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К читателям журнала 
 

Издаваемый Дальневосточным федеральным университетом с 1999 года журнал «Ази-

атско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право» является рецензируемым науч-

ным журналом и публикует материалы, связанные с научным осмыслением динамичного 

развития Азиатско-Тихоокеанского региона как российскими, так и зарубежными авторами. 

Цель журнала – нести знания и информацию, предоставляя возможность российским и за-

рубежным учёным, представителям органов власти и крупного бизнеса, непосредственно участ-

вующим в политической и социально-экономической жизни региона, высказывать собственные 

мнения и суждения относительно проблем развития АТР и Дальнего Востока России. 

Материалы журнала адресуются руководителям организаций, учёным, преподавателям и 

студентам. В журнале глубоко и профессионально освещаются проблемы в экономической, по-

литической и правовой сферах через их интерпретацию в практической плоскости. 

Журнал «Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право» имеет широкий 
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Оценка и прогнозирование налогового потенциала представляют собой важные 

аспекты финансовой стратегии государства, направленные на обеспечение устойчи-

вого экономического развития. Данный процесс включает в себя систематическое 

анализирование и измерение способности страны или региона мобилизовывать до-

ходы от налогов для финансирования государственных программ и обеспечения со-

циальных потребностей. Эффективное использование налоговых ресурсов требует 

не только точной оценки текущего налогового потенциала, но и разработки методов 

прогнозирования его изменений в долгосрочной перспективе. 

В настоящее время различные страны применяют разнообразные методологии 

и подходы к оценке и прогнозированию налогового потенциала, учитывая свои спе-

цифические экономические, социальные и правовые условия. Однако, несмотря на 

разнообразие подходов, существуют общие методические принципы, которые лежат 

в основе эффективного анализа налоговых возможностей. Первым ключевым аспек-

том является комплексный анализ экономических показателей, таких как валовой 

внутренний продукт (ВВП), уровень безработицы, инфляция и другие, которые мо-

гут влиять на способность страны к сбору налогов. Такой подход позволяет учиты-

вать макроэкономические факторы, влияющие на доходы государства. Второй ас-

пект связан с анализом налоговой базы и структуры налоговой системы. Это вклю-

чает оценку объёма налогооблагаемого дохода, степени эффективности существую-

щих налоговых инструментов, а также оценку потенциальных изменений в законо-

дательстве, которые могут повлиять на налоговую базу. Третий аспект касается со-

циальных и демографических факторов, включая уровень занятости, структуру насе-

ления и распределение доходов. Эти данные не только позволяют оценить потенциал 

для сбора налогов, но и помогают предсказать изменения в паттернах потребления и 

поведения налогоплательщиков. 

На уровне Европейского союза государства-члены сами устанавливают, когда 

определённые территории становятся налогооблагаемыми для строительства [1]. Од-

нако в некоторых странах ЕС вопрос о том, как классифицировать такие территории, 

остаётся нерешённым. Эта проблема связана с распределением полномочий между 

центральными и местными властями в области территориального планирования [2]. 
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Если взять в качестве примера Италию, то пригодность к застройке присваи-

вается территориям с помощью общих градостроительных документов муници-

пального уровня, а иногда и с помощью оперативных документов, более ограни-

ченных по сфере действия, которые вносят изменения в действующие муниципаль-

ные документы [3]. Процесс утверждения общего градостроительного документа 

или его изменений включает несколько этапов. Сначала муниципалитет принимает 

документ, затем он подлежит утверждению региона после получения всех необхо-

димых заключений и разрешений от соответствующих отраслевых органов, ответ-

ственных за градостроительные процедуры. При этом возможно предварительное 

утверждение документа о реализации, такого как детальный план, план развития 

или план строительства общественного жилья [4]. С точки зрения градостроитель-

ства земельный участок считается «пригодным для строительства» только после 

вступления в силу общего градостроительного документа. Этот процесс может за-

нять много времени, даже несколько лет. Защитные положения также могут задер-

живать этот процесс. Только после этого можно получить разрешение на строи-

тельство. 

С другой стороны, с точки зрения налогообложения даже простое принятие об-

щего градостроительного документа может ошибочно квалифицировать территорию 

как «пригодную для строительства» и подлежащую ежегодному налогообложению. 

В Италии, например, принятие такого документа означает оценку территории для 

целей налогообложения, такой как единый муниципальный налог (IMU). На терри-

тории, подлежащей общему градостроительному утверждению (POBU), в Италии 

возникает интересная динамика. Хотя право на строительство на этой территории не 

может быть реализовано, владелец всё равно подвергается периодическому налого-

обложению, пропорциональному этому потенциальному праву. 

В итальянском правовом контексте этот вопрос уже давно рассмотрен, но в Ев-

ропе продолжаются судебные споры по данному вопросу, с принятием противоре-

чивых решений относительно того момента, когда участки, подлежащие налогооб-

ложению, становятся пригодными для строительства. В Италии преобладает тенден-

ция оценивать стоимость участков POBU для налогообложения исходя из права на 

строительство, даже если это право прописано только в общем градостроительном 

документе, который ещё не может быть реализован. Этот подход не учитывает, что 

такие участки, если они выступают в качестве залога по кредитам, рассматриваются 

сельскохозяйственной стоимостью [5]. 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) выявил, что при оценке активов, исполь-

зуемых в качестве залога, площади, пригодные для застройки, могут считаться тако-

выми только после завершения процесса получения разрешения на строительство. 

В противном случае следует оценивать сельскохозяйственную стоимость. Это имеет 

важное значение при анализе активов банков и определении их качества. 
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Современные исследователи выделяют несколько основных типов местного 

налогового потенциала в зависимости от направленности оценки и перспектив уве-

личения. «Формирование местного налогового потенциала обусловлено множеством 

различных факторов. Так, некоторые авторы считают, что налоговый потенциал 

напрямую связан со структурным экономическим фактором. Другие считают, что 

среди факторов, влияющих на местный налоговый потенциал, следует различать 

внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) факторы» [3]. На налоговый по-

тенциал субъекта Российской Федерации влияют нормативные, ресурсные, демогра-

фические, организационные, производственные и инфраструктурные факторы. 

Налоговый потенциал субъекта Российской Федерации строится в тесной связи со 

структурой налоговых поступлений. Его высокая диверсификация по секторам эко-

номики и видам налоговых платежей обеспечивает стабильность налоговой системы 

на региональном уровне. «В современной литературе предлагаются различные ме-

тоды оценки налогового потенциала субъекта Российской Федерации. Прямые ме-

тоды оценивают и прогнозируют колебания налоговых поступлений, в то время как 

косвенные методы обеспечивают всесторонний анализ функционирования экономи-

ческой инфраструктуры, численности местной рабочей силы и ресурсного потенци-

ала. Поэтому первым из методов оценки налогового потенциала является оценка с 

использованием показателей валового регионального продукта (ВРП)» [2]. «ВРП – 

это сумма валовой добавленной стоимости на всех этапах производственного про-

цесса всеми хозяйствующими субъектами региона. В более широком смысле ВРП 

является налоговой базой для всех ключевых региональных налогов. Кроме того, в 

соответствии с ранее действовавшей практикой налогообложения, средняя налого-

вая нагрузка на экономику может быть рассчитана для каждого региона» [4]. 

Второй метод предполагает использование для анализа совокупных налогооб-

лагаемых ресурсов. Предполагается отдельно рассчитывать выручку организаций, 

доходы физических лиц, стоимость имущества, транспортных средств и другие по-

казатели, составляющие налогооблагаемую базу по различным категориям налогов, 

сборов и страховых взносов. 

Следующий метод оценки налогового потенциала предполагает изучение пото-

ков доходов на душу населения, что напрямую связано с уровнем экономического 

развития региона. На основе статистических данных прогнозируется потенциальный 

доход бюджета на душу населения. 

Все рассмотренные варианты фискального подхода к оценке налогового потен-

циала являются косвенными. Они обеспечивают высокую точность анализа, но до-

вольно сложны в использовании. Довольно распространённым методом оценки 

налогового потенциала региона является последующий анализ фактически собран-

ных налогов, сборов и страховых выплат за несколько прошлых налоговых перио-

дов. Этот метод прост в использовании, но он не оценивает потенциал неполученных 
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налоговых платежей. Также может быть использован межправительственный под-

ход к оценке налогового потенциала, который предполагает общую оценку доходов 

бюджета с распределением доли налоговых поступлений и планированием бюджет-

ных расходов. Использование различных методов и их особая важность заключа-

ются в возможности разработки способов увеличения местного налогового потенци-

ала. Таким образом, в целях увеличения поступающего в бюджет территории налога 

на прибыль региональные власти могут реализовывать меры по улучшению инвести-

ционного климата, поддержке инновационных предприятий, участвовать в кредито-

вании наиболее значимых хозяйствующих субъектов, развивать инфраструктуру 

и т.д. Более того, определённые типы организаций (инновационные, инфраструктур-

ные и т.д.) могут получить налоговые льготы, которые оживят экономику региона. 

Налоги, возникающие в результате применения упрощённой системы налогооб-

ложения, полностью зачисляются в доходы бюджетов субъектов Российской Феде-

рации. Для увеличения объёма этих налоговых поступлений следует проводить ре-

гиональную политику поддержки малого и среднего бизнеса, включая бюджетное 

софинансирование, информационную и консультационную поддержку, передачу 

права собственности или пользования государственным и муниципальным имуще-

ством [5]. 

Для реализации данного подхода может быть использован метод аналитиче-

ской / непрямой оценки трансформационной стоимости (далее – «трансформацион-

ная стоимость»), однако данная методология должна быть оперативно сформулиро-

вана таким образом, чтобы учитывать компоненты, характеризующие участки 

ПОБУ, посредством соответствующих параметров оценки, которые идут на форми-

рование стоимости данных участков. Это ставка дисконтирования рыночной стои-

мости участка ПОБУ в связи с неопределённостью и риском достижения эффектив-

ной и конкретной строительной пригодности, а также расчётное время, необходимое 

для завершения процедурных действий по превращению участка в пригодный для 

строительства. 

При разработке методов оценки и прогнозирования налогового потенциала 

важно учитывать множество факторов и применять разнообразные подходы. Одним 

из ключевых этапов является статистический анализ, в рамках которого вычисля-

ются абсолютные и относительные показатели, отражающие динамику изменения 

налоговых поступлений. Этот подход включает в себя анализ макроэкономических 

показателей, воздействующих на размер налогооблагаемой базы. В контексте нало-

гового планирования активно используются различные методы, принимая во внима-

ние такие аспекты, как фоновый уровень налоговых поступлений, сезонные колеба-

ния, а также событийные факторы, включая политические события и изменения 

в налоговом законодательстве. Этот комплексный подход позволяет учесть разнооб-

разные влияющие факторы, формируя более точные прогнозы. 
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Среднесрочное и долгосрочное планирование, охватывающее периоды до 5 и 

более 10 лет соответственно, рассматривается как прогнозирование, включая в себя 

трендовый и экспертный методы. Трендовый метод основывается на данных о нало-

говых поступлениях за предыдущие периоды и анализе тенденций в развитии нало-

гооблагаемой базы. В то время как экспертный метод предполагает разработку про-

гнозных оценок, учитывая различные внешние и внутренние факторы, такие как мак-

роэкономическое развитие, финансовая деятельность налогоплательщиков и изме-

нения в законодательстве. Для более глубокого анализа тенденций в налоговых по-

ступлениях применяются эконометрические методы. Они включают построение мо-

делей, учитывающих влияние различных факторов на динамику налоговых поступ-

лений. Выбор наиболее значимых переменных в модели подчёркивает их роль в 

предсказании налогового потенциала. Таким образом, интегрированный подход, 

включающий разнообразные методы, обеспечивает более надёжные оценки и про-

гнозы налогового потенциала, учитывая динамическую природу налоговой сферы и 

её взаимосвязь с экономическими и социальными факторами [1]. 

В настоящем исследовании был произведён обширный анализ методических 

подходов к оценке и прогнозированию налогового потенциала, выявлены ключевые 

аспекты и принципы, формирующие основу эффективного подхода к данной про-

блеме. Налоговый потенциал, являясь неотъемлемой частью фискальной политики, 

представляет собой сложную систему взаимосвязанных факторов, которые требуют 

систематического анализа и глубокого понимания. Первый важный вывод состоит 

в том, что оценка налогового потенциала должна учитывать не только текущие эко-

номические показатели, но и их долгосрочные тенденции. Макроэкономические 

факторы, такие как ВВП, безработица и инфляция, играют решающую роль в фор-

мировании возможности для сбора налогов и требуют постоянного мониторинга 

и анализа. 

Второй важный аспект заключается в значимости анализа налоговой структуры 

и базы. Понимание эффективности существующих налоговых инструментов и по-

тенциала для их оптимизации является неотъемлемой частью разработки налоговой 

политики. Продуманное распределение налоговой нагрузки и постоянное обновле-

ние налогового законодательства могут способствовать не только мобилизации до-

полнительных доходов, но и созданию более справедливой и эффективной системы. 

Третий вывод касается необходимости учёта социальных и демографических факто-

ров при оценке налогового потенциала. Уровень занятости, структура населения и 

распределение доходов оказывают существенное влияние на налоговую базу и могут 

привести к изменениям в поведении налогоплательщиков. Поэтому анализ этих па-

раметров становится ключевым элементом прогнозирования изменений в налоговой 

системе. В целом, данный обзор подчёркивает необходимость системного и ком-

плексного подхода к оценке и прогнозированию налогового потенциала, а также 
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важность постоянного обновления методик в соответствии с изменяющимися усло-

виями, чтобы обеспечить актуальность и достоверность результатов. Развитие совре-

менных методов оценки налогового потенциала способствует более эффективному 

использованию налоговых ресурсов и созданию устойчивой финансовой основы 

для развития общества. 
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Аннотация. Статья посвящена оценке удовлетворённости и лояльности потре-

бителей санаторно-курортных услуг на примере двух курортов «Горячинск» и «Ар-

шан» Республики Бурятия, предлагающие разнообразные курортные и рекреацион-

ные услуги. Для опроса потребителей были разработаны и объединены четыре ос-

новные группы: лечение, питание, размещение и развлечение. Комплексный и си-

стемный анализ деятельности курортов, результаты эмпирического исследования 

потребителей санаторно-оздоровительных услуг позволяют улучшить существую-

щую ситуацию в обслуживании клиентов за счёт проведения мониторинга и текущих 

исследований окружающей среды и внутренних факторов, потребителей санаторно-

оздоровительных услуг, их потребностей и предпочтений. Различия в оценках удо-

влетворённости и лояльности отдыхающих разных здравниц могут быть использо-

ваны для принятия необходимых управленческих решений. 
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Введение 

Гостиничный и курортный комплекс является важнейшим элементом социаль-

ной сферы, играющим большую роль в повышении эффективности общественного 

производства и, соответственно, росте жизненного уровня населения. В экономике 

Республики Бурятия туризм занимает важное место, развитие индустрии туризма 

представляет обширный рынок рабочих мест для населения [1]. 

В последние годы наблюдается трансформация отечественного санаторно-ку-

рортного комплекса к рыночным условиям, выражающаяся в ежегодном увеличении 

числа отдыхающих, возрастании доходов отрасли, приросте поступлений налогов в 

бюджет. В то же время сохраняются различные негативные тенденции в сфере ку-

рортных услуг: низкое качество курортного обслуживания, завышенные цены, тех-

нологическое отставание в ряде базовых сервисных процессов [2]. Поэтому пред-

ставляется актуальным применение в данной сфере современных рыночных концеп-
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ций, улучшающих взаимоотношения с потребителем и обеспечивающих на этой ос-

нове более эффективное функционирование курортных организаций. К таким кон-

цепциям в первую очередь относится маркетинг взаимоотношений с потребителем 

(CRM) [3; 4].  

В настоящее время исследованию вопроса удовлетворённости и лояльности по-

свящён целый ряд исследований [5–10]. Результаты этих исследований широко при-

меняются на практике в маркетинговой деятельности, характеризуют взаимосвязан-

ность удовлетворённости и лояльности потребителей и качества обслуживания. Дан-

ная концепция в сфере санаторно-курортных услуг определяется как совокупность 

управленческих мероприятий, направленных на достижение удовлетворённости от-

дыхающих и формирующих у них на этой основе предпочтение данной санаторно-

курортной организации перед другими [7]. Таким образом, ключевыми элементами 

концепции можно считать удовлетворённость и лояльность потребителей. 

Цель настоящего исследования – провести анализ факторов, влияющих на удо-

влетворённость и лояльность потребителей санаторно-курортных услуг, выявить 

наиболее значимые из них и предложить мероприятия по повышению качества об-

служивания на примере конкретных санаторно-оздоровительных организаций Рес-

публики Бурятия. 

Для опроса потребителей были разработаны основные факторы, которые объ-

единены в четыре основные группы: лечение, питание, размещение и развлечение. 

Эти группы включают показатели, к примеру: возможность обследования; наличие 

врачей – узких специалистов; комфортное размещение, красота территории; вечер-

ние развлекательные программы; наличие инфраструктуры для отдыха детей; SPA-

центр, услуги косметолога; наличие спортивной инфраструктуры для активного от-

дыха; экскурсии, выезды за пределы санатория; соотношение цены и качества услуг. 

Была разработана анкета для потребителей, в которой отдыхающим предлагалось от-

ветить на вопросы, связанные с оценкой этих факторов и показателей, объединённых 

в два блока: первый блок вопросов касается факторов, влияющих на выбор данного 

санатория; второй блок вопросов – оценки работы служб санатория. Факторы, вли-

явшие на выбор санатория, респондентам было предложено ранжировать по степени 

значимости (1 – не важно, 2 – желательно, 3 – очень важно). Вопросы, касающиеся 

удовлетворённости потребителей работой служб санатория, позволяют дать оценку 

деятельности санатория по тем же четырём направлениям (лечение, питание, разме-

щение и досуг). Респондентам было предложено три варианта оценок: «хорошо», 

«удовлетворительно», «плохо», а также оценки можно было дополнить замечаниями 

и предложениями. Методом случайной выборки было опрошено 423 респондента.  

Приведём результаты опроса, которые характеризуют важные факторы, влияю-

щие на удовлетворённость и лояльность потребителей санаторно-курортных услуг, 
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а также оценки качества предоставляемых услуг, приобретения путёвки, её оплаты 

и др.  

В результате анализа выявлено, что наибольшее количество оценок получили 

курорты Аршан, Горячинск. 

Первым критерием, который рассмотрен, является «служба приёма и размеще-

ния» – подразделение, отвечающее за приём, регистрацию, а также размещение в но-

мера прибывших гостей. Первые впечатления, полученные гостями при знакомстве 

с этой службой, формируют восприятие от всего санатория в целом, как известно, 

первое впечатление самое сильное. От него во многом зависят отзывы посетителей 

о качестве обслуживания. Также эта служба является первой, к которой гость обра-

щается, чтобы узнать какую-либо информацию, решить проблему или донести жа-

лобу [11]. 

На рисунке 1 в сравнении представлена работа служб приёма и размещения двух 

курортов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Работа службы приёма и размещения 

Fig. 1. Operation of the reception and accommodation service 

 

Для человека, оказавшегося в условиях, отличных от домашних, необходимо-

стью является получить достойный уровень комфорта в месте, где он остановился 

на ночь. Немаловажное значение при этом имеет комплектация номера. 

На рисунке 2 видно, что уровень комфорта в курортах оценён на «хорошо». 

Чистота номера сильно влияет на состояние посетителя курорта, на его здоровье 

и общий взгляд на мир. Поэтому на каждом предприятии, заботящемся о своей ре-

путации, а самое главное – о своём постояльце, есть свой график уборки. Если номер 

занят гостем, горничная справляется со своими обязанностями за 15–20 минут. 

Чтобы привести в порядок свободные помещения, уходит от 30 минут и больше, в за-

висимости от количества комнат (рис. 3). 
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Рис. 2. Уровень комфорта и оснащение номера 

Fig. 2. Comfort level and equipment of the room 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Качество уборки Вашего номера 

Fig. 3. Quality of cleaning of your room 

Критерий «Состояние территории курорта» оценивает чистоту территории ку-

рорта и её санитарно-гигиенической привлекательности для респондентов, прохо-

дивших опрос (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Состояние территории курорта 

Fig. 4. State of the resort area 
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Качество медицинского обслуживания на курорте «Горячинск» признано 

хорошим (рис. 5).  

Методы и процедуры, которые предлагаются, – это: ванны с минеральной водой, 

подводное вытяжение позвоночника, душ «Шарко», душ циркулярный, душ восходя-

щий, подводный душ-массаж, парафиновые и озокеритовые аппликации, баня [12]. 

Услуги на курортах были оценены как «хорошие». 

 

Рис. 5. Качество медицинского обслуживания 

Fig. 5. Quality of medical care 

 Питание является базовой потребностью человека. Но не все люди питаются 

правильно, чтобы поддержать своё здоровье. На курортах принято заботиться о здо-

ровой пище, существуют диетические и низкокалорийные столы. Ассортименты сто-

лов разнообразны: кефирный, творожный, овощной, сметанный, соковый, мясной, 

яблочный. Низкокалорийное питание определено с учётом сохранения пропорции 

всех необходимых питательных веществ, клетчатки, витаминов, микроэлементов. 

Меню состоит из широкого выбора салатов, овощных блюд, соков, фруктов с 

ограничением продуктов, являющимися причиной избыточного веса: сахар, конди-

терские изделия, выпечка. Всё это помогает создать более благоприятные условия 

для оздоровления (рис. 6). 

 
Рис. 6. Качество питания в санатории 

Fig. 6. Quality of nutrition in the sanatorium 

Из данной диаграммы следует, что услуги питания всех курортов посетители 

признали хорошими. 
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Инфраструктура – это совокупность сооружений, систем и служб, необходимых 

для нормального обеспечения повседневной жизни и передвижения посетителей ку-

рорта (рис 7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Инфраструктура и организация досуга 

Fig. 7. Infrastructure and organization of leisure activities 

По данным диаграммы становится видно, что инфраструктура «Горячинска» 

оценена как «хорошее» и «Аршана» – «среднее».  

Проводя анализ, было замечено, что большая часть респондентов посещали ку-

рорты «Аршан» и «Горячинск» ранее, это связано с тем, что они являются курортами 

федерального значения, а значит, популярны не только среди жителей нашей Буря-

тии, но и всей России. 

Выводы 

Проведённый комплексный и системный анализ деятельности двух курортов 

«Горячинск» и «Аршан» Республики Бурятия, результаты эмпирического исследо-

вания потребителей санаторно-оздоровительных услуг позволяют выработать реко-

мендации как для будущих исследований, так и бизнеса. 

