с. 534]. Мы посчитали целесообразным рассмотреть его в группе 

общих экологических преступлений, так как нарушение режима, о котором идёт 

речь в диспозиции нормы, может затронуть любой компонент природной среды и, 

соответственно, причинить ему ущерб, тем более что законодатель данному соста-

ву уделяет не слишком большое внимание, ведь за всю историю существования и 

действия УК РФ санкция  статьи менялась лишь 4 раза в рамках общей реформы 

системы наказаний (к слову сказать, диспозиция не менялась вообще), при этом 

нами зафиксировано два акта пенализации (2003 и 2011 гг.) и два – депенализации 

(2010 и 2011 гг.), медиана же всё это время оставалась стабильной. 

Далее перейдём к специальным экологическим преступлениям – ст. ст. 250–

261 УК РФ. Это довольно большая группа, внутри которой обычно выделяют под-

группы в зависимости от непосредственного объекта и вида предмета посягатель-

ства. Большинство специалистов (хотя здесь нет единства мнений) предлагают вы-

делять преступления, посягающие на общественные отношения в области охраны 

земли и недр; преступления, посягающие на общественные отношения в области 

охраны животного мира; преступления, посягающие на общественные отношения в 

области охраны растительного мира; преступления, посягающие на общественные 

отношения в области охраны вод и атмосферы.  

С учётом специфики нашего исследования мы укрупнили группы, сформиро-

вав два блока, в зависимости от непосредственного объекта, предмета и способа 

посягательства, а именно: 

- преступления, посягающие на общественные отношения в области охраны 

земли, недр, вод и атмосферы, связанные с загрязнением этих природных объектов 

(ст. ст. 250–252, 254, 255 УК РФ); 

- преступления, посягающие на общественные отношения в области охраны 

животного и растительного мира, связанные с изъятием или уничтожением живых 

ресурсов (ст. 253, ст. ст. 256–261 УК РФ).   

Относительно ст. 253 УК РФ «Нарушение законодательства РФ о континенталь-

ном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ» следует сделать оговорку. 

Несмотря на то, что в ч. 1 обозначенной статьи речь идёт о различных видах незакон-

ной хозяйственной деятельности на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне РФ, а не о вреде животным и растениям, мы считаем нецелесооб-
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разным разбивать данный состав на части и рассматривать в разных группах, как это 

предлагается учёными. Мы его отнесли ко второму блоку, так как, по нашему мнению, 

всю статью следует рассматривать как единое целое, тем более, что ч. 3 (квалифициро-

ванный состав), введённая в УК РФ в 2018 г., распространяет своё действие на обе ча-

сти, а практически вся практика, имеющаяся по данной статье, как раз касается разра-

ботки и добычи природных ресурсов континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны РФ (ч. 2). Относительно же ч. 1 ведутся бурные дискуссии, каса-

тельно её «экологичности» и места нахождения в рассматриваемой главе, но это уже 

выходит за рамки нашего исследования.  

Итак, что касается преступлений, посягающих на общественные отношения в 

области охраны земли, недр, вод и атмосферы, связанных с загрязнением этих при-

родных объектов (ст. ст. 250–252, 254, 255 УК РФ), то здесь наблюдаются тенден-

ции, схожие с первой группой (общими экологическими преступлениями), а имен-

но преобладание депенализационных процессов над пенализационными, основная 

масса которых пришлась как раз на обозначенный выше 2011 г. (33 против 16) и 

снижение медианы санкций во всех составах. При этом такое снижение произошло 

лишь единожды в 2003 г. по всем квалифицированным и особо квалифицирован-

ным составам всех статей и в равных пропорциях – на 6 мес. в частях вторых и на 

11 мес. в частях третьих, что безусловно является позитивным моментом, ведь все 

обозначенные составы имеют схожие квалифицирующие и особо квалифицирую-

щие признаки, в частности вред здоровью человека и природным ресурсам, причи-

нение по неосторожности смерти потерпевшему, а соответственно и степень их 

общественной опасности равна. Что же касается основных составов, то в них всё 

осталось без изменений, так как такой вид наказания, как лишение свободы, в них 

не фигурирует и не фигурировал вовсе. Исключение в данной группе составляет ст. 

255 УК РФ «Нарушение правил охраны и использования недр», которая не имеет 

квалифицированных составов и где отмечено равенство рассматриваемых процес-

сов (по два акта пенализации и депанализации) и стабильность медианы в связи с 

отсутствием в санкции лишения свободы как вида наказания. 

Далее мы переходим к наиболее интересным и самым применяемым на прак-

тике преступлениям, посягающим на общественные отношения в области охраны 

животного и растительного мира, связанным с изъятием или уничтожением живых 

ресурсов (ст. 253, ст. ст. 256–261 УК РФ). И здесь уже картина кардинально меня-

ется на прямо противоположную.  

Мы видим общую тенденцию на усиление уголовной репрессии, т.е. в данной 

группе значительно преобладают процессы пенализации над депенализацией (104 

против 46). При этом лидером в рассматриваемых процессах является ст. 260 УК 

РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», где зафиксировано 34 случая пенали-

зации и 11 – депенализации. Что интересно, всего в санкцию статьи вносились из-
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менения 17 раз, шестью законами, так же, как и в санкцию ст. 256 УК РФ «Неза-

конная добыча водных биологических ресурсов», однако самих актов пенализации 

в ней практически в два раза больше.  

Стоит обозначить, что основная интенсивность пенализационных процессов 

здесь пришлась на 2003 (15), 2014 (16) и 2018 (17) годы. При этом законодатель 

начал вносить свои коррективы, направленные на усиление наказания, с составов 

преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за посягательства 

на лесные ресурсы. Все 16 актов пенализации, произошедшие в 2014 г., коснулись 

лишь двух составов, посвящённых охране леса, – ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка 

лесных насаждений» и ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесов». 