Улучшить существующую ситуацию в обслуживании клиентов возможно за 

счёт проведения мониторинга и текущих исследований окружающей среды и внут-

ренних факторов, потребителей санаторно-оздоровительных услуг, их потребностей 

и предпочтений. Лучшее понимание особенностей социальных групп клиентов мо-

жет помочь организации сформировать методы стимулирования спроса на сана-

торно-оздоровительный отдых. В будущих исследованиях важно направлять внима-

ние на понимание разнообразия и сложности групп, особенности поведения семей, 

различных поколений и других специфических аспектов клиентов. 
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Введение 

По мере усиления глобального изменения климата и истощения энергетических 

ресурсов переход к устойчивым энергетическим системам является приоритетной 

задачей для всех стран. Для борьбы с этими проблемами 195 стран подписали Па-

рижское соглашение о сокращении выбросов парниковых газов. Китай, как крупней-

шая развивающаяся и энергопотребляющая страна, благодаря быстрой индустриали-

зации увеличил спрос на энергию. Для достижения целей Парижского соглашения 

Китай стремится достичь углеродного пика к 2030 году и углеродного нейтралитета 

к 2060 году. Эта цель означает, что Китай будет предпринимать долгосрочные и ре-

шительные шаги по устойчивому преобразованию энергетики и продвигать низко-

углеродную модель экономического развития. 

В отличие от стран-членов ЕС и Северной Америки, имеющих глубокий про-

мышленный фундамент и уже достигших пика выбросов ПГ в 1990 и 2007 годах со-

ответственно [1], Китай ещё не завершил индустриализацию и урбанизацию, в насто-

ящее время переживает бурный экономический рост и является крупнейшим в мире 

потребителем энергии. Задача достижения двухуглеродной цели Китая в ограничен-

ные сроки является очень сложной. 

С 2015 года Китай обогнал США и стал крупнейшим в мире импортёром сырой 

нефти. В 2017 году его годовой импорт достиг 8,4 млн баррелей в день (б/с), по срав-

нению с 7,9 млн б/с в США [2], а к 2023 году этот показатель достигнет 11,3 млн б/с 

для Китая и 8,51 млн б/с для США [3; 4]. Это отражает как стремительную индустри-

ализацию Китая, так и его растущую зависимость от иностранной нефти. Поэтому 

необходимо срочно трансформировать модель энергетической экономики и создать 

более комплексную систему энергетической безопасности. 
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Третья промышленная революция уже идёт полным ходом. В отличие от угля и 

нефти во время первой и второй энергетических революций, которые имели закон 

убывающей отдачи из-за их невозобновляемой природы, новые источники энергии 

следуют закону возрастающей отдачи из-за их возобновляемой природы [5]. Про-

мышленная революция первых двух веков привела к большим изменениям в струк-

туре мира, Великобритания воспользовалась возможностями первой промышленной 

революции, в то время как США превзошли Великобританию во второй промыш-

ленной революции и создали «нефтеёмкую» промышленную и экономическую си-

стемы. Хотя доминирование ископаемых источников энергии, таких как уголь и 

нефть, радикально изменится не сразу, трансформация структуры производства и по-

требления энергии от высокоуглеродной к низкоуглеродной и безуглеродной явля-

ется одной из основных тенденций будущего развития энергетической экономики. В 

краткосрочной перспективе технологические инновации в области «зелёной» энер-

гетики не только способствуют развитию научно-технического потенциала Китая, 

но и обеспечивают новую точку роста для экономического развития страны. Переход 

к «зелёной» энергетике согласуется с глобальными климатическими обязатель-

ствами Китая, энергетической безопасностью и инновационными целями, поэтому 

переход к «зелёной» энергетике имеет сильную внутреннюю мотивацию для Китая. 

Устойчивая энергетика, которую также принято называть возобновляемой, в уз-

ком смысле определяется как энергия, которая может непрерывно восстанавливаться 

в течение короткого природного цикла. В основном это гидроэнергия, энергия ветра, 

солнца, биомассы, геотермальная энергия и энергия океана. Устойчивая энергетика 

в широком смысле не ограничивается возобновляемыми источниками энергии, но 

также охватывает источники энергии, которые вызывают меньше загрязнений и вы-

бросов в окружающую среду в процессе производства и использования или чьё нега-

тивное воздействие на окружающую среду может быть уменьшено путём техноло-

гических усовершенствований, например природный газ, чистый уголь и ядерная 

энергия.  

В настоящее время Китай поддерживает ветроэнергетику, фотоэлектрическую 

генерацию и проекты по улавливанию, утилизации и хранению углерода (CCUS). 

В следующих разделах мы рассмотрим, как именно развиваются эти проекты в Китае. 

Потребление и производство энергии в Китае 

За последние несколько лет производство энергии в Китае неуклонно росло, что 

было обусловлено экономическим ростом, индустриализацией и урбанизацией. 

Спрос на энергию продолжает расти, поскольку страна продвигает масштабные ин-

фраструктурные проекты и тяжёлую промышленность. Для удовлетворения спроса 

на энергию Китай создал разнообразную и комплексную систему энергоснабжения, 

включающую уголь, нефть, природный газ и растущую долю экологически чистой 
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энергии, а также построил крупнейшие в мире мощности по производству энергии. 

Однако, несмотря на эти усилия, страна по-прежнему сталкивается с серьёзными 

энергетическими проблемами. 

 

 
Рис. 1. Общее производство первичной энергии и потребление энергии  

в Китае, 2014–2023 гг. [6]¶ 

Fig. 1. Total primary energy production and consumption of energy in China,  

2014–2023 [6] 

Потребление энергии в Китае постоянно опережает её производство (рис. 1). Что 

касается структуры потребления (рис. 2), то доля угля и нефти сократилась с 83 % в 

2014 году до 73 % в 2020–2023 гг., а потребление одноразовой электроэнергии и дру-

гих источников увеличилось с 7 % до 18 %. Аналогичным образом изменилась и 

структура производства: доля первичной электроэнергии и других источников энер-

гии в общем объёме производства первичной энергии выросла с 14 % до 21 %. Это 

означает, что Китай уверенно идёт по пути увеличения доли возобновляемых источ-

ников энергии в своём социально-экономическом развитии. Однако, несмотря на 

снижение доли потребления и производства ископаемых видов энергии, они по-

прежнему преобладают. 

 
Рис. 2. Структура энергопотребления в Китае в 2014 и 2023 гг. 

Fig. 2. Energy consumption structure in China in 2014 and 2023 
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Растущий разрыв между потреблением и производством вынуждает страну 

в значительной степени полагаться на импорт энергоносителей. Как показано на ри-

сунке 3, в 2023 году Россия станет основным импортёром энергоносителей в Китай, 

занимая первое место среди поставщиков сырой нефти (19,9 %), третье место среди 

поставщиков СПГ (11,3 %) и третье место среди поставщиков угля (16,1 %). Австра-

лия – крупнейший поставщик СПГ (14,2 %) и второй среди поставщиков угля 

(14,2 %) в Китай. Индонезия является ведущим поставщиком угля (44,7 %) в Китай 

и пятым среди поставщиков СПГ (5,6 %). Кроме того, в число основных поставщи-

ков энергоносителей в Китай входят Саудовская Аравия, Ирак, Катар и некоторые 

другие страны. 
 

 
Рис. 3. Структура импортёров ископаемых энергоносителей в Китае, 2023 г. [7] 

Fig. 3. Composition of China's fossil energy importers’ structure, 2023 [7] 

Чёрный энергетический разрыв отражается и на показателях импорта и экспорта 

(рис. 4). Хотя Китай экспортирует определённое количество нефти, угля и продуктов 

их переработки в основном в виде реэкспорта, импорт угля и сырой нефти в десятки 

раз превышает экспорт. В то же время Китай является крупнейшим в мире произво-

дителем и потребителем угля, потребление природного газа и нефти в последние 

годы также резко возросло, чтобы поддержать растущий спрос на энергоносители. 

С 2007 года Китай является крупнейшим в мире производителем промышлен-

ных товаров, при этом промышленность и производство являются основными потре-

бителями энергии в его энергетической структуре. Рост индустриализации сопро-

вождался быстрой урбанизацией, с 2014 по 2022 год городские районы выросли 

на 3,9 %, а уровень урбанизации увеличился с 49,7 % в 2010 году до 69,9 % 
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в 2020 году. Китай переживает новый виток модернизации промышленности, пере-

ходя от энергоёмких отраслей к технологиям и услугам с высокой добавленной сто-

имостью. В 2023 году доля третичного сектора в ВВП составила 60,2 % [6]. Прави-

тельство стремится использовать синергию между экономическим развитием и це-

лями углеродной нейтральности, и развитие технологий возобновляемой энергии яв-

ляется важным направлением модернизации промышленности Китая. 
 

 

 
Левая ось: импорт, правая ось: экспорт 

Left axis: import, right axis: export 

Рис. 4. Годовые объёмы импорта и экспорта угля и сырой нефти в Китае, 2014–2022 гг. [6] 

Fig. 4. Annual import and export volumes of coal and crude oil in China, 2014–2022 [6] 

Путь Китая к переходу от традиционных видов ископаемого топлива к более 

чистым источникам энергии отражает сложный баланс между поддержанием быст-

рого экономического роста и решением насущных экологических проблем. Будучи 

крупнейшим в мире производителем угля и потребителем ископаемого топлива, Ки-

тай последовательно наращивает долю возобновляемых источников энергии в своём 

энергетическом балансе, демонстрируя чёткое стратегическое направление. Рост 

производства возобновляемых источников энергии, хотя и постепенный, начал 

ослаблять давление от чрезмерной зависимости от угля и нефти, что видно по уве-

личению вклада первичной электроэнергии и других устойчивых ресурсов. Хотя та-

кие проблемы, как энергетический дефицит и инфраструктура, остаются, рост про-

изводства возобновляемой энергии снижает зависимость от угля и нефти. Эти струк-

турные изменения свидетельствуют о прогрессе Китая в достижении целей по вы-

бросам углекислого газа на 2030 и 2060 годы, подчёркивая его приверженность 

устойчивому энергетическому будущему. 

Возобновляемые энергоресурсы 

Китай богат солнечной и ветровой энергией, большинство китайских регионов 

имеют большую продолжительность солнечного сияния и площадь солнечной ради-
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ации, развитие солнечной фотоэлектрической и ветровой энергетики имеет значи-

тельные преимущества. Запасы редкоземельных металлов в Китае являются круп-

нейшими в мире, а незаменимость редкоземельных элементов в таких областях, как 

ветроэнергетика, солнечная энергетика и электромобили, позволяет эффективно ис-

пользовать эти технологии, добыча редкоземельных руд в Китае неуклонно растёт с 

2018 года (рис. 5). На этой основе Китай начал развитие ветроэнергетики, которое 

условно можно разделить на пять этапов с 1980 года по настоящее время. 

 
 

 
Рис. 5. Добыча редкоземельных металлов в Китае с 2014 по 2023 гг. [8] 

Fig. 5. Rare earth metal production in China from 2014 to 2023 [8] 

Ранний этап (1980-е – начало 1990-х годов). В 1980-х годах Китай начал раз-

вивать возобновляемую энергетику, используя небольшие ветряные и солнечные си-

стемы для получения электроэнергии в отдалённых районах. В 1986 году в рамках 

проекта по сельской энергетике было начато продвижение ветрового и солнечного 

оборудования, а к началу 1990-х годов были созданы научно-исследовательские ин-

ституты и пилотные проекты. В 1994 году был опубликован План развития возоб-

новляемой энергетики, направленный на поддержку возобновляемых источников 

энергии. 

Период роста (середина 1990-х – начало 2000-х годов). В 1994 году правитель-

ство Китая приняло Закон о возобновляемых источниках энергии, который способ-

ствовал коммерциализации фотоэлектрической и ветровой энергетики. Производ-

ство фотоэлектрических модулей начинает расти, и рынок постепенно формируется, 

но в то время сохранялась значительная зависимость от иностранных рынков и тех-

нологий. 

Политически определяемый период (середина 2000-х – начало 2010-х го-

дов). В 2005 году был принят Закон о возобновляемых источниках энергии (пере-

смотренная версия), который уточнил политику субсидирования тарифов на возоб-

новляемые источники энергии и стимулировал предприятия инвестировать в про-

екты ветровой и солнечной энергетики. В 2009 году, руководствуясь политикой 

«поддержания роста», были сделаны масштабные инвестиции в ветряную и солнеч-

ную энергетику. К 2010 году в Китае было установлено более 18 000 мегаватт (МВт) 
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новых ветроэнергетических мощностей [9], также быстро росло производство сол-

нечной фотоэлектрической энергии (PV). 

Взрывная фаза развития (середина 2010-х – начало 2020-х годов). К 2010-м 

годам Китай стал крупнейшим производителем ветровой и фотоэлектрической энер-

гии: к 2017 году его ветровая мощность составляла 164 ГВт, а фотоэлектрическая – 

130 ГВт [10]. В 2015 году Китай выдвинул свой 13-й пятилетний план, в котором 

подчёркивается стратегическое положение возобновляемых источников энергии и 

ставится задача, чтобы к 2020 году на возобновляемые источники энергии приходи-

лось 15 процентов потребления первичной энергии. 

Текущее и будущее (2020-е годы и далее). Китай продолжает поддерживать 

новую энергетику посредством технологических инноваций, политической под-

держки и рыночных механизмов, а в контексте пика выбросов углерода и углеродной 

нейтральности, по данным МЭА, выбросы CO2 на единицу ВВП (ППС) в Китае сни-

зились с 0,732 % в 2005 году до 0,41 % в 2021 году (рис. 6). Доля ветряной и солнеч-

ной энергии будет продолжать расти, способствуя переходу к «зелёной» и низко-

углеродной энергетике. 
 

 
Рис. 6. Выбросы CO2 в Китае на единицу ВВП (ППС), 2005–2021 гг. [11]  

Fig. 6. China’s CO2 emissions per unit of GDP (PPP), 2005–2021 [11] 

В процессе постепенного строительства Китай приобрёл ценный опыт. 

Стратегическое направление энергетического перехода было уточнено в пя-

тилетних планах, и была принята политика субсидирования фотоэлектрической и 

ветряной энергетики, которая сыграла решающую роль в развитии ранних проектов 

фотоэлектрической и ветряной энергетики. 

Создание полной промышленной цепочки, производственные мощности Китая 

способствовали массовому производству нового энергетического оборудования, 

формируя полную промышленную экосистему от разработки проекта до последую-

щего обслуживания и эксплуатации [12]. Для решения проблемы нестабильного и 

сложного хранения энергии ветра и фотоэлектрической генерации были разработаны 

соответствующие технологии хранения. 

Китай инвестирует во всю промышленную цепочку, включая электроэнергию с 

низким уровнем выбросов, сети и хранилища, конечное использование, их инвести-

ции увеличиваются каждый год с 2016 по 2024 год (рис. 7). Но инвестиции в проекты, 
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связанные с ископаемым топливом, практически не растут. Финансовые инвести-

ции – одна из гарантий развития технологий. 
 

 

Рис. 7. Инвестиции в энергетику в Китае по сценарию «Объявленные обязательства»  

и по сценарию «Чистый ноль выбросов к 2050 году», 2016–2024 гг. [13] 

Fig. 7. Energy investment in China under the Commitment scenario  

and the Net Zero Emissions by 2050 scenario, 2016–2024 [13] 

В соответствии с местными условиями были приняты различные стратегии 

строительства возобновляемых источников энергии. Оффшорные ветроэнергетиче-

ские проекты были построены на основе богатых ресурсов морского бриза вдоль 

юго-восточного побережья, и было оказано содействие кластеризации офшорных 

проектов. Береговые ветроэнергетические и фотоэлектрические проекты будут стро-

иться в северных провинциях Внутренняя Монголия, Цинхай и Синьцзян, которые 

богаты ветровыми и световыми ресурсами. 

Интегрировать новую энергию в потребительскую сторону, ориентировать по-

требителей на потребление новой энергии. По состоянию на 2023 год в Китае насчи-

тывается более 20,4 млн единиц новых энергетических транспортных средств, что 

составляет 6,07 % от общего числа транспортных средств; из них 15,52 млн – чисто 

электрические транспортные средства, что составляет 76,04 % от общего числа но-

вых энергетических транспортных средств, создана зарядная инфраструктура в ко-

личестве 8,596,000 единиц [14], создана самая передовая в мире система зарядной 

инфраструктуры, эти меры повысят спрос на новую энергию и общественное при-

знание. 

Продвигать технологию улавливания, утилизации и хранения углерода (CCUS). 

Например, проект CCUS с годовой мощностью улавливания 500 000 тонн, построен-

ный Sinopec Group на месторождении Шенгли, в котором используется абсорбент 

для улавливания углекислого газа из промышленных хвостовых газов и транспорти-

ровки его на месторождение Шенгли по трубопроводам, с применением технологии 

углекислотной добычи нефти для обеспечения безопасного хранения углекислого 
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газа и повышения нефтеотдачи. С помощью этой технологии можно повысить эф-

фективность добычи нефти и коэффициент извлечения. Компания содействует «зе-

лёной» трансформации и развитию традиционной нефтегазовой промышленности и 

стремится к созданию месторождений с «почти нулевым» уровнем выбросов [14]. 

Компания активно участвует в международном сотрудничестве с более чем 100 стра-

нами и регионами в области атомной энергетики, гидроэнергетики, новой энерге-

тики и других проектов [14], что не только повышает международное влияние ки-

тайских предприятий, но и способствует процессу международной трансформации 

энергетики. 

Развитие возобновляемых источников энергии в Китае сталкивается с пробле-

мами из-за отсутствия опыта в этой области. Эти проблемы в основном возникли на 

этапе быстрого развития в 2015 году. 

Провинция Ганьсу является регионом Китая, богатым ветровыми и солнечными 

энергетическими ресурсами, однако из-за отставания строительства электросетей 

ветроэнергетику и фотоэлектрическую генерацию трудно подключить к сети, что 

привело к серьёзному явлению «отказа от ветра и света», в 2016 году в Ганьсу уро-

вень отказа от ветра достиг 43 %, а уровень отказа от света достиг 30 %. Это означает, 

что большое количество генерирующих мощностей не было эффективно использо-

вано, что привело к пустой трате ресурсов и экономическим потерям. 

Внутренняя Монголия – один из самых богатых регионов Китая с точки зрения 

ветроэнергетических ресурсов, и на лугах было построено большое количество вет-

ряных электростанций. Однако на ранних этапах разработки проектов отсутствовала 

экологическая оценка, и в 2014 году было установлено, что некоторые из проектов 

строительства ветряных электростанций нанесли ущерб местной луговой раститель-

ности и нарушили экологический баланс. 

Стимулируемый политикой высоких субсидий большой объём социального ка-

питала устремился в фотоэлектрическую промышленность, из-за чего многие пред-

приятия стали слепо следовать данным явлениям, игнорируя технологические инно-

вации и повышение эффективности, что может привести к серьёзным финансовым 

потерям и даже закрытиям предприятий. 

Перед лицом этих проблем китайское правительство приняло меры по ускоре-

нию строительства базовых электросетей, передающих энергию по регионам и тре-

бующих приоритетного использования возобновляемых источников энергии для 

производства электроэнергии; по усилению оценки состояния окружающей среды и 

реализации программ восстановления экологии; постепенному сокращению субси-

дий и направлению предприятий на переход к высокоэффективным фотоэлектриче-

ским технологиям и технологиям хранения энергии, чтобы избежать низкого уровня 

строительства. 
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В докладе «Перспективы развития мировой энергетики до 2023 года» прогнози-

руется, что к 2030 году Китай будет занимать 79 % доли в цепочке поставок фото-

электрической промышленности, 64 % доли – в ветроэнергетике и 68 % доли – в ак-

кумуляторной промышленности [11]. При этом китайские предприятия в новых сек-

торах энергетики в мире имеют большой промышленный масштаб и сильное влия-

ние, такие известные предприятия, как Ningde Times, GCLET, China Power и другие 

компании новой энергетики, занимают передовые позиции в мире. Возьмём, к при-

меру, Ниндэ: согласно годовому отчёту Ningde Times, компания занимает первое ме-

сто в мире по доле мирового рынка использования силовых батарей и глобальному 

уровню отгрузки энергоаккумуляторов в течение многих лет. 

Выводы 

Будучи крупнейшей в мире развивающейся страной, строительство инфраструк-

туры неизбежно требует большого количества энергии. За последние десять лет об-

щее потребление энергии в Китае превысило общее производство энергии, основой 

внутреннего производства и потребления энергии по-прежнему является энергия 

чёрных металлов, а импорт ископаемого топлива значительно превышает его экс-

порт. В структуре энергетики страны доля «зелёной» энергии активно растёт, демон-

стрируя в настоящее время положительную динамику. «Зелёная» энергия, как новая 

тенденция в мировом развитии, несёт третью энергетическую революцию.  

С 1980 года и по сей день Китай использует свои богатые ресурсы ветра, солнца 

и редкоземельных металлов для постепенного создания сети возобновляемых источ-

ников энергии в прибрежных и северных провинциях. Мы разделили это развитие на 

пять этапов, причём на ранних этапах политическая поддержка (субсидии, инвести-

ции в технологические исследования и разработки) заложила фундамент и задала 

направление последующему буму. Китай создал полную цепочку поставок новой 

энергетики, опираясь на свою эффективную производственную базу. Он также сти-

мулировал спрос на новую энергию со стороны потребителей, повышая социальную 

приемлемость новой энергии. В современной ситуации, когда «зелёная» и ископае-

мая энергия идут рука об руку, Китай активно развивает технологию CCUS для ин-

теграции «зелёных» технологий с традиционной энергетикой. 

В этом процессе возникли некоторые негативные проблемы, такие как отказ от 

ветра и света, влияние на местную экологию, слепые инвестиции и пренебрежение 

технологиями, после чего китайское правительство смягчило эти проблемы с помо-

щью серьёзной политики. По сути, это результаты чрезмерного стремления к разви-

тию и неадекватной последующей оценки рисков. 