Исключение в данной группе составляет ст. 259 УК РФ «Уничтожение кри-

тических местообитаний для организмов, занесённых в Красную книгу РФ». Из 

трёх внесённых за весь период действия УК РФ изменений в санкцию (диспозиция 

не менялась), мы видим 4 акта депенализации и 1 – пенализации. При этом данное 

преступление отнесено законодателем к категории преступлений небольшой тяже-

сти, так как максимальное наказание, предусмотренное законом, – это лишение 

свободы до трёх лет. И это при том, что в статье речь идёт не просто о гибели жи-

вотных, занесённых в Красную книгу, а об уничтожении мест их обитания и гибели 

сразу нескольких популяций этих организмов. Данный состав, на наш взгляд, во-

обще ущербный с точки зрения юридической техники, не поддающийся никакой 

логике построения и смысловой доступности и, как следствие, не применяемый на 

практике. Мы об этом уже неоднократно писали в своих работах [10, с. 119]. Соот-

ветственно мы и рекомендовали, и рекомендуем исключить его из УК РФ. 

Что касается медианы санкций данной группы преступлений, то мы также 

наблюдаем общую тенденцию на увеличение её показателей, однако здесь не всё 

однозначно. Рассмотрим отдельные составы преступлений. 

Так, в ст. 253 УК РФ медиана увеличилась только в 2018 г., за счёт введения 

в санкции обеих частей (основные составы) такого вида наказания, как лишение 

свободы. До этого момента самым строгим наказанием, фигурировавшим в санкци-

ях, были исправительные работы. Примерно то же можно сказать относительно 

санкции ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», в ч. 1 которой в этом же году введено 

лишение свободы на срок до двух лет, а вот по ч. 2 (квалифицированный состав), 

предусматривающей совершение указанного преступления лицом с использовани-

ем своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, либо с причинением особо крупного ущерба, про-

изошёл значительный скачок, а именно – увеличение средних показателей практи-

чески в четыре раза. Здесь также стоит упомянуть, что ч. 3, содержащая те же при-

знаки, за исключением особо крупного ущерба, появилась в 2018 г. и в ст. 253 УК 

РФ, о которой мы говорили выше. При этом степень общественной опасности ква-
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лифицированных составов этих двух преступлений законодатель признал равной, 

что, по нашему мнению, совершенно справедливо. Соответственно мы видим, что 

законодатель не просто подчеркнул, но и значительно усилил общественную опас-

ность рассматриваемых преступлений. 

В ст. 256 УК РФ, о которой мы уже упоминали, увеличение началось чуть ра-

нее, в 2016 г., когда в основные составы (ч. ч. 1, 2) также ввели лишение свободы 

на срок до двух лет. В том же году произошло увеличение медианы и по квалифи-

цированному составу (ч. 3), содержащему такие же признаки, как и в ч. 2 ст. 258 

УК РФ, но менее значительное, лишь в 2 раза, т.е. по неизвестной нам причине за-

конодатель оценивает данный квалифицированный состав незаконной добычи вод-

ных биологических ресурсов как менее опасный в сравнении с незаконной охотой 

при тех же обстоятельствах, что никак не согласуется с правилами построения 

санкций, которые должны быть криминологически обоснованы, в частности соот-

ветствовать характеру и степени общественной опасности деяний.    

Статья 258.1 УК РФ «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких жи-

вотных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в 

Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ» являет-

ся относительно новой (введена в УК РФ в 2013 г.), и с этого периода показатели 

медианы не менялись. Видимо законодатель изначально зафиксировал, по его мне-

нию, должный уровень общественной опасности соответствующих преступлений. 

Однако, в связи с ростом показателей по иным составам, связанным с незаконной 

добычей живых ресурсов, и, соответственно, сокращением разрыва, в ряде случаев 

значительным, в степени общественной опасности между ними, думается, что на 

сегодняшний день законодатель всё же недооценивает общественную опасность 

рассматриваемых преступлений. На наш взгляд, санкция ст. 258.1 УК нуждается в 

доработке и усилении, так как мы имеем дело не просто с гибелью животных, а с 

гибелью особо ценных животных, и это должно быть отражено в санкции.   

Самой интересной и неоднозначной в рассматриваемом ключе видится 

ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Увеличение средних пока-

зателей интенсивности наказания здесь началось ранее всего, с 2001 г., когда ч. 2 

(квалифицированный состав) была дополнена наказанием в виде лишения свободы. 

Далее, в 2008 г., эта тенденция продолжилась, и показатели увеличились по всем 

частям, в том числе и по основному составу, куда, наконец, внесли лишение свобо-

ды в качестве вида наказания. Однако уже в 2011 г. произошло уменьшение рас-

сматриваемых показателей в санкциях квалифицированного и особо квалифициро-

ванного составов, и лишь спустя три года, в 2014 г., показатели вновь увеличились 

по всем частям. При этом отметим, что в итоге в ч.ч. 2 и 3 они стали слегка больше, 

чем в 2011 г. после уменьшения. Наглядно эти, так сказать, скачки законотворче-

ства можно увидеть на представленном ниже графике (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменения медианы санкции по ст. 260 УК РФ 

 

И заключительная ст. 261 УК, также посвящённая охране леса, в целом про-

должает тенденцию усиления средней шкалы наказуемости. Однако первое, о чём 

стоит сказать, это резкое уменьшение в 2003 г. медианы в ч. 2, где речь идёт об 

уничтожении или повреждении лесных насаждений путем поджога, с 5 лет и 6 мес. 