В начале энергетического перехода будущее всё ещё полно рисков, поскольку 

крупные инвестиции в чистую энергетику неизбежно приведут к снижению инвести-

ций в традиционные источники энергии, и, если зависимость от ископаемого топлива 
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не снизится соответствующим образом, это приведёт к высоким затратам на энергию 

или последствиям в виде снижения темпов экономического роста. Во-вторых, это 

политический риск, когда небольшие изменения в целях, политике и путях реализа-

ции могут привести к различным рискам, и в настоящее время в мире не хватает до-

стойного опыта. В-третьих, технологический риск: многие технологии, такие как 

CCUS, всё ещё находятся на экспериментальной стадии и не были проверены в боль-

ших масштабах, что может привести к нестабильности результатов. Нестабильность 

ветровой и солнечной энергии может создать проблему для стабильности энергоси-

стемы. В настоящее время возобновляемая энергетика Китая вступила во взрывной 

период и заняла лидирующие позиции в мировой устойчивой энергетике, поэтому 

постоянное выявление всех возможных рисков, их адекватное взвешивание и подго-

товка будут играть важную роль в будущем энергетическом переходе.  
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Аннотация. За последние 5 лет рыночная экономика претерпевает глобальные 

изменения. Участники рынков и предприятия различных отраслей вынуждены регу-

лярно испытывать влияние различных факторов, вызовов и угроз, оказывающих вли-

яние на эффективность деятельности и экономическую безопасность в том числе. К 

числу факторов, оказывающих влияние на эффективность деятельности и безопас-

ность экономических субъектов, относятся: устойчивая инфляция; дефицит на рынке 

труда; высокий рост цен; прирост спроса, опережающий возможности выпуска; вы-

сокий процент смертности в пандемийный период. 

Объект исследования – экономическая безопасность на мезоуровне, а предмет 

исследования – управление экономической безопасностью здравоохранения. 

Проблемы в управлении экономической безопасностью здравоохранения Рос-

сии представляют собой особый теоретический и практический интерес, так как дан-

ный сегмент мезоуровня является драйвером развития социально-экономического 

потенциала национальной экономики. 

Практическая значимость: методическое обеспечение позволит определять при-

оритетные направления по повышению уровня экономической безопасности дея-

тельности здравоохранения в целях её динамичного развития. Результаты исследо-

ваний будут значимы для муниципальных органов управления, руководителей, фи-

нансовых менеджеров медицинских организаций. 

Ключевые слова: экономическая безопасность здравоохранения на мезоуровне, 

методика, индикаторы, угроза, риск, Приморский край 
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Abstract. Over the past 5 years, the market economy has undergone global changes. 

Market participants and enterprises in various industries are forced to regularly experience 

the influence of various factors, challenges and threats that affect the efficiency of activities 

and economic security, among other things. The factors that affect the efficiency of activi-

ties and the safety of economic entities include: persistent inflation, shortages in the labor 

market, rapid price growth and growth in demand outpacing production, as well as high 

mortality rate during the pandemic period. 

The object of the study is economic security at the meso level, and the subject of the 

study is the management of economic security in healthcare. 

The problems in the management of economic security in healthcare in Russia are of 

particular theoretical and practical interest, since this segment of the meso level is the driver 

of the development of the socio-economic potential of the national economy. 

Practical significance: the methodological support will allow determining priority ar-

eas for increasing the level of economic security of healthcare activities for the purpose of 

its dynamic development. The research results will be significant for municipal authorities, 

managers, financial managers of medical organizations. 

Keywords: economic security of healthcare at the meso level, methodology, indicators, 

threat, risk, Primorsky Krai 
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Введение и актуальность исследования 

В связи с потоком мировых вызовов и угроз для национальной экономики, во-

просы обеспечения экономической безопасности приобретают особую актуальность 

не только с точки зрения практических управленческих решений, но и требуют 

углублённого теоретического анализа и совершенствования методологического ин-

струментария. Несмотря на многочисленность научных работ по данной проблема-

тике, остаётся ряд неоднозначных вопросов в теоретической рамке «экономической 

безопасности» как экономической категории. Методологическое обеспечение эконо-

мической безопасности также остаётся многогранным и дискуссионным. На сего-

дняшний день достойный уровень жизни людей – главный показатель улучшения 

социально-экономического состояния регионов. Качество оказания медицинских 

услуг, их доступность, качество жилищно-коммунального обслуживания – индика-

торы как процветания жизни, так и социально-экономической безопасности страны, 

региона, муниципалитета или городского округа. Снижение смертности населения, 

увеличение средней продолжительности жизни, улучшение качества жизни явля-

ются ключевыми факторами устойчивого развития государства и обеспечения его 

социальной и экономической безопасности. Ключевую роль в улучшении данных 

критериев играет здравоохранение страны. На сегодняшний день её состояние вызы-

вает опасение экспертов, общество недовольно низким уровнем доступности меди-

цинских услуг, их качеством. Особенно острой проблема остаётся в регионах, где 

наблюдаются нехватка специалистов узкого медицинского профиля, недостаток 

больниц. 

Материалы и методы исследования 

Значимость работы состоит в анализе авторских подходов к оценке экономиче-

ской безопасности здравоохранения на основании данных литературы и в использо-

вании полученных результатов для выявления наиболее подходящих критериев для 

исследования мезоуровня. При написании работы использованы следующие методы: 

метод анализа, метод табличного представления информации и её графической ин-

терпретации, контент-анализ, метод группировки. 

Алгоритм научного исследования: 

1) определение и группировка факторов, оказывающих влияние на экономиче-

скую безопасность здравоохранения; 

2) определение совокупности показателей для оценки экономической безопас-

ности здравоохранения и количественная их оценка на примере Приморского края; 

3) оценка степени влияния факторов на экономическую безопасность здраво-

охранения Приморского края с помощью корреляционно-регрессионного анализа; 

4) по результатам проведённого аналитического обзора выявление проблем 

в управлении экономической безопасностью здравоохранения Приморского края. 
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Исследовательский вопрос и цель исследования 

Несмотря на повышенный научный интерес к проблеме обеспечения экономи-

ческой безопасности государства, регионов, отраслей и отраслевых комплексов, 

предприятий, остаются недостаточно исследованными вопросы обеспечения эконо-

мической безопасности столь сложного комплекса, как здравоохранение. Цель ис-

следования – формулирование теоретических и практических рекомендаций по 

улучшению экономической безопасности здравоохранения на основе комплексного 

анализа факторов. 

Теоретическая рамка исследования 

Отдельные аспекты организации здравоохранения, отечественный и зарубеж-

ный опыт особенностей оказания медицинских услуг отражены в исследованиях 

Г.В. Рева, И.В. Рева, В.В. Усова [1], вопросы обеспечения экономической безопас-

ности в сфере здравоохранения представлены в научных трудах российских учёных 

(Д.Н. Верзилин [2], Г.Н. Голухов [3], В.И. Стародубов [4], А.И. Хорев, В.В. Череш-

нев, И.М. Шейман). 

Главным минусом существующих и применяемых способов анализа экономиче-

ской безопасности здравоохранения – нехватка данных в базе для проведения каче-

ственного анализа. Авторами отмечена серьёзная нехватка данных в динамике, ко-

торые позволили бы более объективно и комплексно оценить уровень экономиче-

ской безопасности здравоохранения. В этой связи исходные данные для анализа при-

ходится собирать из разных источников, что увеличивает трудоёмкость проведения 

анализа. Большинство способов отбора индикаторов для оценки экономической без-

опасности здравоохранения обеспечены посредством оценки взаимосвязей между 

этими индикаторами.  

Информационной базой послужили статистические сборники Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При исследовании экономической безопасности здравоохранения необходимо 

анализировать ряд составляющих: 

1) финансовую, отражающую платёжеспособность медицинских организаций, 

ликвидность активов медицинских организаций, структуру капитала; 

2) кадровую, определяющую создание условий и обеспечение медицинских ор-

ганизаций высококвалифицированным медицинским персоналом, а также создание 

условий для организации и обеспечения системы обучения и повышения квалифи-

кации медицинского персонала [5]; 

3) политико-правовую, характеризующую законодательное поле по обеспече-

нию деятельности медицинских организаций, функционирования медицинских ор-

ганизаций в рамках законодательного поля; 
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4) экологическую, обеспечивающую выполнение санэпидемиологических пред-

писаний, нормативов по работе с биологическими и опасными отходами, при стро-

гом соблюдении законодательства оптимизация финансовых затрат с целью мини-

мизации финансовых потерь; 

5) силовую, характеризующую сохранность имущества медицинских организа-

ций, создание системы безопасности пациентов и персонала; 

6) санитарно-эпидемиологическую, обеспечивающую условия безопасности де-

ятельности медицинской организации, при которых отсутствует возможность фор-

мирования эпидемических штаммов возбудителей инфекции и реализации механиз-

мов возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний; 

7) инвестиционную, отражающую отношение темпа роста инвестиций в россий-

ский сектор экономики к темпу роста ВВП; отношение инвестиционного обновления 

основного капитала к инвестициям списания; 

8) техническую оснащённость медицинских организаций. 

В силу ограниченности исходной информации для анализа экономической без-

опасности по всем составляющим авторы проведут оценку здравоохранения При-

морского края по методике Ю.Ю. Швеца [6], который предлагает совокупность кри-

териев для изучения взаимосвязи социальной безопасности, кадровой обеспеченно-

сти, технической оснащённости и макроэкономическое развитие регионов.  

Авторами проанализированы статистические сборники и сгруппированы дан-

ные по рассматриваемым индикаторам Приморского края за 2021–2023 годы. В связи 

с ограниченностью доступных данных был исключён такой показатель, как число 

автомобилей скорой медицинской помощи (ЧА). 
Таблица 1  

Показатели развития здравоохранения в Приморском крае  

в 2021–2023 годы 

Healthcare development indicators in Primorsky Krai in 2021–2023 
 

Год 

Числен-

ность 

населе-

ния реги-

она (ЧН), 

тыс.чел. 

ВРП  

на душу 

населе-

ния 

(ВРП), 

тыс. руб. 

Числен-

ность вра-

чей всех 

специаль-

ностей, на 

10 000 чел. 

(ЧВ) 

Число  

среднего 

мед. персо-

нала, рабо-

тающего  

на станци-

ях скорой  

мед. По-

мощи, на  

10 000 чел. 

(ЧСМП) 

Средняя 

длитель-

ность пре-

бывания 

пациента  

на койке  

в учрежде-

нии в году 

(в днях) 

(СДПП) 

Число 

лиц, ко-

торым 

оказана 

помощь 

при  

выезде 

(ЧЛОП) 

Число 

коек 

(ЧК), 

тыс.ед. 

Число 

дневных 

стациона-

ров меди-

цинских 

организа-

ций (ЧДС) 

2021 1845 731,9 51,4 8,1 10 528 18,0 23 

2022 1842 840,7 52,6 7,9 11 504,8 16,9 23 

2023 1820 833,3 53,5 7,6 12 496 16,6 18 

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной стати-

стики. URL: https://rosstat.gov.ru 
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Характеристика взаимосвязи показателей начинается с построения корреляци-

онной матрицы, которая позволяет получить предварительные заключения о тесноте 

и направлении взаимосвязи между всеми парами признаков в исследуемой статисти-

ческой совокупности. 

Таблица 2  
Корреляционная матрица 

Correlation matrix 
 

Показатель ЧН ВРП ЧВ ЧСМН СДПП ЧЛОП ЧК ЧДС 

ЧН 1        

ВРП -0,91147 1       

ЧВ 0,985734 -0,82923 1      

ЧСМП -0,34364 0,699537 -0,18068 1     

СДПП -0,99833 0,933727 -0,97435 0,39736 1    

ЧЛОП 0,980787 -0,8137 0,999629 -0,15384 -0,96787 1   

ЧК 0,995243 -0,94721 0,964648 -0,4335 -0,99921 0,957116 1  

ЧДС 0,934403 -0,70514 0,981028 0,013426 -0,91225 0,985942 0,895254 1 

Источник: составлено автором 

 

Согласно данным таблицы 2, максимальное количество статистически значи-

мых парных линейных коэффициентов корреляции имеют следующие региональные 

показатели экономической безопасности здравоохранения:  

– численность населения;   

– внутренний региональный продукт;  

– число врачей;  

– средняя длительность пребывания пациента на койке в учреждении в году;  

– число лиц, которым оказана помощь при выезде;  

– число коек;   

– число дневных стационаров медицинских организаций.  

Таблица 3  

Результаты построения модели множественной регрессии 

Results of constructing a multiple regression model 
 

Показатели Коэффициент регрессии t-критерий p-значение 

ВРП 2005,280353 34,9920 0,0181883 

ЧВ 257,2677 0,929111 0,523383 

СДПП 2059,85 196,0318 0,003248 

ЧЛОП 1380,712 13,9288 0,045627 

ЧК 896,800 9,3276 0,067991 

ЧДС 1777,14 26,4113 0,024093 

Источник: составлено автором 
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В то же время показатель числа среднего медицинского персонала, работаю-

щего на станциях скорой медицинской помощи, на 10 000 чел. не имеют статистиче-

ски значимых коэффициентов корреляции. Таким образом, данные показатели не 

оказывают значительного воздействия на результирующий показатель. Однако необ-

ходимо отметить, что при моделировании многофакторной взаимосвязи характер 

воздействия факторов на результирующий показатель может существенно изме-

ниться. 

Перейдём к показателям множественной регрессии. 

Все коэффициенты регрессии статистически значимы при уровне 0,05. Свобод-

ный член уравнения не является статистически значимым, поэтому он был исключён 

из уравнения регрессии. В результате получаем следующее уравнение множествен-

ной регрессии: 

𝑦
̅
= 2005,28𝑥1 + 257,27𝑥2 + 2059,85𝑥3 + 1380,71𝑥4 + 896,8𝑥5 + 1777,14𝑥6. 

 

Оптимальной моделью взаимосвязи показателей здравоохранения в Примор-

ском крае является стандартная множественная регрессия с шестью факторными 

признаками. На базе полученной регрессионной модели возможно прогнозирование 

численности населения регионов на основе региональных показателей здравоохра-

нения. Численность населения в регионе является результирующим показателем де-

ятельности. Уравнение множественной регрессии позволяет спрогнозировать чис-

ленность населения по Приморскому краю при изменении индикаторов экономиче-

ской безопасности здравоохранения. Так, уровень безопасности развития здраво-

охранения определяет численность населения в регионе, миграционные процессы, 

уровень привлекательности региона для жизни населения по благосостоянию [7]. 

Многофакторная регрессионная модель может быть также использована при разра-

ботке региональных программ поддержки и развития здравоохранения. 

По результатам оценки индикаторов можно сгруппировать ряд дестимулирую-

щих факторов, оказывающих влияние на процесс управления экономической без-

опасностью здравоохранения Приморского края (рис. 1). 

Несмотря на ряд проблем в управлении, в 2024 году со стороны государства ре-

ализуется ряд мероприятий, обеспечивающих укрепление экономической безопас-

ности здравоохранения. Во-первых, в программу диспансеризации включена про-

верка репродуктивного здоровья взрослых и усиливается диспансерное наблюдение 

за людьми с хроническими заболеваниями. Во-вторых, в поликлиниках открываются 

кабинеты медико-психологического консультирования. В-третьих, в поликлиниках 

будут работать школы для диабетиков. В рамках программы по борьбе с сахарным 

диабетом будут снова открываться пациентские школы, а в энодкринологических 

центрах – специализированные кабинеты для раннего выявления и лечения ослож-

нений диабета (ретинопатия, диабетическая стопа, почечная недостаточность). 
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В-четвёртых, обеспечено финансирование медикаментов для больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рис. 1. Диаграмма Исикавы  

Fig. 1. Ishikawa diagram 

 

В бюджете на 2024 год выделено 6 млрд рублей на оплату лекарств для амбула-

торной помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью, которые не 

имеют инвалидности. До сих пор лекарственная программа по предоставлению бес-

платных препаратов распространялась на пациентов, уже перенёсших инфаркт, ин-

сульт либо хирургическое вмешательство на сердце и сосудах. Изменится порядок 

назначения дорогостоящих таргетных препаратов. Во многих случаях их назначали 

онкобольным «вслепую», хотя особенность таргетной терапии в том, что она эффек-

тивна в определённых случаях (например, когда рак развивается из-за повреждения 

определённого гена). Поэтому с 2024 года назначать таргетное лечение (в списке 

19 препаратов) можно будет только после проведения молекулярно-генетического 
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исследования. Помощь региональным системам ОМС на проведение химиотерапии 

из федерального бюджета сохранена в прежнем объёме: 140 млрд рублей. В-пятых, 

продолжится внедрение искусственного интеллекта (ИИ) – затраты на получение 

«второго мнения» ИИ при анализе маммограмм включены в тарифы ОМС. В-ше-

стых, планируется продолжить развитие телемедицины и удалённых врачебных кон-

сультаций не только формата «врач – врач» (по сути, дистанционный консилиум), но 

и «врач – пациент». 

Таким образом, нововведения текущего хода позволит улучшить значения част-

ных индикаторов технической, социальной и финансовой составляющей экономиче-

ской безопасности здравоохранения, соответственно, будет наблюдаться наращение 

результативного интегрального показателя. 

Выводы 

Предложенный алгоритм позволяет ранжировать факторы, оказывающие влия-

ние на экономическую безопасность здравоохранения. Стоит отметить, что алгоритм 

позволяет осуществлять выборку индикаторов, ранжировать их приоритетность в за-

висимости от целей и предмета исследования интересов стейкхолдеров. При этом 

мониторинг экономической безопасности здравоохранения невозможен без исполь-

зования системы взаимосвязанных статистических показателей. 
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Аннотация. В данной статье исследуется сложная динамика китайско-российских 

отношений в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с акцентом на 

баланс между партнёрством и соперничеством в области региональной безопасности. 

Опираясь на качественный анализ официальных документов, заявлений лидеров, ма-

териалов из научных публикаций и вторичных источников, это исследование освещает 

то, как Китай и Россия используют ШОС в качестве платформы для противодействия 

западному влиянию в Центральной Азии и продвижения многополярного мирового 

порядка. Исследование также выявляет появление элементов конкуренции, в частно-

сти, связанных с растущим экономическим влиянием Китая в регионе, которое может 

вступить в противоречие с традиционными интересами России. Однако результаты 

подчёркивают способность Москвы и Пекина поддерживать прагматичное сотрудни-

чество по вопросам безопасности в рамках ШОС, иллюстрируя их умение лавировать 

между сотрудничеством и конкуренцией. В статье анализируются институциональные 

механизмы ШОС, которые облегчают это сотрудничество, такие как регулярные сам-

миты, совместные военные учения и инициативы по борьбе с терроризмом, а также 

рассматривается, как две державы управляют своими разногласиями через двусторон-

ние каналы. Изучается влияние внешних факторов, таких как американское присут-

ствие в Центральной Азии и региональные вызовы безопасности, на китайско-россий-

скую динамику в рамках ШОС, а также потенциальные последствия растущей эконо-

мической зависимости России от Китая для баланса сил внутри организации. Эта ста-

тья предлагает нюансированный взгляд на то, как Китай и Россия балансируют свои 

иногда расходящиеся интересы, сохраняя при этом стратегическое сотрудничество в 

рамках ШОС, способствуя тем самым лучшему. 

                                                 
*© Дор Жан Смит, 2025 
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Abstract. This article explores the complex dynamics of Sino-Russian relations within 

the Shanghai Cooperation Organization (SCO), focusing on the balance between partner-

ship and rivalry in the field of regional security. Drawing on a qualitative analysis of official 

documents, leadership statements, materials from academic publications, and secondary 

sources, this study sheds light on how China and Russia use the SCO as a platform to 

counter Western influence in Central Asia and promote a multipolar world order. The re-

search also reveals the emergence of elements of competition, particularly related to Chi-

na's growing economic influence in the region, which may come into conflict with Russia's 

traditional interests. However, the findings underscore Moscow and Beijing's ability to 

maintain pragmatic cooperation on security issues within the SCO, illustrating their skill in 

navigating between cooperation and competition. The article analyzes the SCO's institu-

tional mechanisms that facilitate this cooperation, such as regular summits, joint military 

exercises, and counter-terrorism initiatives, and examines how the two powers manage 

their differences through bilateral channels. The study also explores the impact of external 

factors, such as the American presence in Central Asia and regional security challenges, on 

the Sino-Russian dynamics within the SCO, as well as the potential consequences of Rus-

sia's growing economic dependence on China for the balance of power within the organi-

zation. This article offers a nuanced perspective on how China and Russia balance their 

sometimes divergent interests while maintaining strategic cooperation within the SCO, 

thereby contributing to a better understanding of the complex geopolitical relationships in 

Eurasia. 
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Введение 

Эволюция российско-китайских отношений и их совместная роль в формирова-

нии ШОС представляют собой важное геополитическое развитие в Евразии. На про-

тяжении почти четырёх столетий взаимодействие между этими двумя соседними дер-

жавами глубоко влияло на региональную динамику и, во всё большей степени, на гло-

бальные международные отношения. Центральная Азия, расположенная между Рос-

сией и Китаем, была неразрывно связана с обеими державами на протяжении всей ис-

тории: от поражения Джунгарского ханства в XVIII веке до российского экспансио-

низма в XIX веке, социалистических переходов в XX веке и создания ШОС в XXI веке. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), созданная в 2001 году Ки-

таем, Россией и четырьмя центральноазиатскими республиками, воплощает новый 

подход к региональному сотрудничеству в Евразии. Основанная на принципах вза-

имного доверия, равенства и уважения культурного разнообразия, ШОС постепенно 

стала ключевым игроком на международной арене. Изначально сосредоточенная на 

разрешении пограничных споров, унаследованных от советской эпохи, организация 

значительно расширила сферу своей деятельности и влияния, включив новых чле-

нов, таких как Индия и Пакистан, и привлекая внимание других региональных дер-

жав. ШОС отличается своим видением многополярного мирового порядка и привер-

женностью коллективной безопасности, одновременно способствуя экономиче-

скому развитию и региональной стабильности. Хотя она не является традиционным 

военным альянсом, ШОС играет решающую роль в балансе сил в Евразии, предо-

ставляя платформу для диалога и сотрудничества, которая преодолевает традицион-

ные геополитические разделения. Её эволюция от скромной группы до крупной ор-

ганизации отражает глубокие преобразования в международных отношениях 21-го 

века, подчёркивая появление новых форм регионального партнёрства, бросающих 

вызов установленным структурам мирового порядка. 

Литература о взаимодействии Китая и России в рамках Шанхайской организа-

ции сотрудничества (ШОС) раскрывает несколько основных направлений исследо-

ваний. Важное направление сосредоточено на стратегическом партнёрстве между 

Китаем и Россией, направленном на противодействие западному влиянию. В этом 

контексте М. Лантейн (2018) предлагает глубокий анализ того, как Москва и Пекин 

используют ШОС для продвижения многополярного мирового порядка и противо-

действия американскому доминированию [1]. Дж. Юань (2023) развивает эту мысль, 
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рассматривая роль ШОС в разработке новой архитектуры евразийской безопасности 

под совместным руководством Китая и России [2]. 