до 3 лет и 7 мес. Далее, в 2010 г. вместе с дифференциацией (появились квалифи-

цированные составы в обеих частях) мы уже наблюдаем повсеместное увеличение 

средних показателей, но не до пределов, содержащихся в первоначальной редак-

ции. На сегодняшний день даже в случае умышленного уничтожения или повре-

ждения лесных насаждений с причинением при этом крупного ущерба (ч. 4) сред-

ний показатель составляет 5 лет и 1 мес., а при отсутствии такого ущерба (ч. 3) – 

4 г. и 1 мес.  

Что же касается оставшихся ст. ст. 257, 259 УК РФ, то по ним медиана на 

протяжении всего периода не менялась. 

Здесь стоит обозначить, что данная группа преступлений в последнее время 

находится в зоне пристального внимания законодателя, в связи с принятием Экологи-

ческой доктрины РФ (одобрена распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 г.), 

Основ государственной политики в области экологического развития РФ на период 

2030 г. (утв. Президентом РФ 30.04.2012), где к основным направлениям государ-

ственной политики в области экологии относится сохранение и восстановление 

природной среды, а также Стратегии экологической безопасности РФ на период до 

2025 г. (утв. Указом Президента РФ от 19.04.2017 г.), где совершенствование зако-

нодательства в области охраны окружающей среды и природопользования закреп-

лено как приоритетное направление [11]. Подчеркнём, что обозначенные докумен-

ты регламентируют необходимость усиленной охраны, сохранения и восстановле-
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ния природной среды в целом, а интенсивные законодательные изменения, как мы 

успели убедиться, коснулись лишь составов, связанных с истреблением природных 

ресурсов.  

Как видно, несмотря на пристальное внимание законодателя к рассматривае-

мым составам, изменения в санкции обозначенных норм вносились хаотично и бес-

системно, законодатель как бы догонял сам себя, устраняя пробелы и недоработки 

каждых своих изменений.  

В целом, говоря о главе 26 УК РФ, нами выявлены две основные тенденции: 

уменьшение уголовной репрессии в отношении общих экологических преступлений 

и преступлений, связанных с загрязнением окружающей среды, и её усиление в от-

ношении составов браконьерства, связанных с охраной животного и растительного 

мира, которые, к слову сказать, являются самыми применяемыми внутри рассматри-

ваемой главы и составляют основные статистические показатели по главе. Видимо 

именно поэтому законодатель обращает особое внимание именно на эти нормы, не 

задумываясь о степени общественной опасности иных экологических преступлений, 

которая, безусловно, выше, так как там страдает преимущественно не один, а как 

правило сразу несколько компонентов природной среды, в том числе и сам человек 

как существо биологическое и находящиеся в связи с природными объектами.  

Интересно, что даже несмотря на то, что так называемых «браконьерских» 

составов насчитывается всего 7 из 18, предусмотренных гл. 26 УК РФ, за счёт по-

вышенной пенализационной активности законодателя в отношении таковых, мы 

можем констатировать преобладание среди экологических преступлений в целом 

процессов пенализации над депенализацией, что можно наглядно увидеть из диа-

граммы (рис. 2).  

Рис. 2. Итоговые показатели пенализации и депенализации 

экологических преступлений 
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В итоге нашего исследования подчеркнём, что все изменения, вносимые в 

рассматриваемую главу УК РФ, являются точечными, разрозненными, не согласо-

ванными между собой, характеризуются отсутствием системности в законотворче-

ской деятельности, что сказывается на качестве как отдельных уголовно-правовых 

норм, так и на уголовно-правовой охране природной среды в целом. В целях эф-

фективной охраны окружающей среды необходимо формировать и в дальнейшем 

последовательно реализовывать единую уголовно-правовую политику в сфере эко-

логической безопасности. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ 

Аннотация. Статья посвящена теоретическим и законодательным проблемам 

последствий экологических преступлений, которые в уголовном праве РФ высту-

пают в одной из трёх ролей: во-первых, криминообразующего признака; во-вторых, 

квалифицирующего (особо квалифицирующего) признака и, в-третьих, обстоятель-

ства, отягчающего наказание. Кроме того, они являются основанием межотрасле-

вой дифференциации ответственности. В связи с этим рассмотрены общие пробле-

мы понятия последствий, их терминологического обозначения, соотношения име-

ющихся по этому поводу понятий между собой, места последствий в структуре со-

става преступления; проанализированы технико-юридические приёмы, положенные 

в основу отражения в уголовно-правовых нормах рассматриваемого признака: 1) 

внешнее его проявление: 2) тип изменений общественных отношений (объекта пре-

ступления); 3) содержание общественных отношений, претерпевших изменения в 

результате экологического преступления. Высказано мнение относительно право-

мерности создания составов реальной опасности. 

Особое внимание уделено такому преступному последствию, как ухудшение 

качества окружающей среды, которое терминологически в законе обозначено по-

разному: существенное изменение радиационного фона; загрязнение, отравление, 

заражение, деградация компонентов окружающей среды либо природы в целом; кро-

ме того, один и тот же термин «загрязнение» используется как для характеристики 

деяния (ст. 250, 252, 254, ч. 2 ст. 261), так и последствий (ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 251). 

Рассмотрены проблемы отражения в уголовно-правовых нормах гл. 26 УК 

РФ физического вреда, в том числе эпидемии, преступного последствия в виде 

утраты компонента природной среды или природного объекта (гибели животных, 
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рыбы или других водных биологических ресурсов, популяций организмов; причи-

нения существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, 

лесному или сельскому хозяйству, водным биологическим ресурсам, окружающей 

среде; распространения эпизоотий; уничтожения или повреждения в значительных 

размерах кормовых запасов, лесных насаждений). 