Параллельно другая область исследований фокусируется на элементах соперни-

чества между этими двумя державами, особенно в сфере экономического влияния в 

Центральной Азии. В этом отношении работы Т. Умарова (2020) проливают ценный 

свет на китайскую экономическую экспансию в регионе и её потенциальные послед-

ствия для российских интересов [3]. Н. Алиев (2022) обогащает эту дискуссию, ис-

следуя динамику конкуренции и сотрудничества между Россией и Китаем в Афгани-

стане и их последствия для Центральной Азии [4]. 

Институциональная эволюция ШОС и её роль в региональной безопасности 

также являются приоритетным направлением исследований. П. Фердинанд (2011) 

предлагает диахронический анализ китайско-российских отношений в рамках ШОС, 

освещая их влияние на региональный порядок [5]. Работы С. Ариса (2009) выделя-

ются тщательным изучением роли ШОС в борьбе с тем, что организация называет 

«тремя силами зла», – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подчёркивая её 

решающее значение для региональной стабильности [6]. 

Несмотря на богатство этой литературы, следует отметить, что целостный ана-

лиз сложной динамики между партнёрством и соперничеством Китая и России в рам-

ках ШОС остаётся недостаточно изученной областью исследований. Настоящее ис-

следование стремится восполнить этот пробел, предлагая углублённое изучение 

того, как Китаю и России удаётся балансировать сотрудничество и конкуренцию в 

рамках ШОС, с особым акцентом на вопросы региональной безопасности. 

Области партнёрства 

В рамках ШОС Россия и Китай стали ключевыми игроками, часто называемыми 

«гегемонами» из-за их непропорционального влияния. Их отношения внутри этой 

организации имеют решающее значение для понимания региональной динамики. 

ШОС служит важнейшей платформой для Москвы и Пекина в формулировании еди-

ных экономических и оборонных стратегий в Евразии. Эффективность и направлен-

ность организации во многом определяются российским и китайским участием, а де-

ятельность сосредоточена на трёх основных областях: безопасность (традиционный 

приоритет), экономические вопросы (растущее значение) и гуманитарная сфера (ста-

новится всё более критической в контексте растущей напряжённости между Восто-

ком и Западом и различных политических и религиозных движений). 

Китай и Россия разделяют общую цель использования ШОС в качестве плат-

формы для противодействия западному влиянию, особенно влиянию США, в Цен-

тральной Азии. Длительное военное присутствие США и НАТО в Центральной Азии 

вызывает опасения по поводу региональной стабильности, побуждая Китай и Рос-

сию рассматривать Шанхайскую организацию сотрудничества как потенциальный 



Дор Жан Смит. Партнёрство или соперничество? Взаимодействие Китая с Россией  

по вопросам региональной безопасности в рамках ШОС   

           АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право · 2025 · Т. 27 · № 1           59                                                                             

 

противовес [7]. Хотя Пекин и Москва разделяют цель ограничения западного влия-

ния в регионе, они придерживаются нюансированных подходов, отражающих слож-

ность их отношений с Вашингтоном. Эта тонкость проявляется в их управлении 

ШОС: исключая США из организации, они тщательно избегают превращения её в 

откровенно антиамериканскую коалицию. Эта сбалансированная позиция свидетель-

ствует о желании Китая и России сохранить своё региональное влияние без прямой 

конфронтации с США. Таким образом, ШОС становится инструментом мягкой силы, 

позволяющим Китаю и России формировать геополитическую среду в Центральной 

Азии, сохраняя при этом определённую дипломатическую гибкость. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) позиционирует себя как важ-

ный игрок в продвижении региональной безопасности и развития в Евразии. С мо-

мента своего создания ШОС уделяла особое внимание борьбе с терроризмом, экс-

тремизмом и сепаратизмом, которые рассматриваются как непосредственные угрозы 

стабильности региона. Этот приоритет был реализован через создание Региональной 

антитеррористической структуры (РАТС), специализированного органа организа-

ции, где Китай и Россия укрепляют своё сотрудничество в области безопасности. Эта 

структура продемонстрировала свою эффективность, о чём свидетельствуют дан-

ные, представленные Генеральным секретарём ШОС Рашидом Алимовым на конфе-

ренции по российско-китайским отношениям в 2016 году [8]. Региональная антитер-

рористическая структура (РАТС) организации сыграла решающую роль в этих до-

стижениях, ликвидировав значительное число террористических организаций и за-

держав многих подозреваемых. Эти действия позволили изъять большое количество 

незаконного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, тем самым укрепив реги-

ональную безопасность. 

Антитеррористические учения также сыграли ключевую роль в координации 

усилий государств-членов по борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом и 

сепаратизмом [9]. Китай и Россия регулярно проводят совместные военные учения 

под эгидой ШОС для углубления сотрудничества в области обороны и безопасности 

[10]. В этих учениях, таких как «Мирная миссия – 2021» и «Запад/Взаимодействие – 

2021», участвуют тысячи военнослужащих из государств – членов ШОС, и они со-

средоточены на борьбе с терроризмом и повышении способности реагировать на но-

вые вызовы и угрозы. В военных учениях «Мирная миссия – 2021» приняли участие 

около 4000 военнослужащих, в том числе 558 – китайских. Учения направлены на 

укрепление сотрудничества, поддержание регионального мира и безопасности, а 

также на создание совместных командных центров для улучшения взаимодействия 

в области разведки, раннего предупреждения и ударов. Хотя они не продвигаются к 

полноценному военному альянсу, эти учения демонстрируют тесное, но гибкое со-

трудничество между китайскими и российскими вооружёнными силами. 
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Ситуация в Афганистане занимает центральное место в отношениях между цен-

тральноазиатскими республиками, Россией и Китаем в рамках Шанхайской органи-

зации сотрудничества (ШОС). Эти страны совместно стремятся нейтрализовать 

угрозы, исходящие от этого нестабильного соседа, включая незаконный оборот 

наркотиков, проникновение враждебных законным властям региона террористиче-

ских групп и в последнее время – экспансию «Исламского государства» в Ираке и 

Леванте (ИГИЛ). ШОС регулярно занималась афганским вопросом, стремясь содей-

ствовать мирному переходу в этой стране посредством специальных конференций 

[11]. В то же время Китай активизировал своё участие в решении проблем, связанных 

с Афганистаном, в частности, через новый формат четырёхстороннего сотрудниче-

ства с Афганистаном, Таджикистаном и Пакистаном, направленный на борьбу с тер-

роризмом и трансграничной преступностью [12]. В то время как Россия предложила 

помочь Туркменистану в укреплении его оборонного потенциала на афганской гра-

нице [13], подчёркивая тем самым сложность проблем безопасности в Центральной 

Азии и необходимость более тесного сотрудничества между региональными игро-

ками для решения общих проблем. 

Элементы соперничества 

Несмотря на тесное сотрудничество между Китаем и Россией в рамках ШОС, их 

взаимодействие также характеризуется элементами соперничества, особенно в кон-

тексте Центральной Азии. Традиционно Россия рассматривала страны Центральной 

Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) как свою 

собственную сферу влияния, стремясь сохранить свою военную гегемонию и статус 

ключевого дипломатического партнёра в регионе. Однако усиление Китая как доми-

нирующей экономической силы в Центральной Азии значительно изменило регио-

нальную динамику. Инициатива Пекина «Пояс и путь» (BRI) существенно укрепила 

его влияние, причём большинство государств – членов ШОС (за исключением Ин-

дии) одобрили или участвуют в проектах BRI. Через пять лет после запуска «Пояса 

и пути» (BRI), согласно данным Министерства коммерции Китая, в 2018 году объём 

прямых иностранных инвестиций в пять стран Центральной Азии достиг 14,7 мил-

лиарда долларов (1,2 % от всех китайских инвестиций в азиатские страны). В 2013 

году эта цифра была на 40 % меньше (8,9 миллиарда долларов) [3]. Это вызвало опа-

сения по поводу растущего влияния Китая и его потенциального финансового доми-

нирования в регионе. 

Более того, у России и Китая, похоже, разные приоритеты внутри ШОС. В то 

время как Россия больше интересуется аспектами безопасности организации, Китай 

пытается расширить её охват, включая экономические аспекты и планы развития [1]. 

Экономическое сотрудничество в рамках ШОС было ограниченным, в значительной 

степени из-за сопротивления Москвы предложениям Пекина о фонде развития и зоне 
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свободной торговли, что является результатом опасений по поводу потенциального 

финансового доминирования Китая. 

Потенциальные точки трения внутри ШОС включают её расширение и различ-

ные подходы к Афганистану. Интеграция Индии и Пакистана в ШОС может сбалан-

сировать финансовые влияния внутри организации и способствовать созданию 

Банка развития ШОС, потенциально ставя под вопрос китайско-российскую дина-

мику. Кроме того, нестабильность в Афганистане была серьёзным вызовом для гос-

ударств – членов ШОС. Захват власти талибами в 2021 году разделил мнения: Индия 

заняла осторожную позицию против легитимации правительства талибов, в то время 

как Россия, Китай, Узбекистан и Пакистан предприняли шаги к нормализации отно-

шений. Это расхождение в подходах может привести к трениям внутри ШОС. 

Управление динамикой партнёрства – соперничества 

Шанхайская организация сотрудничества играет центральную роль в управле-

нии сложными отношениями между Китаем и Россией, которые включают в себя 

элементы как партнёрства, так и соперничества. Как многосторонний форум для диа-

лога и сотрудничества, ШОС способствует усилиям Пекина и Москвы по преодоле-

нию разногласий и поиску общего языка по вопросам региональной безопасности. 

Темур Умаров из Центра России и Евразии Карнеги справедливо отмечает, что 

«Москва понимает, что с Пекином у неё гораздо больше общего в вопросах безопас-

ности ... в Центральной Азии» [14]. Это общее внимание к борьбе с такими угрозами, 

как терроризм, сепаратизм и экстремизм, позволяет Китаю и России отдавать прио-

ритет прагматичному сотрудничеству, несмотря на скрытую напряжённость. 

Китайско-российские отношения характеризуются многоуровневой диплома-

тией, где Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) служит многосторонней 

основой, дополняемой интенсивными двусторонними обменами. Эти взаимодей-

ствия на высоком уровне, часто организуемые на полях саммитов ШОС, предостав-

ляют китайским и российским лидерам привилегированную платформу для совер-

шенствования их стратегического партнёрства, одновременно управляя скрытой 

напряжённостью. Как подчёркивает Ван Цинсун из Восточно-китайского педагоги-

ческого университета, очевидное отсутствие разногласий в официальной повестке 

дня саммитов ШОС предполагает, что двусторонние каналы предпочтительны для 

обсуждения деликатных тем [14]. Этот двухсторонний дипломатический подход поз-

воляет Пекину и Москве поддерживать фасад единства в рамках ШОС, одновре-

менно имея более дискретное пространство для переговоров по их разногласиям. Не-

давние встречи между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, в частности во 

время форума «Один пояс, один путь» в октябре 2023 года, иллюстрируют эту дина-

мику, где публичные заявления о сотрудничестве сопровождаются частными обсуж-

дениями «конфиденциальных» тем, по словам Путина [15]. 
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Несмотря на конкурирующие интересы и расходящиеся приоритеты, Китай и 

Россия продемонстрировали готовность продолжать прагматичное сотрудничество 

в рамках ШОС. Обе страны признают важность поддержания стабильности в Цен-

тральной Азии и противодействия западному влиянию в регионе. Эта динамика про-

ницательно анализируется Зено Леноем из Королевского колледжа Лондона, кото-

рый отмечает, что «Пекин и Москва склонны как конкурировать, так и сотрудничать 

на разных уровнях ... единство в рамках ШОС в настоящее время является приори-

тетом, поэтому в этом отношении они сотрудничают» [14]. Этот прагматичный под-

ход позволяет Китаю и России управлять своим соперничеством, одновременно про-

двигая общие цели. 

Заключение 

Китайско-российские отношения в рамках Шанхайской организации сотрудни-

чества (ШОС) представляют собой тонкий баланс между стратегическим партнёр-

ством и скрытым соперничеством. Несмотря на сохраняющиеся конкурирующие ин-

тересы и расходящиеся приоритеты, особенно в отношении растущего экономиче-

ского влияния Китая в Центральной Азии и будущей направленности ШОС, Пекин 

и Москва тем не менее продемонстрировали способность поддерживать прагматич-

ное сотрудничество. Это сотрудничество мотивировано взаимным признанием важ-

ности региональной стабильности и необходимости уравновешивать западное влия-

ние. В этом контексте ШОС играет ключевую роль, способствуя диалогу и сотруд-

ничеству по общим проблемам, таким как борьба с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом. Кроме того, регулярные двусторонние диалоги между Китаем и Рос-

сией дополняют эту многостороннюю структуру, предоставляя дополнительные воз-

можности для решения проблемных вопросов. 

Однако меняющийся геополитический ландшафт, особенно конфликт в Укра-

ине и западные санкции против России, имеет важные последствия для российско-

китайской динамики в рамках ШОС. Поскольку Россия становится всё более эконо-

мически зависимой от Китая, ей, возможно, придётся скорректировать свою страте-

гию и использовать влияние Пекина для защиты своих интересов в Центральной 

Азии. Ван Ивэй из Университета Жэньминь предполагает, что «Россия всё больше 

поворачивается на Восток экономически, и она хочет использовать влияние Китая 

для защиты своих интересов [в регионе]» [14]. Это изменение в балансе сил может 

оказать значительное влияние на то, как Китай и Россия управляют своей динамикой 

партнёрства и соперничества в рамках ШОС.  
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Аннотация. Видение, картографическая проекция, концепция, даже стратегия: 

за десятилетие Индо-Тихоокеанский регион стал частью словаря международных от-

ношений. Являясь выражением меняющегося мира, он вытеснил Азиатско-Тихооке-

анский регион. К 2024 году было разработано больше десятка более или менее проду-

манных индо-тихоокеанских стратегий. Более десятка стран опубликовали свою пози-

цию по Индо-Тихоокеанскому региону. Такое количество «стратегий», «видений» и 

«точек зрения», подтверждающих использование концепции, свидетельствует не 

только о её важности, но и о конкурентных отношениях, установившихся между дер-

жавами, каждая из которых хочет быть частью клуба. Распространение текстов также 

объясняется необходимостью позиционировать себя и закрепиться в области, которая 

продолжает стимулировать глобальный рост. За принятыми текстами, которые не со-

всем схожи по охвату и масштабу, скрываются общие проблемы. 

Первым из них, который можно считать настоящим цементом этих индо-тихо-

океанских стратегий, является беспокойство или недоверие к Китаю, выраженное с 

разной степенью ясности в зависимости от конкретной страны.  

Данная статья предлагает анализ индо-тихоокеанских стратегий великих дер-

жав – основателей концепции Индо-Тихоокеанского региона через призму их беспо-

койства перед лицом наступательной позиции КНР. 
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Abstract. A vision, a cartographic projection, a concept, even a strategy: over the re-

recent decade, the Indo-Pacific has become part of the vocabulary of international relations. 

As an expression of a changing world, it has supplanted ‘Asia-Pacific’.  By 2024, over a 

dozen of more or less elaborate Indo-Pacific strategies had been developed. More than a 

dozen countries have published their position on the Indo-Pacific. This number of ‘strate-

gies’, ‘visions’ and ‘viewpoints’ supporting the use of the concept testifies not only to its 

importance, but also to the competitive relationship established between the powers, each 

of which wants to be part of the club. The proliferation of texts is also due to the need to 

position oneself and establish oneself in a field that continues to drive global growth. Be-

hind the texts adopted, which are not entirely similar in scope and scale, there are common 

challenges. 

The first of these, which can be considered the real cement of these Indo-Pacific strat-

egies, is the unease or distrust of China, expressed with varying degrees of clarity depend-

ing on the specific country. This article offers an analysis of the Indo-Pacific strategies of 

the founding great powers of the Indo-Pacific concept through the lens of their anxiety in 

the face of China's offensive posture. 
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Из-за своей агрессивной позиции КНР стала катализатором всех «индо-тихооке-

анских стратегий» – от Азии, где главной целью являются Соединённые Штаты, до 

Западной Европы. Все игроки настаивают на необходимости сохранения свободы 

передвижения на море, прозрачности и качества инвестиций, уважения закона, вклю-

чая морское право, и отказа от применения или угрозы применения силы или любых 

других средств принуждения. Все эти элементы адресованы непосредственно КНР.  
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На азиатском направлении, которое остаётся в центре индо-тихоокеанских док-

трин, концепция также послужила объединению четырёх членов QUAD (США, Япо-

нии, Австралии и Индии) вокруг общего видения, даже если содержание доктрин 

остаётся различным. QUAD рассматривается как ответ или даже стратегический щит 

против дестабилизирующих действий КНР в регионе. За разнообразием форм выра-

жения мнения сходятся по ряду элементов, таких как безопасность на море, важность 

физической или киберсвязи, устойчивость цепочек поставок и основополагающий 

принцип отказа от применения силы или принуждения для изменения статус-кво [1]. 

В то же время, хотя в опубликованных документах речь идёт об Индо-Тихооке-

анском регионе, подавляющее большинство из них сосредоточено на азиатской, или 

Азиатско-Тихоокеанской, части этого региона. Индийский океан учитывается из-за 

проходящих через него морских путей сообщения. С другой стороны, Африка, кото-

рая теоретически является частью этого региона с его восточной стороны, практиче-

ски не упоминается. И всё же, как мы увидим, именно на конференции, посвящённой 

инвестициям в Африку, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в 2016 году выступил 

с призывом к созданию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона [2]. 

Стратегии стран – инициаторов концепции  

Индо-Тихоокеанского региона 
 

Япония  

Находясь в самом сердце Азиатско-Тихоокеанского региона, более традицион-

ной концепции, к которой она долгое время была привязана, Япония стала настоя-

щим инициатором и продвигателем концепции Индо-Тихоокеанского региона, бу-

дучи сильно зависимой от морских путей в Индийский океан. В августе 2016 года на 

открытии шестой Международной конференции по развитию Африки (TICAD) в 

Найроби премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил с учредительной речью за 

объединение двух «свободных и открытых» океанов, которая стала концепцией 

«свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона (FOIP)». Для японского 

премьер-министра это был вопрос восстановления законной стратегической позиции 

Японии на международной арене перед лицом Китая, который постоянно оспаривает 

её легитимность, а также выхода из смирительной рубашки двусторонних отноше-

ний с Соединёнными Штатами на небольшом пространстве Азиатско-Тихоокеан-

ского региона [3].  

С самого начала концепция FOIP основывалась на шести принципах: свобода, 

уважение к верховенству закона, рыночная экономика, процветание, отказ от приме-

нения силы и стратегий принуждения [4]. В 2023 году Токио опубликовал «Новый 

план для свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», изложенный пре-

мьер-министром Кисидой во время визита в Индию. Затем этот план был одобрен 

партнёрами Японии на саммите G7 в Хиросиме в мае 2023 года. Для Токио целью 
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этой весьма гибкой концепции является создание условий для взаимодействия со 

всеми соседями, которые разделяют не «общие ценности», а общее уважение к фун-

даментальным принципам соблюдения верховенства закона и принципа суверени-

тета, равенства и отказа от любого вмешательства или применения силы. Токио под-

чёркивает отказ от конфронтации в пользу сотрудничества, и эта «инклюзивная» по-

зиция также направлена против КНР, хотя именно в ответ на агрессивность Пекина 

(как стратегическую, так и экономическую) была первоначально разработана кон-

цепция FOIP [5]. Обеспечение безопасности морского и воздушного пространства 

имеет особое значение, в том числе в рамках программ помощи, направленных на 

укрепление потенциала наблюдения и контроля уязвимых стран. Япония разрабо-

тала новый инструмент, OSA (Официальная помощь в целях безопасности), более 

стратегический аналог ODA (Официальная помощь развитию), который позволяет 

ей укреплять это сотрудничество.  

Для реализации этой концепции Япония опирается, в частности, на QUAD, пер-

воначальной целью которого была координация инициатив по обеспечению безопас-

ности глобальных общественных благ, от здравоохранения до климата, включая со-

здание более устойчивых цепочек поставок с такими надёжными партнёрами, как 

Индия, для технологических товаров, необходимых для наиболее развитых эконо-

мик. Хотя стратегическое измерение «жёсткой» безопасности отнюдь не отсутствует 

в мотивах QUAD, ни Дели, ни Токио по разным причинам не хотят превращать его 

в азиатское НАТО или обязательный альянс. В «Новом плане» Токио вновь заявляет 

о своём неприятии геополитической конкуренции и блоковой логики, что является 

ещё одним способом дистанцироваться от более конфронтационного видения своего 

американского союзника [5]. 

Токио также использует концепцию FOIP, чтобы открыться для стран Глобаль-

ного Юга, отстаивая позицию, основанную не столько на труднореализуемой идее 

«общих ценностей», сколько на менее идеологизированных концепциях «гуманитар-

ной безопасности» и уважения к фундаментальным принципам, таким как суверени-

тет. Токио настаивает на помощи в развитии и строительстве качественных инфра-

структур. Центральная тема – связность (как в плане физической, так и нематериаль-

ной (кибер) инфраструктуры), а также критика долговой ямы [6]. Все эти элементы 

позволяют отличить их от китайских проектов Шёлкового пути, которые часто опи-

сываются как хищнические для экономики соответствующих стран. Однако не-

хватка ресурсов ограничивает обязательства, даже если они могут быть объединены 

с инициативами, выдвинутыми Европейским союзом или Соединёнными Штатами. 

К 2030 году Япония планирует направить в Индо-Тихоокеанский регион 75 милли-

ардов долларов государственных и частных средств, в то время как КНР, которая 

в меньшей степени подвержена правилам бухгалтерского учёта, принятым в веду-

щих демократических странах, обещает инвестировать 1000 миллиардов долларов. 
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Какими бы ни были реальность на местах и возникающие трудности, битва цифр 

на данный момент в пользу Пекина. 

Австралия  

Ещё один член QUAD, Австралия не опубликовала специального документа по 

Индо-Тихоокеанскому региону. Однако тема Азии, а затем Индо-Тихоокеанского ре-

гиона, фигурирует в нескольких документах, опубликованных министерствами ино-

странных дел и обороны с начала 2010-х годов. Австралия стала первой страной, 

включившей номенклатуру «Индо-Тихоокеанский регион» в свои стратегические 

документы. В октябре 2012 года правительство опубликовало «белую книгу» под 

названием «Австралия в азиатском веке», в которой, наряду с рассмотрением роли и 

влияния Австралии в Азии [7], упоминается связь между западной частью Тихого и 

Индийского океанов. С тех пор термин «Индо-Тихоокеанский регион» использо-

вался в качестве альтернативы Азиатско-Тихоокеанскому региону в новой Страте-

гии безопасности и обороны Австралии, опубликованной в 2013 году, где подчёрки-

валось «растущее значение географического коридора, простирающегося от Индий-

ского океана до западной части Тихого океана и Индии». С тех пор австралийское 

видение расширилось ещё больше, включив в себя Соединённые Штаты. 