Ключевые слова: экологические преступления, последствия, двойственная 

природа, виды последствий, основные и дополнительные последствия, угроза как 

вид последствий, место последствий в составе, отражение последствий в законе; 

технико-юридические приёмы, уголовно-правовое значение.    

Stanislav I. Golubev
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Kazan (Volga) Federal University, Kazan, Russia 

E-mail: tasikitten1@rambler.ru  

CONSEQUENCES OF ENVIRONMENTAL CRIMES  

AND THEIR REFLECTION IN THE RUSSIAN CRIMINAL LAW 

Abstrаct. The article is devoted to theoretical and legislative problems of the con-

sequences of environmental crimes which in criminal law act in one of the three roles: 

first, the criminological characteristic; second, the qualifying (especially qualifying) char-

acteristic and, third, the circumstance that aggravates the punishment. In addition, they 

are the basis for intersectoral differentiation of responsibility. In this regard, the general 

problems of the concept of consequences, their terminological designation, the ratio of 

existing concepts in this regard to each other, the place of consequences in the structure 

of the crime have been considered; the technical and legal techniques that form the basis 

for the reflection of the considered feature in criminal law norms have been analyzed: 

1) its external manifestation: 2) the type of changes in social relations (the object of the

crime): 3) the content of public relations that have undergone changes as a result of envi-

ronmental crime. An opinion was expressed regarding the legality of creating real hazard 

compounds.  

Special attention has been paid to such a criminal consequence as environmental 

degradation which is defined in different terms in the law: significant change in the radia-

tion background; pollution, poisoning, infection, degradation of components of the envi-

ronment or nature as a whole; in addition, the same term "contamination" is used both to 
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characterize the act (articles 250, 252, 254, part 2 of article 261) and the consequences 

(part 2 of article 247, part 1 of article 251).  

The problems of reflection of physical harm, including epidemic, criminal conse-

quences in the form of loss of a component of the natural environment or a natural object 

(death of animals, fish or other aquatic biological resources, populations of organisms; 

causing significant harm to animals or plants, fish stocks, forestry or agriculture, aquatic 

biological resources, the environment; the spread of epizootics; destruction or damage in 

significant amounts of bark stocks, forest stands) have been considered. 

Keywords: environmental crimes, consequences, dual nature, types of consequenc-

es, main and additional consequences, threat as a type of consequences, place of conse-

quences in the composition, reflection of consequences in the law; technical and legal 

techniques, criminal legal significance. 

 

 

Проблема последствий преступления вообще и экологических преступлений в 

частности, несмотря на имеющиеся достаточно серьёзные уголовно-правовые исследо-

вания, остаётся дискуссионной, причем споры идут как по поводу применяемой тер-

минологии для обозначения, так и сущности, видах и их места в структуре состава пре-

ступления. Например, в литературе говорится о последствиях, преступном результате, 

вреде, об ущербе и т.д. [12, с. 9–10], что вносит путаницу в определение объёма поня-

тий, их соотношение, в частности преступного последствия и преступного результата. 

Так, А. С. Михлин последние два понятия считал равнозначными [20, с. 16]; другие 

соотносили их как содержание и форму [29, с. 153]. Н. Ф. Кузнецова с термином «ре-

зультат» связывала лишь отражение в законе непосредственного экономического 

ущерба, оцениваемого исходя из денежной стоимости чаще всего предмета преступле-

ния [13, с. 228]. По мнению же Д. А. Крашенинникова, указанный термин вообще «не 

несёт в себе юридического содержания, а используется законодателем лишь как линг-

вистический приём для конструирования той или иной правовой нормы и употребля-

ется им в значении «вследствие» («в результате совершения преступления», «в резуль-

тате неосторожного обращения с огнём» и т.д.)» [12, с. 11]. 

А. И. Чучаев словосочетания «преступные последствия и «общественно опас-

ные последствия» употребляет как синонимичные [28, с. 86]. 

Н. Ф. Кузнецова предлагала выделять последствия вообще и последствия как 

элемент состава преступления. При этом под последним она понимала обществен-

но вредные изменения, произведенные преступными действиями в объекте посяга-

тельства. Все остальные, по её мнению, не влияют на квалификацию преступления, 

а должны учитываться при определении вида и размера наказания [12, с. 11]. 

В литературе все последствия преступления иногда классифицируются на два 

вида: основные и дополнительные. Первые входят в состав преступления, вторые 
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предполагают вред такого вида, который по характеру и степени опасности не до-

стигает уровня последствий, указанных в законе [28, с. 86–87].    

Рассматриваемый признак С. В. Землюков именует в зависимости от формы 

вины: применительно к умышленным преступлениям говорит о результатах пося-

гательства, а к неосторожным – о преступных последствиях [5, с. 24]. Позиция 

С. В. Землюкова была положительно оценена Ю. А. Красиковым и А. И. Рарогом, 

посчитавшими, что выделение указанных последствий уточняет понятийный аппа-

рат уголовного права [10, с. 155–156]. Однако следует заметить, что предложение в 

литературе не нашло сторонников, возможно, из-за противоречивости автора, его 

непоследовательности. Так, относя преступные последствия к деяниям, совершён-

ным по неосторожности, этим же термином он называет последствия в виде уни-

жения чести и достоинства человека, ограничение его свободы, хотя эти преступ-

ления являются умышленными.

Имеющиеся проблемы законодательного закрепления в УК РФ последствий 

экологических преступлений обусловлены в том числе отсутствием в теории уголовно-

го права бесспорного определения их места в системе признаков состава преступления. 

Как известно, многие учёные небезосновательно относят последствия к объективной 

стороне преступления. Ю. И. Ляпунов считал, что «последствие находится в пределах 

объективной стороны лишь в потенции, существуя в форме реальной возможности, но 

не действительности... Превращение возможности наступления последствий в дей-

ствительность – это тот этап в развитии причинно-следственных связей, на котором 

последствия навсегда покидают пределы объективной стороны и вредоносно врывают-

ся в сферу объекта уголовно-правовой охраны» [18, с. 81].   

Таким образом, автор, на наш взгляд, подчеркивал двойственную природу 

преступных последствий: характеризуя указанный элемент состава преступления, 

они отражаются в объекте преступления, указывают на изменение состояния при-

родной среды, обеспечивающей жизненно важные интересы человека от возможно-

го негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 

природных и техногенных ситуаций. Данное обстоятельство в первую очередь сви-

детельствует о взаимосвязи элементов состава преступления вообще и его объек-

тивных признаков в частности. Однако это же обстоятельство и породило дискус-

сию как о природе преступных последствий, так и их месте в структуре состава 

преступления.  

Некоторые учёные утверждают, что последствия, получившие реальное от-

ражение в объекте преступления, и последствия, относимые к объективной его сто-

роне, соотносятся между собой как общее и частное, не могут ни отождествляться, 

ни противопоставляться друг другу, поскольку они характеризуют особенности 

единого в своей динамике преступного воздействия на позитивное правоотноше-

ние. Так, С. П. Новосельцев считает, что «самостоятельного» и «автономного» по-
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следствия как признака объективной стороны вообще не существует [21, с. 80–81]. 

В другом случае он утверждает, что в формальных составах преступления послед-

ствия отражаются только в объекте преступления [21, с. 77].  

Другие учёные не признают указанного двойственного характера преступных 

последствий, полагая, что они являются исключительно признаком объекта пре-

ступления. Например, В. К. Глистин писал: «...никаких значимых последствий за 

пределами объекта не существует, любые преступные последствия должны ограни-

чиваться рамками охраняемого уголовно-правовой нормой общественного отноше-

ния» [1, с. 94–95]. Правда, автор не говорит, как подразделяются значимые и не 

значимые последствия, какие из последних могут находиться за рамками объекта. 

Скорее всего, это фигура речи – и не более того.  

С. И. Улезько также признает преступные последствия признаком объекта 

преступления [30, с. 33], его позиция поддержана С. В. Краснопеевым [11, с. 54]. 

Определение понятия преступных последствий экологических преступлений в 

уголовном праве ещё не сформировалось. Д. А. Крашенинников под ними понимает 

негативные изменения общественных отношений по охране природной среды и 

обеспечению экологической безопасности [12, с. 145]. Нетрудно заметить, что автор 

подменяет объект преступления, во-первых, по его охране и обеспечению, это в свою 

очередь не могло не сказаться на точности предлагаемой дефиниции; во-вторых, в 

качестве уголовно-правовой охраны указывает природную среду, что нарушает соот-

ношение видового и родового объектов экологических преступлений.    

В уголовном праве последствия экологических преступлений выступают в 

одной из трёх ролей: во-первых, криминообразующего признака; во-вторых, ква-

лифицирующего (особо квалифицирующего) признака и, в-третьих, обстоятель-

ства, отягчающего наказание. Кроме того, надо иметь в виду, что они являются ос-

нованием межотраслевой дифференциации ответственности [4]. 

При отражении преступного последствия в уголовном законе законодатель в 

разном сочетании использовал ряд технико-юридических приемов, взяв за основу: 

1) внешнее его проявление:  

– фактическое наступление вреда (ст. 246, ч. 2 и 3 ст. 247, ст. 248 УК РФ и др.); 

– угроза причинения вреда (ч. 1 ст. 247 УК РФ). 

2) тип изменений общественных отношений (объекта преступления): 

  – ухудшение качества природной среды (ст. 246, ч. 1 ст. 251 УК РФ и др.); 

– полная или частичная утрата компонента природной среды или природного 

объекта (ч. 2 ст. 252, ст. 259, 260, 261 УК РФ и др.); 

– физический вред (ч. 3 ст. 247, ч. 2 ст. 248 УК РФ и др.); 

– неопределенный (неконкретизированный) тип (ч. 2 ст. 252, ст. 255 УК РФ и др.); 

3) по содержанию общественных отношений, претерпевших изменения в ре-

зультате экологического преступления: 
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– экологический вред (ст. 251, 252, ч. 1 ст. 254 УК РФ и др.);

– причинение смерти или вреда здоровью человека (ст. 246, ч. 3 ст. 247,

ч. 1 ст. 248 УК РФ и др.); 

– опосредованный экономический вред, входящий в содержание ряда пре-

ступных последствий, отражённых оценочными понятиями (существенный вред, 

значительный и крупный ущерб и т. д.), (ч. 2 ст. 252, ст. 255 и 262 УК РФ и др.). 

В числе указанных последствий особое место занимает ухудшение качества 

окружающей среды, поскольку именно оно имманентно присуще экологическому 

преступлению, определяет суть последнего. В УК РФ указанное ухудшение терми-

нологически обозначено по-разному: в ст. 246 говорится о существенном измене-

нии радиационного фона; в ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 251, ч. 1 ст. 254 – о загрязнении, 

отравлении, заражении, деградации компонентов окружающей среды либо приро-

ды в целом. 