Приоритеты Австралии, однако, колебались от видения, в основном ориентиро-

ванного на экономические возможности, предоставляемые китайским экономиче-

ским центром, до более враждебной или более реалистичной позиции в отношении 

амбиций Китая в регионе. Сильно зависящая от китайского рынка сырья и сельско-

хозяйственной продукции Австралия, которая в 2010-х годах экспортировала в Ки-

тай 80 % своей продукции, стала одной из первых жертв принудительных стратегий 

экономических санкций, введённых Китаем с 2017 года [8]. Их целью было «нака-

зать» Австралию, виновную в принятии мер по снижению китайского влияния на её 

политическую жизнь. Тем временем к власти пришёл либеральный премьер-министр 

Австралии Скотт Моррисон, близкий к Дональду Трампу, который усилил переори-

ентацию внешней стратегии Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, уделяя 

больше внимания вопросам безопасности в отношениях с Китаем. 

Перед лицом агрессивного Китая, особенно из-за риска конфликта в Тайваньском 

проливе, в Австралии сложился двухпартийный консенсус относительно необходимо-

сти усиления бдительности и более тщательной подготовки вместе с партнёрами по 

QUAD, включая Соединённые Штаты. Однако приход к власти лейбористского пре-

мьер-министра Энтони Албанезе в 2022 году вновь направил стратегию Австралии в 

Индо-Тихоокеанском регионе в менее откровенно антагонистическое русло.  

Опубликованная в 2017 году глава 3 Белой книги по внешней политике Австра-

лии, озаглавленная «Стабильный и процветающий Индо-Тихоокеанский регион», 

посвящена партнёрству со странами региона, разделяющими те же демократические 
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ценности и, более того, те же интересы, от Южной Кореи до Индии, Японии и Ин-

донезии, ещё одного ключевого партнёра Австралии [9]. 

В опубликованных в 2020 году стратегических обновлениях оборонного ведом-

ства Индо-Тихоокеанское пространство рассматривается Австралией как дуга, про-

тянувшаяся от Индии до Новой Зеландии через страны Юго-Восточной Азии и юж-

ной части Тихого океана. Согласно этим документам, цель Канберры – влиять на 

стратегическую обстановку, чтобы сделать её более благоприятной, сдерживать лю-

бые действия против своих интересов и обеспечить себя надёжной силой в рамках 

привилегированного союза с Соединёнными Штатами. Как и в случае с Японией, 

речь также идёт о том, чтобы заверить Вашингтон в готовности Австралии взять на 

себя конкретные и финансовые обязательства по противостоянию Китаю в случае 

кризиса. В этом также заключается смысл соглашения AUKUS, какими бы ни были 

трудности в реализации запланированных проектов [10]. 

 Соединённые Штаты Америки 

Благодаря своей сети альянсов в регионе и непревзойдённому потенциалу про-

ецирования Соединённые Штаты занимают центральное место в рассуждениях 

о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Правительство США начало ис-

пользовать термин «Индо-Тихоокеанский регион» в рамках стратегии администра-

ции Обамы «Поворот в Азию», призванной изменить баланс сил перед лицом уже 

вызывающего беспокойство Китая. Однако администрация Обамы не дала чёткого и 

последовательного географического определения «Индо-Тихого океана», особенно 

в отношении включения в него Индийского океана [11], поскольку Соединённые 

Штаты считают и определяют себя в основном как тихоокеанское государство.  

В дальнейшем первоначальное географическое восприятие Индо-Тихого оке-

ана, принятое администрацией Трампа, похоже на японское. В октябре 2017 года 

Рекс Тиллерсон, в то время госсекретарь, выступил с речью, в которой описал Индо-

Тихоокеанский регион как «весь Индийский океан, западную часть Тихого океана и 

страны, которые их окружают», подчеркнув при этом роль Индии. В Стратегии наци-

ональной безопасности [12], опубликованной в декабре 2017 года, Индо-Тихоокеан-

ский регион в понимании Вашингтона определяется как «регион, простирающийся 

от западного побережья Индии до Соединённых Штатов». При этом США исклю-

чили из концепции западную часть Индийского океана, Ближний Восток и Африку.  

С тех пор они постоянно подтверждают, что являются частью Индо-Тихоокеанского 

региона, и подчёркивают важность региона для своего будущего, основываясь 

на этом географическом определении. Вашингтон пытается бороться с китайским 

нарративом, который систематически представляет их как «внешнюю державу». Эта 

географическая конфигурация отражена в региональной военной структуре основ-

ных командований США. В мае 2018 года Тихоокеанское командование США 
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(USPACOM) было переименовано в Индо-Тихоокеанское командование США 

(USINDOPACOM), которое является высшим подразделением различных армейских 

корпусов США, присутствующих в этом регионе. Это изменение названия указывает 

на то, что Соединённые Штаты рассматривают свою индо-тихоокеанскую стратегию 

в качестве долгосрочной основы региональной политики безопасности. В условиях, 

которые можно охарактеризовать как «конкурентные», если не сказать конфронта-

ционные, вооружённые силы США должны вернуть себе инициативу и трансформи-

роваться, чтобы сохранить оперативное превосходство над китайскими конкурен-

тами [13].  

Есть как минимум две причины, по которым США разделили Индо-Тихоокеан-

ский регион географически. Во-первых, индо-тихоокеанская стратегия страны выте-

кает из её концепции национальной безопасности. В ней всё большее внимание уделя-

ется Китаю и развитию потенциала НОАК (Народно-освободительная фрмия Китая). 

Учитывая структуру командования армии США, стремление к эффективности оправ-

дывает создание единого географического командования USINDOPACOM, отвечаю-

щего за безопасность в этом регионе. Во-вторых, Пентагон заинтересован в интегра-

ции Индии в сеть своих союзников и близких партнёров в Азии. Американские во-

енно-политические круги считают, что континентальный вес Индии имеет фундамен-

тальное значение для стабилизации Южной Азии, но её морская роль не менее важна 

в западной части Индийского океана и Юго-Восточной Азии перед лицом стратегии 

«свершившегося факта» Китая по переделу морских границ в своих интересах. 

Независимо от того, признается это официально или нет, для большинства стран 

региона Вашингтон считается главным гарантом безопасности в регионе, не позво-

ляющим Китаю использовать влияние для бесконтрольного навязывания своего гос-

подства и воздействия на более слабых соседей. Соединённые Штаты располагают 

значительными ресурсами в регионе, имея более 66 объектов оборонной инфра-

структуры, разбросанных по всему Индо-Тихоокеанскому региону [14]. 

Во введении к Индо-Тихоокеанской стратегии США на 2022 год президент Джо 

Байден утверждал: «Будущее каждой из наших наций зависит от свободного и от-

крытого, устойчивого и процветающего Индо-Тихоокеанского региона» [15]. При-

чины такой заинтересованности те же, что и у других держав, разработавших индо-

тихоокеанскую стратегию. Это – экономическая взаимозависимость с регионом, без-

опасность морских путей сообщения, а также необходимость соблюдения норм и 

верховенства права. Для Вашингтона защита американских интересов возможна 

только при условии прочного закрепления США в Индо-Тихоокеанском регионе. 

И в этом закреплении, несмотря на окончание холодной войны, определяющую роль 

играет сеть альянсов, которую Соединённые Штаты создали с Японией, Австралией, 

Республикой Корея, а также Филиппинами и Таиландом на протяжении всего после-

военного периода. 
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Но помимо желания отговорить Китай от попыток навязать свою сферу влияния 

в регионе, Соединённые Штаты также осуждают планы Пекина стать «самой влия-

тельной державой в мире». В отличие от других стран, разработавших индо-тихооке-

анскую стратегию, цель Вашингтона связана с желанием сохранить собственное пре-

восходство. И, хотя сегодня она может совпадать с целями партнёров Вашингтона, 

нет уверенности, что так будет всегда, особенно если Китай будет развиваться более 

позитивно и менее агрессивно. Более того, для таких держав, как Индия, страны 

АСЕАН и Франция, перевод этой цели в плоскость системной конкуренции между 

Китаем и США, навязывающей каждому из них выбор без нюансов и независимого 

осмысления, неприемлем и потенциально разрушает прочность сложившихся парт-

нёрских отношений. Это так, даже если Соединённые Штаты заявят, что хотят со-

гласовать свою позицию с позицией своих «ближайших друзей» – Индии, Японии, 

Австралии, Южной Кореи, членов АСЕАН, Великобритании и Франции.  

Таким образом, индо-тихоокеанская стратегия Соединённых Штатов имеет 

прежде всего аспект безопасности: речь идёт о преобразовании стратегической 

среды, в которой действует КНР, чтобы создать благоприятную почву, по словам 

Байдена, «для Соединённых Штатов, наших союзников и наших партнёров». 

Она основана на нескольких столпах: реализация свободного и открытого Индо-

Тихоокеанского региона, свободного от угрозы применения силы, где технологиче-

ские стандарты уважают ценности, общие для демократий; создание связей, в част-

ности, путём укрепления сети союзов и сотрудничества с региональными партнё-

рами, включая Тайвань, и внерегиональными партнёрами, такими как ЕС и Франция; 

процветание на основе рамочной программы экономического сотрудничества и ряда 

предложенных Соединёнными Штатами инициатив, таких как IPEF и Blue Dot 

Network, призванных помочь Соединённым Штатам преодолеть разрыв в инфра-

структуре, стремясь напрямую конкурировать с масштабными китайскими инвести-

ционными проектами в этих секторах.  

Укрепление безопасности в регионе также потребует ещё большего военного 

присутствия, несмотря на то что в Индо-Тихоокеанском регионе уже находится са-

мое большое количество американских военнослужащих за рубежом. Вашингтон 

намерен защищать или поддерживать своих союзников и партнёров против китай-

ских наступательных операций, направленных на захват или отказ в доступе к части 

территории с помощью силы.  

Индия  

Индия, третий региональный лидер QUAD, географически расположена в самом 

центре Индо-Тихоокеанского региона; определила условия индо-тихоокеанской 

концепции в отношении продвижения Китая, в частности, через Шёлковый путь, ко-

торый простирается до Шри-Ланки, Пакистана, Бангладеш и Мальдивских островов, 



 
ПОЛИТИКА 

74                                       PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law · 2025 · Vol. 27 · Nо. 1   
 

и развития проекционного потенциала НОАК в Индийском океане. У неё также есть 

амбиции по развитию отношений с Африкой, которые в гораздо меньшей степени 

учитываются другими игроками Индо-Тихоокеанского региона, такими как Австра-

лия, которые больше сосредоточены на своём непосредственном стратегическом 

окружении. Нью-Дели, приоритетной стратегической целью которого остаётся Ин-

дийский океан, намерен разъяснить, что западная граница Индо-Тихого океана вы-

ходит за пределы его территории и включает побережье Восточной Африки вплоть 

до Африканского Рога и подходы к Красному морю.  

Столкнувшись с давлением Китая в своём морском пространстве, Индия разра-

ботала свою индо-тихоокеанскую стратегию с целью восстановления баланса и за-

щиты свободы передвижения на море, в то время как с момента обретения независи-

мости она традиционно отдавала приоритет защите своих континентальных границ 

от китайских и пакистанских противников. Видение Индо-Тихоокеанского региона 

Индией было изложено в июне 2018 года премьер-министром Нарендрой Моди в 

Сингапуре на диалоге по безопасности Шангри-Ла [16]. 

Моди отстаивал идею «открытого и инклюзивного» Индо-Тихоокеанского ре-

гиона, основанного на принципе уважения суверенитета и территориальной целост-

ности, без применения силы или принуждения, в соответствии с озабоченностями и 

стратегиями, изложенными всеми основными региональными и внерегиональными 

игроками. 4 ноября 2019 года Индия представила новый документ под названием 

«Индо-тихоокеанская инициатива» (IPOI), целью которого является развитие парт-

нёрских отношений со странами, желающими сотрудничать в решении проблем без-

опасности в регионе. Основное внимание Индия по-прежнему уделяет морским рай-

онам, сталкивающимся со стратегиями влияния и давления со стороны КНР, таким 

как островные государства Индийского океана, что является прямым вызовом стра-

тегическим интересам Нью-Дели. В основе IPOI лежат семь основных направлений 

сотрудничества: безопасность на море, рыбные ресурсы, предотвращение и ликви-

дация последствий стихийных бедствий, а также научное сотрудничество. Поэтому 

Индия уделяет особое внимание развитию партнёрства и сотрудничества с регио-

нальными игроками, включая членов QUAD – Австралию и Японию. Вместе с Ав-

стралией Нью-Дели создал австралийско-индийское партнёрство в рамках индо-ти-

хоокеанской океанической инициативы. Япония также является привилегированным 

партнёром с 2007 года, когда премьер-министр Синдзо Э выбрал Нью-Дели для пре-

зентации своей концепции сближения двух океанов, основанной, в частности, на 

общности ценностей двух демократических стран [16]. 

Для Нью-Дели АСЕАН является не менее важным партнёром благодаря своему 

стратегическому положению вдоль основных морских транспортных путей между 

Индийским и Тихим океанами, а также благодаря центральной, но относительно 

нейтральной роли стран Юго-Восточной Азии, которые хотят уравновесить мощь 
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Китая, не попадая в ловушку одностороннего сплочения с американским видением 

Индо-Тихоокеанского региона. Аналогичным образом, хотя существует консенсус в 

пользу более тесных связей с Вашингтоном перед лицом китайского давления, в том 

числе в области военного сотрудничества, индийские аналитики опасаются роста си-

стемного соперничества между Пекином и Вашингтоном за ведущую мировую дер-

жаву [17].  

Ответ Китайской Народной Республики  

Для китайских экспертов идея Индо-Тихоокеанского региона является проявле-

нием противостояния, в которое США пытаются втянуть Китай. Эта концепция и 

связанное с ней позиционирование представляются как проявление стремления Ва-

шингтона контролировать и замедлять становление КНР, осуществление «китайской 

мечты», к которой стремится Си Цзиньпин, одновременно укрепляя или воссоздавая 

альянсы типа холодной войны. Для Пекина эта концепция во всех её экономических 

и стратегических аспектах является лишь попыткой ответить на инициативу Шёлко-

вого пути (BRI) – что отчасти верно – и на ту позитивную роль, которую Китай иг-

рает в качестве поставщика богатства, развития и инфраструктуры для стран Гло-

бального Юга. Столкнувшись с этим наступлением, КНР пытается навязать своё «ви-

дение», не имеющее реального содержания, но представленное как более универса-

листское, – «сообщество общего будущего человечества», основанное на принципе 

«выигрыш – выигрыш». Китай также отвергает любой анализ, который представляет 

эти «законные» претензии, согласно позиции китайских властей, как попытки изме-

нить территориальный статус-кво с помощью силы, особенно в морских районах Ки-

тайского моря и Тайваньского пролива [18]. 

Хотя Китай не использует концепцию Индо-Тихоокеанского региона, он ссыла-

ется на неё, осуждая «менталитет холодной войны» и формирование блоков вокруг 

Соединённых Штатов. В марте 2018 года, отвечая на вопрос об Индо-Тихоокеанском 

регионе, министр иностранных дел Ван И, например, сказал: «Это как морская пена 

в Тихом и Индийском океанах. Они могут привлечь некоторое внимание, но вскоре 

рассеются. Поощрение новой холодной войны не соответствует времени» [19]. 

Столкнувшись с этими инициативами, Китай пытается создать контрсеть орга-

низаций стратегического или экономического масштаба, которая позволит ему навя-

зать контрпропаганду концепции Индо-Тихого океана. К ним относятся Шёлковый 

путь – вектор влияния на страны, которые в значительной степени зависят от китай-

ских инвестиций, а также ШОС и, в экономическом плане, RCEP (Всестороннее ре-

гиональное экономическое партнёрство), объединяющее пятнадцать экономик в об-

ширную зону свободной торговли. Для некоторых стран главной силой Пекина в 

этой области остаётся его антизападная позиция и, более того, его экономическое 

влияние. Если темпы роста китайской экономики замедлятся слишком сильно, этот 
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потенциал влияния, в частности благодаря Шёлковому пути, может быть поставлен 

под вопрос. Уже в октябре 2023 года Филиппины объявили, что остановят несколько 

инфраструктурных проектов, связанных с Шёлковым путём. В этом контексте Китай 

внимательно следит за позицией стран АСЕАН и самой организации в отношении 

концепции Индо-Тихоокеанского региона, пытаясь стимулировать позицию относи-

тельного нейтралитета – отказ от выбора между двумя лагерями – на основе эконо-

мических возможностей, которые КНР всё ещё может привнести в регион [20].  
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Введение 

В условиях хаотизации международной системы и усиления конфликтогенности 

среды внимание широкой общественности и исследователей сегодня приковано к 

двум ключевым локациям – зоне Тайваньского пролива и зоне проведения специаль-

ной военной операции со стороны РФ. Российско-украинский конфликт одновременно 

выступил и как катализатор процесса пересмотра Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений, и как фактор «нормализации» войны как явления объек-

тивной международно-политической реальности, тем самым нанеся очередной удар 

по концепции «конца истории», предложенной в начале 90-х Ф. Фукуямой. Непрерыв-

ное нарастание напряжённости между КНР и Республикой Китай в последние годы на 

фоне «новой большой войны» в Европе стало восприниматься политиками и воен-

ными экспертами разных уровней как движение к «большой войне» в Азии. Одной из 

главных особенностей украинского и тайваньского вопросов является то, что оба они 

несут в себе серьёзный потенциал выхода за пределы «серой зоны» и перерастания в 

конфликт великих держав – США, КНР, РФ. Другой принципиальной особенностью 

данных кейсов является то, что они выступают в качестве показательных примеров 

усиления фактора идентичности на международно-политические процессы в рамках 

существующей системы. Нередко, при упоминании украинского кризиса, политики и 

эксперты также отсылаются и к вопросу «двух берегов». И наоборот.  

Таким образом, целью данной статьи является попытка ответа на вопрос: в чём 

схожесть и различие тайваньского и украинского кейсов? Насколько корректно срав-

нивать данные прецеденты?  

С данной целью автор стремится раскрыть вопрос с нескольких перспектив: ге-

незис украинского и тайваньского кейсов, роль внутриполитических и внешнеполи-

тических процессов, роль идентичности и процесс её конструирования на примере 

Украины и Тайваня. 
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Генезис украинского вопроса 

Говоря об украинском вопросе, стоит подчеркнуть, что идея «украинства» раз-

вивалась на протяжении нескольких веков и неверно связывать истоки украинского 

«самостийничества» исключительно с периодом XX века. Кроме того, как справед-

ливо отмечает Н.И. Ульянов в своей работе «Происхождение украинского сепара-

тизма», также неверно сводить причины явления исключительно к влиянию внешних 

сил, но стоит обратить внимание и на внутренние предпосылки зарождения украин-

ского движения за автономию [1, c. 6]. 

Традиционно принято начинать рассмотрение генезиса украинства с периода 

гетманства. После событий Переяславской рады (1654 г.) гетманы стремились мак-

симально ограничить влияние центра – Московского государства. Так, казачество 

того периода наделялось правом сбора налогов, имело собственные институты вла-

сти. Показательным для понимания отношений казачества и Московского царства 

является системное предательство гетманов, переходивших на сторону оппонентов 

России (Брюховецкий, Дорошенко, Выговский, Мазепа и другие). Ещё в период гла-

венства Б. Хмельницкого активно распространяются антимосковские нарративы. В 

XVIII – XIX вв. польская интеллигенция и система образования стимулируют разви-

тие идеи об отличии малороссов и великороссов. Распространяется своеобразный 

катехизис «украинства» – «История русов», в которой период казачества характери-

зуется как время «свободы, равенства и братства», а само казачество – как благород-

ное дворянско-рыцарское сословие. Московское же царство в «Истории русов» пред-

стаёт как фактор закрепощения и подавления малороссов.  В XIX в. политическая 

философия «украинства» эволюционировала под влиянием распространения идей 

либерализма, демократизации, республиканства и федерализма. Значимый вклад в 

развитие самостийничества внесли работы и политические рассуждения К. Рылеева, 

работы по истории Н. Костомарова и творчество Т. Шевченко как главного поэта 

националистического движения. В данный период усиливается интерес к малорос-

скому наречию, фольклору и этнокультуре [1, с. 8–54]. 

В начале XX в. территория Галиции становится тем местом, где теоретические 

основы украинского национализма кристаллизуются. Украина как термин наполня-

ется не только географическим, но и этническим содержанием, основанным на про-

тивопоставлении себя соседним народам (и в первую очередь – русским) [1, с. 104 – 

121]. В годы советской власти украинская идентичность также получила дополни-

тельные ресурсы для развития за счёт «борьбы с буржуазными идеологиями», в част-

ности «великорусским шовинизмом», а также за счёт присоединения новых терри-

торий и проводимой политики коренизации, что вело к украинизации образования и 

переформатированию широких масс русскоязычного населения УССР. После амни-

стии 1955 г. многие украинские националисты, воевавшие на стороне Германии, 

смогли интегрироваться во властные структуры СССР [2]. 
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Рассматривая генезис украинской идеологии, нельзя не подчеркнуть, что пита-

тельной средой для неё на протяжении веков являлась Польша. Властвуя на данной 

территории и окультуривая на польский манер через систему образования и приви-

легий, польско-литовская шляхта распространяла тезисы о неславянском происхож-

дении русских, московской деспотии и этнической обособленности малороссов от 

великороссов. Схожими методами действовали на рубеже XIX–XX вв. в Австро-Вен-

грии, пытаясь устранить угрозу сближения галицийских русин с Россией и, как след-

ствие, конструируя новые идеологемы украинства.  

Генезис тайваньского вопроса 

По аналогии с украинским кейсом тайваньский вопрос также зародился в усло-

виях сложного взаимодействия внутренних и внешних факторов. Коренным населе-

нием острова являются народы малайско-полинезийского происхождения, а первые 

волны материковой миграции датируются XII–XIII веками. При этом основу данного 

потока составили ханьские субэтносы из провинций Фуцзянь и Гуандун – хокло, ха-

кка и пунти. Периферийный статус острова и свойственная населению южных про-

винций предприимчивость создали условия для появления на острове особого хозяй-

ственного уклада, который характеризовался активным использованием морских 

маршрутов, развитием пиратства и контрабандной торговли. В частности, между ки-

тайскими и японскими пиратами.  

В период XVI–XVII вв. на остров прибывают западные колонизаторы – порту-

гальцы, испанцы и голландцы – для организации торговли с империей Мин. По-

мимо этого, с целью развития сельского хозяйства на острове голландские колони-

сты нередко вербовали авантюристские слои прибрежного населения, переселяя их 

на Тайвань, что привело к очередному этапу демографического роста на данной 

территории [3]. 

В 1644 г. жители острова негативно отреагировали на маньчжурское завоевание 

Китая и организовали сопротивление, возглавляемое Чжэн Чэнгуном и его потом-

ками. В процессе восстания Чжэн Чэнгун в 1661 г. изгоняет голландских колонистов 

и берёт остров под контроль. Однако в 1683 г. под давлением маньчжурских войск 

минским лоялистам пришлось капитулировать. В результате Тайвань и соседние ост-

рова пролива становятся частью провинции Фуцзянь [3]. 

В XVIII веке власти Цин предпринимали различные попытки контролировать 

миграцию, в частности посредством введения ограничений на въезд членов семьи. 

Это привело к увеличению количества браков между бывшими материковыми жите-

лями и формозцами. Кроме того, это период антиманьчжурских восстаний, вызван-

ных налоговой и социальной политикой центрального правительства, притом ини-

циаторами народных волнений, как правило, выступали именно ханьские слои насе-

ления [3]. 
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В XIX веке западные акторы начинают осознавать военно-политическое и эко-

номическое значение Тайваня в регионе. В результате Опиумных войн и Тайпиского 

восстания власть цинской династии существенно ослабевает, а контроль над Тайва-

нем становится номинальным. Помимо этого, антиманьчжурские восстания продол-

жаются, однако к ним также добавляются волнения против иностранцев. Западные 

державы, среди которых были Англия, США, Франция и Пруссия, вынашивали 

планы оторвать Тайвань от Китая тем или иным способом, чтобы заполучить себе в 

распоряжение географически выгодную базу для продвижения собственных коммер-

ческих и военно-политических интересов в регионе: в 1841 г. британские войска пы-

тались закрепиться на острове; в 1867 г. американские ВМС и морская пехота орга-

низуют карательную экспедицию; в 1874 г. Япония организует военную экспедицию 

на остров; Китайско-французская война 1894–1895 гг., сопровождавшаяся захватом 

Цзилуна и Пескадоских островов. Тем не менее перечисленные операции не до-

стигли своих конечных целей. Стоит подчеркнуть, что партизанское сопротивление, 

организованное местным населением, сделало неприемлемыми политические и эко-

номические издержки колонизаторов, что и привело к провалу данных компаний [3]. 

По итогам Японо-китайской войны 1894–1895 гг. был подписал Симоносекский 

договор, закрепивший переход Тайваня Японии. Период японского правления на 

острове (1895–1945 гг.) выступил в роли катализатора роста национального самосо-

знания жителей Тайваня. Так, в мае 1895 г., спустя месяц после подписания Симо-

носекского договора, островные чиновники и военные объявляют о создании само-

управляемой Тайваньской республики, создаются институты и символы власти. Од-

нако срок жизни первой дальневосточной республики оказался непродолжительным 

– уже в октябре 1895 г. политическое сопротивление было подавлено японскими вой-

сками, а движение за независимость, которое сопровождалось ожесточённой парти-

занской борьбой против японцев, лишилось вертикали управления. Стихийные ан-

тияпонские восстания продолжались на острове вплоть до 1902 г. Ещё одним значи-

мым символом политического активизма на Тайване стало создание в 1927 г. первой 

политической партии острова – Тайваньской народной партии (ТНП). Данная партия 

выступала за расширение гражданских прав местного населения и обеспечение их 

представительства в органах управления. Также партия выступала с предложениями 

по улучшению условий работы рабочих и крестьян, по укреплению локальной куль-

туры и реформированию образования. Посчитав в 1931 г., что партия и её идеи рас-

ширения автономии острова несут угрозу колониальному режиму, японская админи-

страция оказала серьёзное давление на ТНП, что впоследствии привело к её ликви-

дации [4]. 

С 1918 по 1945 г. японская администрация реализовывала на Тайване политику 

«культурной ассимиляции» и превращение островитян в японских граждан. Заклю-

чалась данная политика во внедрении и распространении японского языка, обычаев, 
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образа жизни и верований среди тайваньского населения. Каналами проведения 

«культурной ассимиляции» выступали школьное образование, торговля и японо-ки-

тайские браки. К 1944 г. более 70 % тайванцев владели японским языком [5].  

Несмотря на предельную жестокость методов колониального управления, эко-

номическая модернизация острова, а также санитарно-эпидемиологическая поли-

тика властей привели к значительному росту островного населения. Таким образом, 

японизация островитян создала условия для формирования культурной обособлен-

ности от материкового населения, а экономическая модернизация выступила факто-

ром обеспечения материальной автономии [6]. 

После капитуляции Японии и возвращения Тайваня под управление Китайской 

Республики в 1945 г. гоминьдановская администрация начала разворачивать поли-

тику деяпонизации и рекитаизации [7]. Суть данной политики заключалась в возрож-

дении системы «традиционного китайского образования», включающего в себя изу-

чение древней литературы, произведений Сунь Ятсена и Чан Кайши, а также эле-

менты политического образования. Официальным языком Тайваня был провозгла-

шён пекинский диалект (путунхуа / гоюй). В 1952 г. был введён запрет на обучение 

на тайваньских диалектах и японском языке. Те, кто использовал диалекты в обще-

ственных местах, подвергались штрафам. Помимо этого, доступ к госслужбе был 

ограничен для тех, кто не владел гоюй [8]. 

Подобное положение дел продолжалось вплоть до 1980-х гг. В 1987 г. президент 

Цзян Цзинго отменяет закон о военном положении на острове, что открывает путь 

политическому инакомыслию и демократизации. 
 

Украинский и тайваньский кейсы на современном этапе 

Третья волна демократизации (1970–1990-е гг.) и геополитические трансформа-

ции, связанные с распадом Советского Союза, сыграли ключевую роль в процессе 

формирования новой политической реальности Тайваня и Украины. 

В период 1980–1990-х годов на фоне демократизации общественной жизни, ре-

формирования политических институтов и развития альтернативных идейных течений 

в Республике Китай происходит тайванизация островных элит, укрепление местной 

идентичности, а также отказ от амбиций по объединению острова и материка под вла-

стью ГМД. Последнее ознаменовало поворотный момент в политике республики. 

Аналогичные процессы имели место и на Украине. В 1991–2004 гг. отход от об-

щесоветского прошлого, стремление обособиться от России и рост внимания к во-

просам украинского языка, культуры и истории – это то, что сопровождало станов-

ление независимого гос-ва Украина в данном периоде.  

2000-е гг. на о. Тайвань отметились приходом к власти открытого сторонника 

курса на обретение независимости Тайваня – президента Чэнь Шуйбяня. Несмотря 

на попытки временами смягчать пронезависимую риторику, Чэнь неоднократно  
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отзывался об отношениях материка и острова как о «межгосударственных». В это 

время внедряются изменения в школьную систему образования: акцент смещается в 

сторону изучения тайваньской истории, географии и культуры взамен общекитай-

ской. Более того, вводятся курсы локальных языков – хакка, хокло и языки абориге-

нов. Тем не менее с приходом Ма Инцзю в 2008 г. данный тренд на последующие 

несколько лет ослабевает. Отношения КНР и Республики Тайвань в экономике, по-

литике и культуре, наоборот, значительно улучшаются [9; 10]. 

Переломным событием в политике Украины стала «оранжевая революция» 

2004 г., отразившая существующий раскол общества страны по линии «Запад – Во-

сток». После данного события позиции ориентированных на Запад партий заметно 

укрепились. Среди таковых можно отметить: «Блок Юлии Тимошенко» (позже 

«Батькивщина») и «Наша Украина» [11]. При этом Партия регионов, отстаивающая 

права русскоязычного населения и русскоговорящих регионов, а также нацеленная 

на многовекторное укрепление отношений с РФ, вплоть до 2014 г. оставалась веду-

щей партией Украины. 

Так совпало, что 2014 г. стал очередной точкой невозврата и для Тайваня, и для 

Украины. Проводимый курс Ма Инцзю на экономическое сближение с Китаем и ра-

тифицированное ГМД Соглашение о торговле услугами между двумя берегами вы-

звали острую реакцию оппозиционной части Тайваня. Последующие политические 

демонстрации получили название «движение подсолнухов». Данное движение заяв-

ляло о том, что ГМД ради укрепления связей с КНР приносит в жертву интересы 

Тайваня. Описанные события существенно подорвали позиции ГМД, что отразилось 

на следующих выборах президента острова в 2016 г., на которых победу одержала 

кандидат от ДПП – Цай Инвэнь [12]. 

В отличие от относительно мирного характера «движения подсолнухов», собы-

тия в Украине 2013–2014 гг. продемонстрировали радикальные методы политиче-

ской борьбы. Евромайдан стал очередным поворотным моментом, который привёл к 

гражданской войне, утрате территорий и усилению ультранационалистических сил. 

В стране утвердились партии, такие как «Блок П. Порошенко» (БПП), «Народный 

фронт», «Батькивщина» и Радикальная партия О. Ляшко, чьи программы акцентиро-

вали внимание на интеграции в европейское экономическое и военно-политическое 

пространство и противостоянии Российской Федерации как «агрессору». В противо-

вес им возник Оппозиционный блок (ОБ), сформированный на базе бывших членов 

Партии регионов (ПР). Эта политическая поляризация отразила глубокие расколы в 

обществе, создавая условия для дальнейших конфликтов и нестабильности, что спо-

собствовало росту недовольства среди населения и возникновению новых про-

тестных движений. Кроме того, утрата Крыма и частей Донецкой и Луганской обла-



 

Харичков В.В. Сравнительный анализ украинского и тайваньского кейсов   

           АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право · 2025 · Т. 27 · № 1           87                                                                             

 

стей сделала политический курс Украины более однородным, частично маргинали-

зировав дискурс о необходимости выстраивания конструктивных отношений с Рос-

сией [13]. 

С периода президентства Цай Инвэнь (2016–2024 гг.) отношения двух берегов 

резко ухудшились. Причин этому несколько: во-первых, Цай неоднократно ставила 

под сомнение «консенсус 1992 г.», а также отвергала принцип «одна страна – две 

системы»; во-вторых, прозападная позиция Тайваня на фоне развернувшейся 

в 2018 г. торговой войны США и КНР; в-третьих, поддержка островной администра-

цией гонконгской оппозиции во время событий 2019 г. 

В апреле 2019 г. в результате выборов на Украине убедительную победу одер-

жал В. Зеленский и позже, в июле, его партия «Слуга народа». В противовес про-

граммам конкурентов программа «Слуги народа» сместила акцент с внешнеполити-

ческого направления на социально-экономические проблемы Украины и необходи-

мость реинтеграции граждан востока страны. Тем не менее партия не отказывалась 

от курса на вступление в НАТО и ЕС [13]. 

Российско-украинский кризис, разразившийся в 2022 г., явился следствием си-

стемного кризиса в отношениях Российской Федерации и Запада в лице, прежде 

всего, ЕС и США. В результате боевых действий антироссийские настроения на 

Украине приобрели ожидаемо ещё большие масштабы: обострился языковой вопрос, 

были запрещены симпатизирующие РФ партии, в частности «Оппозиционная плат-

форма – За жизнь» (бывшая партия ОБ), происходит активная дегуманизация про-

тивника в СМИ. Происходит всестороннее сближение с ЕС и НАТО [14]. 

Визит Нэнси Пелоси в 2022 г. на Тайвань ознаменовал новый виток эскалации 

в отношениях КНР и США [15]. Пекин расценил данный жест как серьёзнейшую 

провокацию и инициировал масштабные военные учения, которые сопровожда-

лись применением флота, авиации и пусками ракет. Кроме того, были приостанов-

лены контакты между военными ведомствами США и КНР вплоть до переговоров 

председателя Си Цзиньпина и президента Джо Байдена в Сан-Франциско в ноябре 

2023 г. [16].   

Избрание в 2024 г. Уильяма Лая (Лай Циндэ) президентом Тайваня символизи-

ровало продолжение пронезависимого курса и следование в фарватере западных и 

прозападных держав. С другой стороны, в результате параллельных парламентских 

выборов ДПП утратило большинство: ДПП получила 51 место, ГМД – 52 места, Тай-

ваньская народная партия – 8 мест, независимые – 2. Таким образом, можно наблю-

дать парламентский раскол и появление фактора третьей политической силы в лице 

ТНП [17].  



 
ПОЛИТИКА 

88                                       PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law · 2025 · Vol. 27 · Nо. 1   
 

Выводы 

Ретроспективный анализ развития украинского и тайваньского кейсов демон-

стрирует наличие большого количества параллелей. Прежде всего, стоит подчерк-

нуть, что Тайвань и Украина исторически развивались в условиях хозяйственно-гео-

графической периферийности относительно центра. Помимо этого, немаловажно 

упомянуть, что данные акторы развивались под влиянием зависимости от внешних 

сил и продолжающейся борьбы между великими державами. Этнолингвистическая 

и культурная специфика регионов способствовала формированию локальной иден-

тичности, развитие которой на рубеже XIX–XX веков было усилено идеологемами 

об отличности через образование и политические трансформации. 

На современном этапе Тайвань и Украина продолжают оставаться узлами гео-

политического противостояния. Процессы демократизации и становления америка-

ноцентричного миропорядка привели к усилению прозападной ориентации руковод-

ства Тайваня и Украины. В значительной мере в политическом пространстве произо-

шла маргинализация дискурса об общекитайскости и общерусскости. Важным ин-

струментом в направлении консолидации общественного сознания и национальной 

идентичности становится реформирование системы образования: фокусирование на 

местной культуре и географии, пересмотр и переоценка тех или иных исторических 

событий и личностей. Особое место в данном отношении занимает языковой вопрос. 

Так, на Тайване на протяжении последних 30 лет активно стимулируется использо-

вание местных диалектов, а на Украине государственная политика направлена на вы-

теснение русского языка из всех сфер его возможного применения. Также отношение 

к материковому Китаю и РФ, соответственно, продолжает выступать как ключевой 

вопрос, формирующий раскол тайваньского и украинского социумов. 

Несмотря на схожесть тайваньского и украинского кейсов, нельзя не сказать о 

значимых различиях, которые характеризуют развитие данных вопросов. Прежде 

всего, политика островных властей направлена на построение полиэтничного обще-

ства, когда политика украинских властей демонстрирует стремление к созданию мо-

ноэтнического, говорящего на едином украинском языке, общества. После событий 

2014 и 2022 годов уровень радикализации общественно-политической жизни на 

Украине существенно выше, чем на Тайване. Более того, степень устойчивости по-

литических институтов и демократизации существенно ниже, чем таковые на Тай-

ване. Подтверждают это в том числе и западные эксперты. Ключевым отличием яв-

ляется то, что с точки зрения международно-правового статуса Украина признана 

мировым сообществом суверенным государством, когда как Тайвань – это юридиче-

ски признанная часть Китая с особой степенью автономии. Данный фактор наклады-

вает существенные ограничения на способность Тайваня проводить внешнюю поли-

тику. С географической точки зрения Тайвань является более изолированным по от-
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ношению к КНР, чем Украина, имеющая протяжённую сухопутную границу с Рос-

сией. Помимо перечисленного, открытым остаётся вопрос сравнительной ценности 

Тайваня и Украины для международно-политической системы, основанной на гла-

венстве Соединённых Штатов.  
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Аннотация. Статья нацелена на прояснение феномена вакцинной дипломатии 

России и Китая как инструмента политики «мягкой силы» и формы публичной ди-

пломатии в контексте достижения целей устойчивого развития. Актуальность заяв-

ленной темы обусловлена тем, что вакцинная дипломатия, испытав небывалый 

подъём в период коронавирусной пандемии, всё ещё остаётся недостаточно изучен-

ным политическим феноменом в системе современных международных отношений. 

При написании статьи автор опирался на теоретико-методологические положения 

концепции «мягкой силы» Дж. Ная и доктрины публичной дипломатии в мировой 

политике. Также применение нашёл статистический метод для анализа процесса про-

изводства противокоронавирусных вакцин и их распространения. Вакцинная дипло-

матия Россия и Китая представлена в общем контексте трансформации современной 

модели международных отношений, побуждающей ведущие государства современ-

ности уделять значительное внимание проблематике устойчивого развития как сред-

ства формирования своего положительного имиджа. В статье обосновывается необ-

ходимость углубления сотрудничества Китая и России в рамках вакцинной дипло-

матии для противодействия распространению собственной фармацевтической про-

дукции со стороны западных государств. 

Ключевые слова: вакцинная дипломатия, пандемия, концепция устойчивого раз-

вития, мягкая сила, публичная дипломатия 
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Abstract. The article is aimed at clarifying the phenomenon of vaccine diplomacy be-

tween Russia and China as an instrument of “soft power” policy and a form of public di-

plomacy in the context of achieving sustainable development goals. The relevance of the 

stated topic is due to the fact that vaccine diplomacy, having experienced an unprecedented 

rise during the coronavirus pandemic, still remains an insufficiently studied political phe-

nomenon in the system of modern international relations. When writing the article, the au-

thor relied on the theoretical and methodological provisions of the concept of “soft power” 

by J. Naya and the doctrines of public diplomacy in world politics. A statistical method has 

also been used to analyze the production of anti-coronavirus vaccines and their distribution. 

Vaccine diplomacy between Russia and China is presented in the general context of the 

transformation of the modern model of international relations, prompting the leading states 

of our time to pay significant attention to the problems of sustainable development as a 

means of forming their. The article substantiates the need to deepen the cooperation be-

tween China and Russia in the area of vaccine diplomacy to counter the spread of pharma-

ceutical products by Western states.¶ 

Keywords: vaccine diplomacy, pandemic, concept of sustainable development, soft 

power, public diplomacy 

For citation: Nalivkina A.D. Vaccine diplomacy of Russia and China as a marker of 

cooperation of states in achieving sustainable development parameters. PACIFIC RIM: 

Economics, Politics, Law. 2025, vol. 27, no. 1, рр. 92–101. (In Russ.). 

Введение 

Концепция устойчивого развития является значимым фактором развития совре-

менных международных отношений, так как она объединяет социальные, экономи-

ческие и экологические аспекты в единую стратегию для достижения долгосрочной 

стабильности на глобальном уровне. Триединая концепция устойчивого развития 

включает в себя экономическую эффективность, социальную справедливость и 

охрану окружающей среды. Консолидация этих факторов позволяет государствам 
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разрабатывать политику, направленную на гармоничное развитие общества, как на 

национальном уровне, так и в мировом масштабе. В основе концепции лежит, как 

отмечает С.Н. Бобылев, принципиальное убеждение, «что экономическую устойчи-

вость нельзя обеспечить, не решив социальные и экологические проблемы» [1, с. 91]. 

Организация Объединённых Наций (далее – ООН) традиционно уделяет особое 

внимание имплементации положений концепции устойчивого развития в свои руко-

водящие документы и стратегии. ООН активно продвигает идеи устойчивого разви-

тия через свои инициативы, что наиболее отчётливо проявляется в стратегиях реше-

ния самых острых международных проблем, включая бедность, голод и изменение 

климата. Россия и Китай, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, активно 

поддерживают концепцию устойчивого развития, объединяя свои усилия в различ-

ных сферах двустороннего взаимодействия. 

Роль концепции устойчивого развития в публичной дипломатии России и Ки-

тая. Современные международные отношения характеризуются активным примене-

нием инструментов политики «мягкой силы» и публичной дипломатии. Теоретиче-

ская концепция политики «мягкой силы», разработанная американским политологом 

Дж. Наем, подразумевает способность стран привлекать и убеждать других посред-

ством культурных, идеологических и дипломатических средств. 

Концепт «мягкой силы» позволяет странам воздействовать на зарубежные ауди-

тории посредством трансляции собственных ценностей, интегрированных в глобаль-

ную повестку устойчивого развития. 

Например, страны, активно продвигающие устойчивое развитие через исполь-

зование возобновляемых источников энергии и экологически чистых технологий, 

формируют свой положительный имидж для расширения влияния на международ-

ной арене. Современные государства находят в этом мощный инструмент реализа-

ции политики «мягкой силы» и публичной дипломатии, реализуя в своей внешней 

политике «невоенные методы воздействия на противоположную сторону» [2, с. 213]. 

Сотрудничество на различных уровнях (будь то через многосторонние соглашения 

или двусторонние инициативы) укрепляет международные связи, а успешное приме-

нение «мягкой силы» в контексте устойчивого развития не только повышает автори-

тет страны, но и способствует решению актуальных вызовов, стоящих перед челове-

чеством. 

Вакцинная дипломатия как инструмент достижения целей устойчивого разви-

тия. Вакцинная дипломатия представляет собой одну из наиболее актуальных форм 

публичной дипломатии, позволяющих государствам укреплять свои международные 

позиции. В условиях глобальных вызовов, таких как пандемия коронавируса, вак-

цинная дипломатия приобрела особое значение, поскольку государства, обладающие 

возможностью разработки и производства вакцин, стали использовать этот ресурс 

как инструмент для укрепления двусторонних и многосторонних отношений.  
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Негативная же сторона вакцинной дипломатии заключается, как отмечает К.В. Мас-

лова, «в проведении информационных кампаний по дискредитации одних и под-

держке других производителей вакцин» [3, с. 533]. 

Актуализация вакцинной дипломатии в условиях коронавирусной пандемии 

подтвердила стремление передовых держав, способных к прорывным фармацевти-

ческим разработкам, активно предлагать свои вакцины другим государствам, осо-

бенно тем, которые испытывают затруднения в доступе к таким продуктам. В рамках 

обеспечения достижения целей устойчивого развития ООН стоит отметить, что рас-

пространение вакцин не только способствует борьбе с инфекцией, но и демонстри-

рует способность стран обеспечивать другие государства жизненно важными препа-

ратами. Ведущие фармацевтические державы современности «заинтересованы в 

формировании позитивного имиджа в мире, и создание образа “спасателя” является 

одной из ключевых внешнеполитических задач» [4, с. 37]. 

Распространение вакцин стало мощным средством для формирования положи-

тельного имиджа государств, поскольку успехи в сфере разработки, производства и 

поставок вакцин способствовали укреплению доверия к странам-производителям. 