Подобные формулировки последствий, на наш взгляд, обусловили дискуссию 

в теории, привели к разной правовой оценке деяний в судебной и следственной 

практике. В какой-то степени на это оказала влияние непоследовательность законо-

дателя в использовании терминов для обозначения признаков состава преступле-

ния. Например, в гл. 26 УК РФ один и тот же термин «загрязнение» используется 

как для характеристики деяния (ст. 250, 252, 254, ч. 2 ст. 261), так и последствий 

(ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 251). 

Понятие загрязнения имеет нормативное определение. В ст. 1 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» говорится: «Загрязнение окружающей среды 

– поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местополо-

жение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую 

среду». Таким образом, рассматриваемый термин законодатель определяет через от-

глагольное существительное «поступление». Между тем последнее может характери-

зовать как процесс, так и его результат; признание одного из его значений непосред-

ственно влияет на определение вида состава преступления по конструкции.  

Исходя из этого, доктрина пытается выработать собственную дефиницию за-

грязнения. Например, Д. Б. Миннигулова [19, с. 158] и Н. В. Гулак [2, с. 10] вос-

принимают его как последствие преступления, которое означает негативное радио-

активное, биологическое, физико-химическое или иное изменение качества при-

родной среды (атмосферного воздуха, вод, почвы и пр.) в результате хозяйственной 

и иной деятельности человека, превышающее установленные нормативы вредного 

воздействия на окружающую среду. 

Указанные нормативы предусмотрены ст. 20 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» и охватывают: 

нормативы, установленные для химических показателей состояния окружа-

ющей среды, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций; 
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нормативы, установленные для физических показателей состояния окружа-

ющей среды, в том числе показателей уровней радиоактивности; 

нормативы для биологических показателей состояния окружающей среды, в 

том числе видов и групп растений, животных и других используемых как индика-

торы качества окружающей среды организмов; 

иные нормативы качества окружающей среды. 

Нормативы качества окружающей среды устанавливаются на основании ре-

зультатов лабораторных испытаний, а также для территорий и акваторий на осно-

вании данных наблюдений за состоянием окружающей среды [23]. 

Кроме определения сущности загрязнения в уголовном праве возникла про-

блема его отграничения от отравления и заражения, которыми характеризуется, 

например, последствие преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ. Так, 

последние два О. Л. Дубовик [3, с. 166–167] признавала частным случаем загрязне-

ния, а И. М. Тяжкова [14] вообще их считала синонимичными, что само по себе ис-

ключает какие-либо различия между ними. Н. А. Лопашенко исходит из того, что 

отравление является более глубокой степенью загрязнения окружающей среды, а 

заражение характеризует как привнесение в живую окружающую среду веществ и 

микроэлементов, вызывающих заболевания и мутации растений и животных, кото-

рые могут быть опасны и для человека [15, с. 74–75]. 

Э. Н. Жевлаков каждому из рассматриваемых последствий даёт самостоя-

тельную характеристику. Под отравлением он понимает насыщение компонентов 

(ресурсов) природной среды ядовитыми веществами и отходами, способными вы-

звать гибель или расстройство здоровья людей и животных, уничтожение или угне-

тение роста растительности, мутации. Заражение же, на его взгляд, означает внесе-

ние в среду обитания возбудителей болезней животных, растений и человека, а 

также вредителей растительности, способных к быстрому размножению (как расти-

тельного, так и животного происхождения) [9, с. 515]. Таким образом, при разгра-

ничении этих последствий автор исходит из сущности применяемого экологически 

опасного вещества, что в какой-то степени согласуется с значением используемых 

для их обозначения понятий.  

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 18 октября 2012 г. № 21 

(в ред. от 30 ноября 2017 г.) «О применении судами законодательства об ответ-

ственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-

вания» [34], по сути, не дал толкования рассматриваемым признакам, ограничив-

шись лишь общей рекомендацией, согласно которой «при решении вопроса о нали-

чии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного статьёй 

247 УК РФ, судам следует исходить из положений как Федерального закона от 

24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», так и иных фе-

деральных законов (например, Федеральных законов от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=5026CD769DBF57070DDA36857990BB86898A527B43477136088B1F4579316A96CCB09786484AE342A43D688BC952A268E6ACC7A5773B6B02K9p6L
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«Об использовании атомной энергии», от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ «Об обраще-

нии с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»)». 

Не меньшее количество проблем связано с отражением в уголовно-правовых 

нормах гл. 26 УК РФ физического вреда. Достаточно сказать, что для его обозначе-

ния законодатель использует пять терминов: вред здоровью человека, существен-

ный вред здоровью человека, распространение эпидемий, массовое заболевание 

людей и смерть человека. Уже одно это приводит к ошибкам в судебной и след-

ственной практике, к дискуссии в теории уголовного права. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами зако-

нодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей сре-

ды и природопользования» по этому поводу сказано (п. 2): «Под причинением вре-

да здоровью человека при совершении преступлений, предусмотренных статьёй 

246, частью 2 статьи 247, частью 1 статьи 248, частью 2 статьи 250, частью 2 статьи 

251, частями 1 и 2 статьи 254 УК РФ, следует понимать причинение вреда здоро-

вью любой степени тяжести одному или нескольким лицам». Однако это разъясне-

ние вызывает обоснованные вопросы. Из него вытекает, что вред здоровью охваты-

вает в том числе лёгкий вред и вред средней тяжести, следовательно, их наступле-

ние, при наличии всех остальных обстоятельств, означает, что в действиях лица 

имеется состав преступления и оно может быть привлечено к уголовной ответ-

ственности. При этом данные преступления, согласно этому же постановлению, 

могут совершаться как умышленно, так и по неосторожности (в теории уголовного 

права обоснованность такой трактовки субъективной стороны этих преступлений 

вызывает сомнения [7]). Но это противоречит УК РФ, согласно которому причине-

ние по неосторожности лёгкого вреда и вреда средней тяжести здоровью не образу-

ет какого-либо состава преступления (кроме наступления такого вреда при неока-

зании помощи больному – ст. 124).     

На практике возникают сложности при определении эпидемии. Согласно 

ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (в ред. от 26 июля 2019 г.) 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [24] эпидемия – это 

инфекционные заболевания человека, характеризующиеся тяжёлым течением, вы-

соким уровнем смертности и инвалидности, быстрым распространением среди 

населения. Очевидно, что эта трактовка не позволяет конкретизировать содержание 

эпидемии как преступного последствия. 

Кроме того, эпидемия граничит с таким последствием, как массовое заболе-

вание людей. Под последним понимаются «заболевания человека, возникновение 

которых обусловлено воздействием физических, и (или) химических, и (или) соци-

альных факторов среды обитания» (ст. 1 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»). При этом надо иметь в виду, что в 
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указанном Федеральном законе заболевания и отравления используются как сино-

нимичные понятия. 

Таким образом, нормативные определения эпидемии и массового заболева-

ния людей из-за их общего характера малопригодны для использования в судебной 

и следственной практике. 

Кроме того, в ч. 1 ст. 248 УК РФ для характеристики последствия использо-

вано множественное число – распространение эпидемий. Буквальное толкование 

приводит к выводу, что распространение одной эпидемии не образует состава пре-

ступления, предусмотренного указанной статьёй
1
. На наш взгляд, имеет место ти-

пичная ошибка, которая в литературоведении именуется синекдохой – использова-

ние множественного числа вместо единственного [26, с. 351]. 

Еще более обширная терминология использована законодателем для отраже-

ния в уголовно-правовой норме преступного последствия в виде утраты компонен-

та природной среды или природного объекта. В законе говорится:  

1) о гибели животных, рыбы или других водных биологических ресурсов, по-

пуляций организмов (ст. 246, 247, 250, 257, 259 УК РФ); 

2) о причинении существенного вреда животному или растительному миру, 

рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, водным биологическим ресур-

сам, окружающей среде (ст. 250, 252 УК РФ); 

3) о распространении эпизоотий (ст. 248, 249 УК РФ); 

4) об уничтожении или повреждении в значительных размерах кормовых за-

пасов, лесных насаждений (ст. 257, 261 УК РФ). 

Кроме того, обращает на себя внимание, на наш взгляд, чрезмерное увлече-

ние законодателем оценочными понятиями: значительный, существенный, круп-

ный, особо крупный. Хотя значение некоторых из них раскрыто в самом Уголов-

ном кодексе (например, в примечании к ст. 260), толкование других традиционно 

вызывает сложности как в теории уголовного права, так и в судебной и следствен-

ной практике. 

Особую группу образуют преступные последствия экологических преступле-

ний с неопределённым типом изменений общественных отношений, признаваемых 

непосредственным объектом посягательства. На практике их установление вызыва-

ет особу сложность. На наш взгляд, можно выделить три вида таких последствий:  

                                                 
1 Применительно, например, к составу преступления, предусмотренного ст. 259 УК РФ, в теории уго-

ловного права синекдоха обусловила две диаметрально противоположные позиции. Одни авторы счи-

тают, что «для признания преступления оконченным необходимо, чтобы уничтожение места обитания 

повлекло гибель двух и более популяций организмов, занесённых в Красную книгу РФ» (Ветров Н. И. 

Уголовное право. Особенная часть. М., 2002. С. 344). Другие же, наоборот, исходят из того, что для 

наличия данного состава преступления достаточно уничтожения хотя бы одной популяции (см.: Ло-

пашенко Н. А. Экологические преступления. Комментарий к главе 26 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. С. 217).    
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– тяжкие последствия, иные тяжкие последствия (ст. 246, 248, 249, 257 УК РФ);

– существенный вред зонам отдыха, другим охраняемым законом интересам

(ст. 252 УК РФ); 

– значительный ущерб (ст. 255, 262 УК РФ).

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении «О применении судами законо-

дательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования» указал (п. 5): «Под иными тяжкими последствиями примени-

тельно к статье 246 УК РФ следует понимать, в частности, такое ухудшение качества 

окружающей среды и её компонентов, устранение которого требует длительного 

времени и больших финансовых затрат (например, массовые заболевания или гибель 

объектов животного мира, в том числе рыбы и других водных биологических ресур-

сов; уничтожение условий для их обитания и воспроизводства (потеря мест нагула, 

нереста и зимовальных ям, нарушение путей миграции, уничтожение кормовой ба-

зы); уничтожение объектов растительного мира, повлекшее существенное сокраще-

ние численности (биомассы) указанных объектов; деградация земель)». 

Представляется неоправданным использование законодателем в качестве по-

следствия экологического преступления создание угрозы причинения существен-

ного вреда здоровью человека или окружающей среде (ч. 1 ст. 247 УК РФ). Как из-

вестно, в теории уголовного права до сих пор не определена юридическая природа 

этого вида последствия. Дискуссия обозначила два основных подхода к характери-

стике состава подобного преступления по конструкции: одни считают его фор-

мальным, другие – материальным, признавая угрозу самостоятельным видом по-

следствия [12, с. 9–22].  