Всё это в совокупности способствовало улучшению их репутации на международной 

арене. Вакцинная дипломатия позволяет укреплять связи с развивающимися стра-

нами, обеспечивая им медицинскую помощь. Стратегии вакцинной дипломатии иг-

рают ключевую роль в укреплении позиций государств на мировой арене, превращая 

здравоохранение в один из важных аспектов международных отношений. 

Хотя вакцинная дипломатия не имеет универсального определения, учёные ши-

роко используют этот термин для описания реализации внешнеполитических целей 

стран, поставляющих вакцины. Вакцинная дипломатия становится инструментом 

для страны, позволяющим проводить свою внешнюю политику систематическим об-

разом путём расширения межправительственного взаимодействия. Однако содержа-

ние вакцинной дипломатии, наблюдавшийся во время пандемии COVID-19, сильно 

различалось в разных странах, поскольку, как отмечает И.И. Арсентьева, «многие 

государства, прибегающие к использованию медицинской дипломатии, предпочи-

тают действовать на двустороннем уровне, минуя уровень глобальных механизмов 

или участвуя в них формально» [5, с. 190]. 

В то время как США и большинство западных стран предпочитали делиться вак-

цинами со своими странами-партнёрами только после того, как они убедились, что 

их внутренние потребности будут удовлетворены, Китай и Россия, по-видимому, 

сыграли ключевую роль в обеспечении глобального равенства в отношении вакцин, 

помимо удовлетворения собственных внутренних потребностей. 

Вакцинная дипломатия России и Китая. Оригинальным инструментом реализа-

ции политики «мягкой силы» Китая стала так называемая вакцинная дипломатия, 

значение которой стало очевидно в период коронавирусной пандемии 2020–2021 гг. 
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Итогом пандемии, охватившей всю планету, стало стремление ведущих государств 

современности к разработке собственных вакцин. С течением времени перед стра-

нами-производителями вакцин встал вопрос об их экспорте в другие государства, не 

обладающие возможностями производства данных фармацевтических средств. 

В попытке бороться со смертельной болезнью страны по всему миру ввели при-

остановку поездок, в том числе ограничения на трансграничные поездки, и карантин 

по всей стране. Однако по мере ослабления ограничений мир стал свидетелем быст-

рого роста числа случаев заражения новыми вариантами вируса. В то время как поли-

тику ограничений теперь избегают по экономическим причинам, страны в настоящее 

время стремятся создать «коллективный иммунитет» с помощью вакцин, которые 

были предоставлены несколькими государствами-производителями. Среди них Китай 

стремился играть ведущую роль, разрабатывая и массово производя местные вакцины. 

Будучи первой страной, испытавшей на себе разрушительные последствия 

COVID-19, Китай начал разработку вакцины ещё в январе 2020 г., хотя китайское 

руководство и избегает «употреблять термин “вакцинная дипломатия” во избежание 

обвинений в стремлении расширить своё политическое влияние в мире» [6, с. 78]. 

Министерство науки и технологий КНР спонсировало пять технологических дорож-

ных карт и поддержало двенадцать компаний-кандидатов на разработку вакцины, в 

число которых входили не только гиганты частного сектора, но и начинающие стар-

тапы. Эти предприятия также в значительной степени выиграли от этой модели со-

трудничества с правительством благодаря необходимому финансированию и выде-

лению ресурсов. Например, Целевой группе по борьбе с COVID-19, в состав которой 

входят представители Национального управления по лекарственным средствам и 

других ведомств, было поручено направлять программу разработки местных вакцин 

путём координации и сотрудничества с многочисленными заинтересованными сто-

ронами для ускорения исследований вакцин и их утверждения на рынке. 

Успех этого предприятия можно видеть на примере разработки четырёх вариан-

тов вакцин, доступных в Китае: BBIBP-CorV от Sinopharm и Китайской академии 

наук, CoronaVac от SinovacBiotec, Convidecia от CanSinoBOP и Академии военно-

медицинских наук и ZF2001 от ZhifeiLongcom и Китайской академии наук. Некото-

рые государства-импортёры Азиатско-Тихоокеанского региона предпочитают ки-

тайские инактивированные вакцины из-за их конкурентоспособной стоимости и бо-

лее лёгкой логистики, учитывая их географические особенности, такие как тропиче-

ская жара, расстояние и нехватка ультрахолодильных камер. Например, когда Индо-

незия заявила о логистических проблемах, с которыми она сталкивается из-за вак-

цины от Pfizer, Китай быстро вмешался и экспортировал четыре миллиона вакцин 

Sinovac, чтобы страна начала свою программу прививок. В октябре 2021 г. компания 

Sinovac направила в Таиланд 6 млн доз вакцин, что позволило стране развернуть вак-

цинирование раньше, чем планировалось [7, с. 53]. 
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Масштабная переориентация международных связей Российской Федерации 

после украинского кризиса 2014 г., а впоследствии после начала специальной воен-

ной операции на территории Украины, концептуализирована в виде стратагемы «По-

ворота на Восток», которая предполагает усиление геополитического присутствия 

страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счёт расширения политико-экономи-

ческих связей с Китаем и другими государствами региона. Укрепление политиче-

ской мощи современной России как политико-экономической доминанты нового ми-

ропорядка провоцирует рост тревожно-негативного восприятия её усиливающихся 

позиций элитами западных государств, что обуславливает акцентированное внима-

ние руководства Российского государства к активизации усилий по использованию 

ресурсов политики «мягкой силы» в целях формирования благоприятного отноше-

ния к стране у зарубежной аудитории. 

Российская дипломатия в области вакцин, по понятным причинам, привлекла 

большое внимание в Африке. Регистрация первой в мире вакцины против COVID-19 

и заявленная готовность помогать – иногда в тандеме с Китаем – тем развивающимся 

странам, которыми пренебрегает Запад, представляют собой потенциально сильный 

источник «мягкой силы». Для того чтобы этот инструмент «мягкой силы» заработал, 

должны быть достигнуты цели по производству и доставке Спутника V. Однако это 

также зависит от позитивного взаимодействия России с национальными и междуна-

родными регулирующими органами. Кроме того, необходимо чётко определить гра-

ницы между пожертвованиями вакцин и коммерческими продажами. 

Вакцинная дипломатия России стала одним из ведущих инструментов публич-

ной дипломатии в условиях пандемии COVID-19. Россия разработала несколько вак-

цин, наиболее известными из которых являются «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 

Вакцина «Спутник V», созданная НМИЦ имени Гамалеи, стала первой зарегистри-

рованной вакциной против коронавируса в мире. Её создание помогло вернуть Рос-

сии «утраченную былую славу великой научной державы, продемонстрировать её 

высокую конкурентоспособность в фармацевтической отрасли» [8, с. 76]. 

В рамках своей вакцинной дипломатии Россия активно поставляла вакцины в 

различные страны, продвигая идеи международного сотрудничества и солидарно-

сти. Вакцины были отправлены в страны Латинской Америки, Африки, Азии и Ев-

ропы, включая такие государства, как Аргентина, Сербия, Индия, Белоруссия и мно-

гие другие. Россия стремилась получить признание своих вакцин в таких организа-

циях, как Всемирная организация здравоохранения, и активно сотрудничала с регу-

ляторными органами других стран. В результате вакцина «Спутник V» получила раз-

решения на использование в ряде стран, и процесс её регистрации в Европе и других 

регионах продолжается. 

Юго-Восточная Азия является ключевой целью для китайской вакцинной ди-

пломатии. Все страны региона либо купили, либо получили в дар вакцины  
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китайского производства. В совокупности страны Юго-Восточной Азии заказали 

около 203 млн вакцин китайского производства, что составляет 25,6 % от коммерче-

ских обязательств Китая по вакцинам. Китайская сторона, производя собственные 

вакцины, к маю 2021 г. заключила соглашения о производстве более 260 млн доз 

российской «Спутник V» [9, с. 193]. 

Кроме того, в отличие от других поставщиков вакцин, Китай является един-

ственным источником регулярных поставок вакцин в достаточных количествах и на 

сегодняшний день выполнил около 58 % заказов региона. Например, Камбоджа с 

февраля 2021 г. ежемесячно получает китайские вакцины. Эти регулярные поставки 

позволили Камбодже привить 16,6 процента своего населения, по крайней мере од-

ной дозой, уже к началу июня 2021 г., что делает её второй страной по уровню вак-

ционированности населения в регионе после Сингапура.  

Хотя Китай является основным источником вакцин для многих стран региона и 

имеет преимущество первопроходца в плане регулярных поставок, он не обладает 

монополией на поставки вакцин в регион. Российский фонд прямых инвестиций под-

писал соглашения с несколькими китайскими производителями о выпуске двух рос-

сийских вакцин – «Спутник V» и «Спутник Лайт» [10, с. 34]. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона стремились обезопасить свой выбор 

вакцин путём диверсификации числа поставщиков. Решения о закупках в регионе в 

большей степени мотивированы необходимостью обеспечить население как можно 

большим количеством доз собственных вакцин, а не преобладающим предпочтением 

китайских вакцин. Китай активно продвигает свои вакцины в качестве глобального 

общественного блага, подчёркивая их доступность для развивающихся стран.  Дан-

ная стратегия направлена на устранение структурного дисбаланса в доступе к имму-

низации, предотвращая отставание экономически уязвимых государств от развитых 

стран. Успех китайской вакцинной дипломатии стал возможным благодаря концен-

трации западных государств на решении внутренних задач. Это позволило Китаю 

укрепить свои позиции в глобальной системе здравоохранения, используя кризис как 

возможность для расширения влияния через механизмы мягкой силы. 

 

Заключение 

Последовательное расширение практики использования инструментов поли-

тики «мягкой силы» отражает общий тренд современного развития мирового поли-

тического процесса, содержание которого составляет отказ государств от использо-

вания средств насильственного воздействия в целях достижения своих националь-

ных интересов. Инструментарий политики «мягкой силы» предполагает возмож-

ность информационно-культурного воздействия государством-интересантом на за-

рубежную аудиторию для формирования благоприятного к себе отношения с целью 
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обеспечения политически выгодного результата. Политика «мягкой силы» реализу-

ется посредством функционирования развёрнутой системы социальных политиче-

ских институтов, выступающих в качестве каналов формирования привлекательного 

облика государства-интересанта в глазах зарубежной аудитории посредством транс-

ляции аутентичных ценностей и культурных продуктов. 

Относительно новым инструментом реализации политики «мягкой силы» Китая 

и России стала т.н. вакцинная дипломатия, набравшая обороты в период коронави-

русной пандемии 2020–2021 гг. Стратегическое взаимодействие Китая и России 

с разными странами Глобального Юга различается, причём с некоторыми странами 

такое взаимодействие становится всё более и более интенсивным. Для вакцинной 

дипломатии России и Китая характерна поддержка атмосферы конструктивного со-

трудничества и укрепление стабильности в странах Глобального Юга, в том числе 

в фармацевтической сфере, где потенциальные риски и региональные угрозы значи-

тельно возросли в последнее время. 

Вакцинная дипломатия России и Китая столкнулись с несколькими серьёзными 

проблемами. Во-первых, потребность в вакцинации, как правило, возрастает только 

в периоды пандемий, что ограничивает устойчивый спрос на вакцины в другое 

время. Во-вторых, со стороны западных государств и их институтов наблюдалось 

активное противодействие инициативам России и Китая в области вакцинной дипло-

матии. Западные страны проявляли недоверие к российским и китайским вакцинам. 

Поэтому необходимость сотрудничества России и Китая становится особенно акту-

альной в свете противодействия со стороны западных государств. Совместные уси-

лия в сфере вакцинной дипломатии могут укрепить позиции обеих стран на между-

народной арене, стать катализатором для улучшения механизмов распространения 

вакцин.  
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Аннотация. В статье проводится комплексный анализ правовых проблем, воз-

никающих при международном усыновлении российских детей иностранными граж-

данами. На основе актуальных статистических данных и материалов судебной прак-

тики исследуются основные факторы, приводящие к нарушению прав и интересов 

усыновлённых детей. Особое внимание уделяется трём ключевым проблемным ас-

пектам: случаям жестокого обращения с детьми в иностранных семьях, коррупцион-

ным рискам при оформлении документов и неэффективности системы контроля за 

обеспечением прав усыновлённых детей. Рассматриваются недостатки существую-

щей нормативно-правовой базы и практики её применения, включая проблему «не-

зависимого» усыновления и нарушение принципа приоритетности российских усы-

новителей. Предлагается комплекс мер по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики в сфере международного усыновления, направлен-

ных на усиление защиты прав и интересов детей. 
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В современном мире международное усыновление играет важнейшую роль как 

механизм защиты прав детей-сирот и детей без родительского попечения. Этот ин-

ститут становится особенно актуальным, когда речь идёт о невозможности устрой-

ства ребёнка в семью внутри страны. Семейное воспитание, бесспорно, предостав-

ляет более благоприятные условия для гармоничного развития ребёнка по сравне-

нию с проживанием в государственных учреждениях. 

Анализ статистических показателей Верховного суда РФ демонстрирует суще-

ственное снижение количества международных усыновлений в 2023 году. Если 

в 2022 году было рассмотрено 56 таких дел, то в 2023 году их число сократилось 

на 67 % и составило всего 18 случаев [1]. Лидирующую позицию среди стран, при-

нимающих российских детей, уверенно занимает Италия с долей в 75,4 % от общего  
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числа международных усыновлений. На втором месте располагаются Германия 

и Франция (по 8,8 %), далее следуют страны СНГ (3,5 %), замыкают список Финлян-

дия и Аргентина (по 1,7 %) [2].  

Однако официальная позиция МИД России выражает серьёзную обеспокоен-

ность состоянием института международного усыновления. Внешнеполитическое 

ведомство характеризует данный процесс как недостаточно прозрачный, подвержен-

ный коррупционным рискам и требующий значительных ресурсных затрат. Более 

того, МИД РФ усматривает в международном усыновлении признаки политической 

неоколониальной зависимости, что вызывает дополнительные опасения относи-

тельно перспектив развития данного института [3]. 

Рассмотрение последствий усыновления детей из России зарубежными гражда-

нами демонстрирует наличие серьёзных пробелов в российском законодательстве и 

существенных сложностей в практической реализации механизмов защиты интере-

сов усыновлённых детей. В ходе исследования данной проблематики можно выде-

лить три ключевых проблемных аспекта: факты физического и психологического 

насилия над детьми в иностранных семьях, противоправные действия коррупцион-

ного характера при оформлении документов на усыновление, а также неэффектив-

ность системы контроля за обеспечением прав и интересов детей как во время про-

цедуры усыновления, так и после их интеграции в иностранную семью. 

В последние десятилетия проблема международного усыновления российских 

детей приобрела особую актуальность в связи с участившимися случаями нарушения 

прав усыновлённых детей. Несмотря на то что большинство иностранных приёмных 

семей обеспечивают достойные условия жизни и развития для российских детей, 

включая тех, кто имеет серьёзные заболевания, существуют прецеденты жестокого 

обращения и даже летальных исходов. Особое беспокойство вызывает тенденция 

оправдательных приговоров в отношении приёмных родителей, причастных к ги-

бели детей, как это произошло в случае с Майлзом Харрисоном, чья халатность при-

вела к смерти усыновлённого российского ребёнка от теплового удара [4]. 

Показательными стали события 2010–2011 годов, когда общественный резонанс 

вызвали несколько громких дел о жестоком обращении с российскими детьми в аме-

риканских семьях. В частности, дело супругов Лещински, обвинённых в издеватель-

ствах над тремя удочерёнными сёстрами [5], а также случай с полуторагодовалым 

Ильёй Карданцевым, чья гибель была связана с действиями приёмного отца Брайана 

Дикстра, впоследствии оправданного американским судом [3]. Уполномоченный по 

правам ребёнка в Российской Федерации охарактеризовал подобные судебные реше-

ния как опасный прецедент, способный привести к пересмотру политики междуна-

родного усыновления [6]. 

Исследование причин трагических инцидентов в семьях иностранных усынови-

телей выявляет системные проблемы в процессе подготовки приёмных родителей. 
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Ключевыми факторами риска являются недостаточная психологическая готовность 

усыновителей, их личностные особенности и возможное несоответствие между ожи-

даниями и реальностью воспитания приёмного ребёнка. Особую значимость приоб-

ретает необходимость формирования доверительных отношений между усыновите-

лями и детьми, учитывая дополнительные сложности, возникающие при междуна-

родном усыновлении, включая культурные и языковые барьеры. 

В ноябре 2011 года произошло значительное изменение в российском законода-

тельстве с принятием Федерального закона № 351-ФЗ, который ввёл обязательную 

психолого-педагогическую и правовую подготовку для всех категорий будущих при-

ёмных родителей. Данное нововведение затронуло как процедуру усыновления, так 

и установление опеки, причём программа подготовки, утверждаемая региональными 

властями, предоставляется бесплатно за счёт средств субъектов Российской Федера-

ции. Органы опеки взяли на себя обязательства по организации образовательных ме-

роприятий, включающих семинары, тренинги и медицинские консультации [7]. 

Что касается международного усыновления, требования о прохождении подго-

товки распространяются и на иностранных граждан, которые могут пройти обучение 

как в России, так и в стране своего проживания. Исключения предусмотрены только 

для отчимов, мачех, близких родственников и лиц, уже имеющих опыт усыновления. 

Однако, несмотря на положительные законодательные изменения, существующая 

система контроля за иностранным усыновлением остаётся недостаточно эффектив-

ной, что подтверждается случаями нарушения прав усыновлённых детей за рубежом 

и проблемами с получением отчётов об их дальнейшей судьбе. 

Второй из существенных проблем в сфере международного усыновления явля-

ется распространённая коррупционная составляющая. Несмотря на законодательно 

закреплённый приоритет российских граждан при усыновлении детей, на практике 

отечественные усыновители сталкиваются со значительно большими бюрократиче-

скими препятствиями по сравнению с иностранными гражданами. Последние имеют 

возможность взаимодействовать через специализированные аккредитованные агент-

ства, располагающие налаженными связями в профильных государственных струк-

турах. В то время как в России деятельность по содействию в усыновлении может 

осуществляться исключительно на безвозмездной основе, что существенно ограни-

чивает развитие подобных организаций. 

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о систематическом 

нарушении принципа приоритетности российских усыновителей, причём отсут-

ствуют чёткие критерии для отказа отечественным кандидатам в усыновлении [8]. 

Формальное требование о размещении информации о детях в различных уровнях 

банков данных фактически не соблюдается, поскольку ещё до официальной реги-

страции ребёнка происходит неформальное закрепление за ним представителей ино-

странных агентств по усыновлению. Недостаточный контроль за системой учёта  
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детей, подлежащих усыновлению, создаёт благоприятные условия для злоупотреб-

лений со стороны должностных лиц. 

Другой проблемой является нежелание органов образования оказывать содей-

ствие в прямом взаимодействии с иностранными усыновителями, вынуждая послед-

них обращаться в специализированные агентства. Несмотря на то что с 1996 года 

процедура усыновления была передана в ведение судов [9], это не только не решило 

существующих проблем, но и создало дополнительные риски. В результате сформи-

ровалась система, где приоритетом становится не благополучие детей, а получение 

финансовой выгоды участниками процесса усыновления. 

Особую обеспокоенность вызывает закрытый характер судебных процессов по 

делам международного усыновления, обусловленный необходимостью сохранения 

тайны усыновления. Данное обстоятельство создаёт условия для различных злоупо-

треблений со стороны судей, которые могут принимать необоснованные решения без 

должного рассмотрения всех обстоятельств дела. Показательным примером подоб-

ных нарушений служит случай в г. Хабаровске, где судья выносила решения об усы-

новлении российских детей иностранцами без проведения надлежащих судебных за-

седаний, что явно демонстрирует несовершенство существующей системы контроля 

за процессом международного усыновления [10]. 

На основании изложенного становится очевидным, что существующая система 

усыновления в Российской Федерации требует существенной модернизации и ре-

формирования. Первостепенной задачей является создание благоприятных условий 

для потенциальных усыновителей внутри страны, что подразумевает значительное 

упрощение административных процедур и снижение бюрократической нагрузки. В 

настоящее время множество граждан, изначально имеющих искреннее желание при-

нять ребёнка в семью, оказываются демотивированными сложностью и длительно-

стью процесса оформления усыновления, что негативно сказывается на общей ста-

тистике внутрироссийского усыновления. 

Параллельно с либерализацией процедуры усыновления представляется необ-

ходимым усиление ответственности усыновителей за принятые решения. В частно-

сти, заслуживает внимания вопрос о введении правовых механизмов, предусматри-

вающих санкции за необоснованный отказ от усыновлённого ребёнка. Подобные 

случаи наносят непоправимый психологический ущерб детям, поскольку повторное 

помещение в детский дом после неудачного опыта усыновления оказывает крайне 

травмирующее воздействие на их психику. С психолого-педагогической точки зре-

ния постоянное пребывание в детском учреждении может оказаться менее травма-

тичным для ребёнка, чем опыт отвержения приёмными родителями [11]. 

В контексте совершенствования института усыновления представляется крити-

чески важным развитие комплексной системы государственной поддержки семей-

усыновителей, включающей как финансовые, так и социальные механизмы помощи. 



Федосеева В.Д., Шувалов А.В. Правовые проблемы, приводящие к нарушению прав и интересов детей  

в процессе их усыновления иностранными гражданами   

           АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право · 2025 · Т. 27 · № 1           107                                                                             

 

Эффективная реализация такой поддержки должна выражаться в предоставлении су-

щественных единовременных выплат при усыновлении, регулярных ежемесячных 

пособий на содержание приёмного ребёнка, а также широкого спектра социальных 

преференций. К последним целесообразно отнести обеспечение качественного обра-

зования на льготных условиях, создание возможностей для бесплатного посещения 

различных развивающих секций и творческих кружков, предоставление путёвок в 

детские оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения на преферен-

циальной основе. Особую актуальность такие меры приобретают в случаях усынов-

ления детей с различными медицинскими показаниями, требующими систематиче-

ского лечения и реабилитации, что подчёркивает необходимость формирования ад-

ресного подхода к оказанию государственной помощи семьям усыновителей. 

В процессе международного усыновления третьим из наиболее острых вопросов 

остаётся недостаточная эффективность механизмов контроля за соблюдением прав 

и интересов детей, переданных в иностранные семьи. Российское законодательство 

предусматривает обязательное предоставление отчётов о жизни и развитии усынов-

лённых детей, однако на практике данное требование часто не исполняется. Осо-

бенно проблематичной является ситуация при так называемом «независимом» усы-

новлении, когда иностранные граждане самостоятельно, без участия аккредитован-

ных организаций, оформляют процедуру усыновления российских детей. 