В литературе высказываются опасения, что такая формулировка последствия 

таит опасность отождествления оконченного преступления с предварительной пре-

ступной деятельностью [17, с. 67]. Кроме того, на практике очень сложно или прак-

тически невозможно установить чёткие критерии оценки реальности угрозы [27, 

с. 27]. Вероятно, в том числе и поэтому ст. 247 УК РФ очень редко встречается в 

правоприменительной деятельности органов предварительного расследования и 

суда [8, с. 1117]. 

В литературе имеется и иное мнение по поводу экологических преступлений, 

имеющих состав реальной опасности. Например, А. П. Чугаев, наоборот, предлага-

ет расширить их круг. Основанием для этого выступает судебная пенализация рас-

сматриваемых преступлений, которая, по мнению автора, является недостаточно 

жёсткой. А преступления с составом реальной опасности позволят наказывать за их 

совершение на более раннем этапе [32, с. 8].   

В целом это предложение было поддержано Н. А. Лопашенко [16, с. 113]. 

Законодателем не всегда соблюдается требование о полноте отражения и не-

двусмысленности описания последствий экологических преступлений как крими-

consultantplus://offline/ref=46395D771DBA203BEBA9E00FC154D53DDDF3C94D8D3CF9C4A131CF5936D3483A50B4BA581019F082DF407869D55EDA91E724465DD64BF95BIFb8P
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нообразующих признаков. Например, в ст. 255 УК РФ не указано такое послед-

ствие, как загрязнение подземного источника питьевого водоснабжения; в ст. 246, 

ч. 2 ст. 247, ст. 257 УК РФ – причинение существенного вреда природной среде и 

т.д. [33, с. 290]. Эти и другие дефекты технико-юридического отражения обще-

ственно опасного вреда могут привести по крайней мере к двум нежелательным 

явлениям: во-первых, искусственному уменьшению сферы действия уголовно-

правовой нормы, когда тождественные последствия получают различную правовую 

оценку; во-вторых, неточной характеристике последствия, что может породить 

ошибки в толковании данного признака, а, следовательно, и неправильную квали-

фикацию содеянного.  

Последствия экологических преступлений выступают в качестве как внут-

риотраслевой, так и межотраслевой дифференциации. В качестве первого обстоя-

тельства они выполняют функцию квалифицирующих признаков. В уголовно-

правовых нормах об экологических преступлениях, к сожалению, они представле-

ны мозаично, какого-либо единого подхода к их закреплению в законе не усматри-

вается, что безусловно нарушает принцип дифференциации ответственности в за-

висимости от вида и тяжести наступивших последствий [22, с. 290]. Более того, они 

перегружены оценочными понятиями, что вкупе с бланкетным характером уголов-

но-правовых норм создает дополнительные риски в оценке наступившего преступ-

ного последствия и его квалификации. 

Недостатки технико-юридического отражения последствий экологических 

преступлений сказываются на межотраслевой дифференциации ответственности, в 

частности уголовной и административно-правовой. Справедливости ради следует 

отметить, что этот упрёк следует адресовать не только уголовному, но и админи-

стративному законодательству. Так, Н. В. Клишина отмечает, что указанный недо-

статок присущ, например, ст. 249 УК РФ, предусматривающей ответственность в 

том числе за нарушение ветеринарных правил. «Если УК устанавливает ответ-

ственность только за такое нарушение правил, которое повлекло по неосторожно-

сти распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия..., то в случае, когда 

такие последствия не наступили, логично было бы установить административную 

ответственность. На данном уровне дифференциации ответственности в законода-

тельстве наблюдается значительный пробел, поскольку «параллельных» норм в 

КоАП РФ сейчас нет» [6, с. 222]. 

Немало примеров и обратного характера, когда КоАП РФ содержит соответ-

ствующий административно-правовой деликт, конкретное проявление которого 

способно причинять вред, свойственный экологическим преступлениям, обладает 

всеми другими признаками, присущими общественно опасному деянию, но в УК 

РФ он не представлен. В этом отношении характерен административно-правовой 

деликт, закреплённый в ст. 8.4 КоАП РФ. Административно-правовая ответствен-
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ность наступает за невыполнение требований законодательства об обязательности 

проведения государственной экологической экспертизы, финансирования или реа-

лизации проектов, программ и иной документации, подлежащих государственной 

экологической экспертизе и не получивших положительного заключения государ-

ственной экологической экспертизы. Федеральный закон от 25 ноября 1995 г. 

№ 174-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2019 г.)  «Об экологической экспертизе» [25] со-

держит перечень указанных в административно-правовой норме нарушений. 

В сущности, по последствиям, которые могут наступить в результате нарушения 

перечисленных правил, деяние вполне может быть криминализировано, однако 

этого не произошло. При этом надо заметить, что применительно к другим обстоя-

тельствам, например, к экспертизе промышленной безопасности, законодатель по-

считал необходимым признать ложное заключение преступным (ст. 217
2 

УК РФ). 

Между тем последствия нарушения указанных видов экспертиз, на наш взгляд, 

вполне сопоставимы. 

Проблемы межотраслевой дифференциации возникают из-за придания одно-

му и тому же термину, используемому в уголовном и административном законода-

тельстве, различного значения. Это обстоятельство наглядно видно при сравнении 

содержания, например, ст. 254 УК РФ и ст. 8.6 КоАП РФ, предусматривающих от-

ветственность за порчу земли. Но в первом случае речь идёт об отравлении, загряз-

нении или иной порче земли вредными продуктами хозяйственной или иной дея-

тельности; во втором – самовольном снятии или перемещении плодородного слоя. 

Очевидно, что в этом случае не может идти и речи о парности указанных норм. 

 Краткий анализ отражения в уголовном законе последствий экологических 

преступлений показал, что законодателем допущены существенные дефекты, сни-

жающие эффективность уголовно-правовых норм.  
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