Анализ статистических данных показывает, что примерно пятая часть всех меж-

дународных усыновлений осуществляется в «независимом» порядке, в то время как 

остальные 80 % происходят через специализированные аккредитованные агентства 

[12]. Существенным недостатком «независимого» усыновления является фактическое 

отсутствие действенных механизмов контроля за условиями жизни и воспитания усы-

новлённых детей после их переезда в другую страну. Нередки случаи, когда после за-

вершения процедуры усыновления и смены гражданства ребёнка, усыновители пол-

ностью прекращают взаимодействие с российскими органами опеки, игнорируя тре-

бования о предоставлении отчётности о развитии и адаптации детей в новой семье. 

Особую обеспокоенность вызывает проблема нелегального посредничества 

при «независимом» усыновлении, несмотря на законодательный запрет такой дея-

тельности в Российской Федерации. Показательными являются результаты мас-

штабной проверки, проведённой Генеральной прокуратурой РФ в 2005 году, охва-

тившей около 900 организаций по всей стране. Исследование выявило, что боль-

шинство случаев ненадлежащего обращения с усыновлёнными детьми приходится 

именно на «независимые» усыновления. Более того, проверка обнаружила много-

численные нарушения в работе посреднических агентств, включая отсутствие необ-

ходимых разрешительных документов и надлежащего учёта информации об усы-

новлённых детях, что существенно затрудняет возможность контроля за их даль-

нейшей судьбой [13]. 
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Анализируя правовые аспекты международного усыновления, следует отметить 

консолидированную позицию ключевых государственных институтов России отно-

сительно приоритетности усыновления через аккредитованные агентства как наибо-

лее надёжного механизма защиты интересов детей. Существенные опасения в отно-

шении «независимого» усыновления были артикулированы представителями раз-

личных властных структур, включая руководство московского департамента образо-

вания и военную прокуратуру, которые ещё в середине 2000-х годов указывали на 

невозможность осуществления должного контроля за судьбой детей, усыновлённых 

в обход аккредитованных организаций [14]. Значимый импульс к пересмотру суще-

ствующей практики был дан в 2010 году, когда уполномоченный по правам ребёнка 

акцентировал внимание общественности на потенциальных рисках и нецелесообраз-

ности деятельности неаккредитованных иностранных агентств в сфере усыновления, 

что стало катализатором для последующих изменений в регулировании данной об-

ласти правоотношений [15]. 

В современных реалиях всё более острой становится проблематика обеспечения 

надлежащего надзора за соблюдением законных прав и интересов детей в процессе 

их усыновления зарубежными гражданами. Значимым шагом в развитии законода-

тельной базы в данной сфере стала законодательная инициатива Президента РФ, ре-

ализованная в конце 2011 года на основании конституционных полномочий, преду-

смотренных пунктом «г» статьи 84 Конституции РФ [16]. В Государственную думу 

был внесён комплекс законопроектов, направленных на усиление защиты прав де-

тей-сирот, включая изменения в законе об Уполномоченном по правам человека, 

введение механизмов общественного контроля за обеспечением прав детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также корректировки административного законо-

дательства. 

Анализ существующей нормативно-правовой базы и правоприменительной 

практики свидетельствует о сохраняющихся недостатках в регулировании проце-

дуры международного усыновления. Несмотря на принятие значимых законодатель-

ных актов, включая вступивший в силу с 1 января 2013 года Федеральный закон № 

272-ФЗ [17], известный также как «закон Димы Яковлева», который ввёл запрет на 

усыновление российских детей гражданами США, институт международного усы-

новления продолжает демонстрировать системные уязвимости, требующие ком-

плексного решения на законодательном и правоприменительном уровнях. 

Таким образом, в ходе исследования правовых проблем, приводящих к наруше-

нию прав и интересов детей при международном усыновлении, были выявлены сле-

дующие ключевые недостатки: факты физического и психологического насилия над 

детьми в иностранных семьях; существенные коррупционные риски при оформле-

нии документов на усыновление; неэффективность системы контроля за обеспече-
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нием прав детей как в процессе усыновления, так и после их интеграции в иностран-

ную семью; проблема «независимого» усыновления, осуществляемого в обход ак-

кредитованных агентств; нарушение принципа приоритетности российских усыно-

вителей; закрытый характер судебных процессов, создающий условия для злоупо-

треблений; недостаточная психологическая подготовка иностранных усыновителей. 

Для решения выявленных проблем предлагается реализовать следующий ком-

плекс мер: усилить систему государственной поддержки семей-усыновителей, вклю-

чая финансовые и социальные механизмы помощи; упростить административные 

процедуры для российских усыновителей при одновременном усилении ответствен-

ности за необоснованный отказ от усыновлённого ребёнка; ввести более жёсткий 

контроль за предоставлением отчётности о жизни и развитии детей в иностранных 

семьях; законодательно ограничить практику «независимого» усыновления в пользу 

работы через аккредитованные агентства; обеспечить более тщательную психолого-

педагогическую подготовку иностранных усыновителей; усовершенствовать меха-

низмы судебного контроля за процессом международного усыновления; развивать 

международное сотрудничество в сфере защиты прав усыновлённых детей. 
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Аннотация. В противодействии участившимся случаям нападения на журнали-

стов значительную роль должны играть уголовно-правовые средства. Уголовное за-

конодательство содержит запрет на воспрепятствование законной профессиональ-

ной деятельности журналистов, однако эффективность уголовно-правовой нормы 

может страдать как из-за спорного характера правовой природы преступления, так и 

неоднозначно толкуемых в доктрине и правоприменительной практике ряда призна-

ков состава преступления: объекта, его видов, потерпевшего, воздействия как при-

знака объективной стороны, объекта воздействия и др. Авторы предлагают свою 

трактовку указанных и иных признаков рассматриваемого деяния. 
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Abstract. Criminal law means should play a significant role in countering the increas-

ing number of attacks on journalists. Criminal legislation prohibits the obstruction of the 

legitimate professional activities of journalists, but the effectiveness of criminal law provi-

sion may suffer both because of the controversial nature of the legal nature of the crime 

and because of a number of elements of the crime that are ambiguously interpreted in doc-

trine and law enforcement practice: the object, its types, the victim, and the impact as a sign 

of objective parties, the object of influence etc. The authors offer their interpretation of 

these and other signs of the act in question. 
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До недавнего времени вопрос о правовой природе воспрепятствования законной 

профессиональной деятельности не ставился: все авторы исходили из места уго-

ловно-правовой нормы в архитектонике Особенной части, определённого законода-

телем, признавшего его преступлением против конституционных прав и свобод лич-

ности, а в рамках гл. 19 УК РФ – деянием, посягающим на личные (гражданские) 

права и свободы человека [1, с. 206; 2, с. 85]. Так, Т.Ш. Иззятов пишет: «…весь набор 

правомочий человека в области информации … давно уже пора отнести к группе 

личных прав» [3, с. 12]. 

А.А. Дегтерев поставил под сомнение обоснованность решения законодателя 

признать рассматриваемое деяние преступлением против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Его «…юридическая природа, – отмечает автор, – 

…совершенно иная, а не та, которая признана законодателем, а вслед за ним – учё-

ными и практическими работниками. Средства массовой информации … являются 

структурным элементом политической системы государства. Следовательно, при 
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воспрепятствовании деятельности журналиста виновный посягает на средства мас-

совой информации как институционально-субъектную, информационную подси-

стему политической системы, устанавливающую связь между властью, политиче-

скими и общественными организациями и гражданами страны. Место нормы, преду-

сматривающей ответственность за воспрепятствование профессиональной работе 

журналиста, в гл. 29 УК РФ, которая объединяет преступления против основ консти-

туционного строя и безопасности государства» [4, с. 209].  

По нашему мнению, позиция законодателя предпочтительнее, чем предложение 

автора. Согласно п. 4 ст. 29 главы 2 «Права и свободы человека и гражданина» Кон-

ституции РФ, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, произво-

дить и распространять информацию любым законным способом. Таким образом, 

указанное право относится к числу конституционных, его нарушение обоснованно 

отнесено к посягательствам на конституционные права и свободы человека и граж-

данина, а не к преступлениям, посягающим на конституционный строй и безопас-

ность государства. Включение рассматриваемого деяния в круг последних нарушает 

логику формирования данной главы; возможно, поэтому А.А. Дегтерев и не опреде-

лил конкретное её место в системе гл. 29 УК РФ. 

В подтверждение своей точки зрения автор приводит ещё два довода. Он пишет: 

«…подход законодателя к сущности уголовно-правового запрета (как к нарушению 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. – Ю.Г., А.Ч.) вызывает со-

мнение. Как, например, можно говорить о нарушении конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина при принуждении к распространению сведений, соответ-

ствующих действительности? Казалось бы, наоборот, в этом случае обеспечивается 

право на получение информации. Ещё одна деталь, которая … свидетельствует о 

том, что рассматриваемым преступлением нарушаются не указанные права и сво-

боды, а иные общественные отношения, свидетельствует проявление общественной 

опасности вовне. Оно заключается не в причинении вреда журналисту … а в нанесе-

нии вреда информационной составляющей политической системы России» [4,  

с. 208–209]. 

На наш взгляд, указанные обстоятельства не усиливают позицию А.А. Дегте-

рева. С одной стороны, он прав, утверждая, что воздействие на журналиста характе-

ризует способ совершения преступления и выражается в так называемом дополни-

тельном деянии. Правовая природа преступления была бы совершенно иной, если 

объектом уголовно-правовой охраны выступала личность журналиста и его близких 

(жизнь, здоровье, честь, достоинство, собственность); в этом случае речь следовало 

бы вести о преступлениях, предусмотренных гл. 16 или 21 УК РФ. С другой стороны, 

автор допускает существенную неточность: общественная опасность рассматривае-

мого преступления не ограничивается нанесением вреда информационной составля-

ющей политической системы, она в любом случае носит интегративный характер, 
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складывается из опасности воздействия на потерпевшего-журналиста, нарушения 

конституционного права на получение информации и опасности личности виновного. 

Гипотетический вопрос не только ничего не добавляет в характеристику пре-

ступления как посягательства против конституционного строя и безопасности госу-

дарства, но и, по сути, колеблет утверждение автора. Воспрепятствование законода-

тель связывает с законной деятельностью журналистов, в приведённом примере она 

таким не является, следовательно, уже поэтому не подпадает под признаки преступ-

ления, предусмотренного ст. 144 УК РФ. Принуждение к распространению досто-

верных сведений, вопреки мнению А.А. Дегтерева, свидетельствует об обеспечении 

права на получение информации, пусть даже и таким образом (уголовно-правовая 

оценка подобного принуждения в данной статье не рассматривается). В этом случае 

основы политической системы России не терпят никакого урона. 

Не только правовая природа воспрепятствования законной деятельности журна-

листов, но и характеристика многих признаков состава преступления относится к 

числу дискуссионных. Так, спорной представляется трактовка объекта преступле-

ния. В литературе, как правило, встречаются, если отвлечься от нюансов формули-

ровок, две позиции: таковым следует признавать 1) политические права и свободы 

[5, с. 448]; 2) свободу печати и других средств массовой информации [6, с. 338].  

Обе они, как представляется, неверно трактуют сущность объекта уголовно-пра-

вовой охраны. Первая позиция расширяет определяемое понятие, включает в него 

отношения, выходящие за его пределы, поскольку право на информацию является 

только одной из составляющих политических свобод (ст. 24, 29–33 Конституции 

РФ). Вторая искажает конституционное положение о свободе слова и массовой ин-

формации; другими словами, осуществлена подмена определяемого понятия – сво-

боды массовой информации свободой средств массовой информации, что, разуме-

ется, не одно и то же. Кроме того, средства массовой информации обладают разными 

видами свобод: идеологической, редакционной политики, экономической, организа-

ционной и др. О какой свободе ведут речь криминалисты, характеризуя объект пре-

ступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ, понять невозможно. 

Нет необходимой конкретики и в трактовке объекта преступления М.А. Селез-

невым как законных прав профессионального журналиста на распространение ин-

формации или отказ от её распространения [7, с. 282]. На это обстоятельство обра-

тили внимание Л.Л. Кругликов и Е.В. Красильникова [8, с. 49]. 

В ряде случаев характеристика объекта фактически подменяется сферой совер-

шения деяния. Так, А.А. Малиновский в качестве такового указывает законную про-

фессиональную деятельность журналистов [9, с. 16]. 

Противоречия присущи дефиниции рассматриваемого элемента состава пре-

ступления, сформулированной М.А. Скрябиным. Деяние, предусмотренное ст. 144 

УК РФ, он относит к числу преступлений, нарушающих трудовые права граждан. 
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Казалось, логичным было бы исходя из этого и раскрывать суть объекта; будучи пре-

ступлением против трудовых прав, деяние может нарушить какое-либо право, отно-

сящееся к трудовым (например, на свободный труд, на безопасные и гигиенические 

условия труда и т.д.). Однако определяя объект преступления, автор пишет: «Непо-

средственным объектом состава ст. 144 являются общественные отношения, охраня-

ющие свободу средств массовой информации в сфере реализации профессиональной 

деятельности журналистов» [10, с. 143].  

Обратим внимание на ряд моментов. Во-первых, автором допускается явная не-

корректность: у статьи нет и не может быть состава преступления. Во-вторых, обще-

ственным отношениям придаётся не свойственная им функция охраны обществен-

ных отношений (последние сами охраняются, в том числе и средствами уголовного 

права). В-третьих, допускается подмена определяемого понятия: вместо объекта пре-

ступления говорится об общественных отношениях, охраняющих свободу средств 

массовой информации. Иначе говоря, указанные общественные отношения выно-

сятся за пределы объекта. В-четвёртых, имеет место та же ошибка, что отмечалась 

ранее: законом обеспечивается не свобода средств массовой информации, а свобода 

массовой информации, т.е. беспрепятственное распространение предназначенных 

для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообще-

ний и материалов. 

Практически все криминалисты преступление, предусмотренное ст. 144 УК РФ, 

признают многообъектным. Однако по многим аспектам и в этом случае нет един-

ства мнений, в частности по уровню выделения объектов и их сущности. Так, ряд 

учёных считает, что рассматриваемое преступление характеризуется двумя видо-

выми объектами: правом на свободное распространение информации и здоровье, 

честь, достоинство, собственность потерпевшего [8, с. 49]. Между тем в доктрине 

уголовного права двуобъектность преступлений определяется на уровне непосред-

ственного объекта.  

Более сложным видится анализируемый элемент состава преступления 

Е.В. Красильниковой, выделяющей видовой, групповой и непосредственный объ-

екты преступления. Вызывает сомнение наличие группового объекта вообще и рас-

сматриваемых преступлений в частности. По крайней мере, абсолютное большин-

ство учёных его не признают. Искусственность этого образования заметна в том 

числе по характеристике его содержания; по мнению автора, групповой объект охва-

тывает общественные отношения, возникающие при реализации соответствующих 

норм. Однако очевидно: при реализации любой нормы возникает столько обще-

ственных отношений и таких свойств, которые не охраняются и не могут охраняться 

уголовным правом по определению. 

На уровне непосредственного объекта Е.В. Красильникова выделяет основной, 

дополнительный и факультативный объекты, в ряде случаев допуская подмену  
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определяемого понятия (например, вместо общественных отношений как объекта 

уголовно-правовой охраны указываются общественные отношения, обеспечиваю-

щие право на распространение информации) [11, с. 8]. 

В литературе отражены и иные точки зрения относительно объекта преступле-

ния, предусмотренного ст. 144 УК РФ [12, с. 499; 13, с. 129]. 

Потерпевшим в рассматриваемом составе преступления выступает журналист. 

Понятие этого термина раскрывается в ст. 2 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-I (в ред. 

от 23.11.2024) «О средствах массовой информации»1, в связи с этим на практике, по 

сути, в целом нет проблем с определением потерпевшего как такового.  

В этом случае неопределённость в рассматриваемый признак внёс сам законо-

датель, указав слово «журналист» во множественном числе2. С точки зрения законо-

дательной техники это означает, что единственное число не отражает и не может 

отразить отражаемое явление. С точки зрения практики встаёт вопрос: образует ли 

состав преступления наличие лишь одного потерпевшего? Грамматическое толкова-

ние приводит к отрицательному ответу.  

Подход законодателя не имеет под собой криминологической основы. Как пра-

вило, воздействие оказывается на одного журналиста и только в редких случаях – на 

двух и более лиц, являющихся соавторами. Однако единственное число, характери-

зующее потерпевшего, будет охватывать и множественность лиц, в отношении ко-

торых осуществлено преступное посягательство. 

Как представляется, некорректность определения законодателем потерпевшего 

проявилась и по отношению к признанию таковым родственников3 журналиста (их 

определение содержится в п. 37 ст. 5 УПК РФ). В ч. 1 ст. 144 УК РФ они не указаны, 

а посягательство на них признано особо квалифицированным видом. Между тем 

можно воспрепятствовать распространению информации, воздействуя не на самого 

журналиста, а его близкого, поэтому вполне логичным представляется дополнение 

ч. 1 ст. 144 УК РФ указанием на данного потерпевшего (это, правда, повлечёт за со-

бой редакционные изменения формулировки статьи).               

                                                 
1 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300; СЗ РФ. 2024. № 48. Ст. 7218. Подробно см.: 

Тимошенко В.А., Смушкин А.Б. Комментарий к Закону РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I 

«О средствах массовой информации» (постатейный) (подготовлен для СПС «Консультант-

Плюс», 2015).  
2 Имеет место явление, получившее в лингвистике название синекдохи – вида метонимии 

(оборота речи, тропа), выражающегося в замене одного слова другим на основании смеж-

ности двух понятий, стилистический оборот, состоящий в употреблении большего вместо 

меньшего, целого вместо части, общего вместо частного [14, с. 637].   
3 Эта категория потерпевших в УК РФ отражена по-разному. Наиболее точно она указана 

в п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ как близкие лица. Проблема не в использованной терминологии, 

а круге лиц, охватываемых понятием. Последние включают в себя в том числе близких 

родных, родных и иных лиц, чья судьба «основному» потерпевшему не безразлична.  
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Наряду с потерпевшими в литературе выделяют предмет преступления. К нему 

относят массовую информацию, подготовленную журналистом или находящуюся в 

иной степени готовности для распространения в СМИ [11, с. 8]. Это ошибочное 

утверждение, оно не учитывает механизм совершения преступления. Предмет дол-

жен находиться в генетической связи с объектом преступления, путём воздействия 

на него причиняется урон общественным отношениям, поставленным под охрану 

уголовного закона. В преступлении, предусмотренном ст. 144 УК РФ, воздействие 

оказывается не на информацию, а на журналиста, принуждая его к совершению или 

отказу от совершения определённых действий. 

Объективная сторона в качестве обязательных охватывает два признака: дея-

ние – воспрепятствование и способ совершения преступления – принуждение (отра-

жён, как уже указывалось, в виде дополнительного действия). Лексическое значение 

слова «воспрепятствование» многозначно. В юридической литературе, характеризуя 

деяние, как правило, прибегают к перечислению возможных вариантов воспрепят-

ствования [6, с. 338]. По утверждению А.В. Курсаева, перечень его видов дан в ст. 

58 Закона РФ «О средствах массовой информации», но при этом автор оговарива-

ется, что они должны быть связаны с принуждением журналиста [15, с. 51]. Такая 

трактовка рассматриваемого понятия приводит к неразрешимой ситуации, на что об-

ращает внимание А.А. Дегтерев: «…Невозможно себе представить, как в этом случае 

будут сопрягаться деяние, способ его совершения и цель преступления, если, напри-

мер, воспрепятствование – уничтожение тиража, законодательно определённый спо-

соб – принуждение, цель – распространение информации» [4, с. 216]. 

Сущность деяния как воспрепятствования необходимо раскрывать с учётом 

цели совершения преступления: заставить журналиста распространить соответству-

ющую информацию или воздержаться от этого.  

Принуждение предполагает психическое насилие, его виды в ч. 1 ст. 144 УК РФ 

н названы. Путём сопоставления ч. 1 и 3 данной статьи можно заключить, что оно 

как вид психического насилия охватывает широкий круг возможных действий ви-

новного, кроме угрозы совершить физическое насилие, повредить или уничтожить 

имущество. Подобного вида угрозы образуют особо квалифицированное воспрепят-

ствование законной деятельности журналиста. В связи с этим необоснованным пред-

ставляется утверждение, согласно которому принуждение включает в себя физиче-

ское насилие: причинение вреда здоровью, побои, лишение и ограничение свободы, 

похищение журналиста [16, с. 198]. 

Как уже говорилось, принуждение по своей сути предполагает насилие. По-

этому странным выглядит его толкование, данное Н.Г. Кадниковым, относящим к 

нему обещание вознаграждения, поощрения журналиста в какой-либо форме: карь-

ерный рост, перевод в более престижное издание, премирование, оказание услуг, 

имеющих материальный характер, и др. [6, с. 338].  
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В литературе по-разному определяется объект воздействия. Так, ряд авторов 

признают им орган массовой информации, в отношении которого называются такие 

возможные угрозы, как прекращение или приостановление деятельности, уничтоже-

ние тиража или его части и др. [12, с. 501; 5, с. 454]. Это утверждение не соответ-

ствует законодательному описанию преступления. В законе сказано: «… путём при-

нуждения их…», употреблено личное местоимение, указывающее на журналистов. 

Органы массовой информации (в законодательстве используется термин «средства») 

в ст. 144 УК РФ не упоминаются, воздействие на них не вытекает и в целом из смысла 

уголовно-правовой нормы. Ошибочность данного мнения становится более очевид-

ной при обращении к ч. 3 ст. 144 УК РФ, содержащей квалифицированный вид пре-

ступления. В качестве потерпевшего в ней называются журналист и его близкий. 

Доктрина уголовного права и правоприменительная деятельность сталкиваются 

с рядом трудностей при толковании цели совершения преступления, обозначенной в 

законе как распространение или отказ от распространения информации. Во-первых, 

следует отметить рассогласованность уголовно-правовой нормы с Законом РФ «О 

средствах массовой информации», оперирующим иным понятием – массовая инфор-

мация, являющейся только частью информации как таковой. Во-вторых, ст. 2 ука-

занного закона предусматривает около 10 форм её распространения. В ст. 144 УК РФ 

говорится о распространении вообще, без конкретизации его форм, следовательно, 

блокирование любого варианта подпадает под признаки уголовно-правовой нормы. 

Сложнее обстоит ситуация с характеристикой принуждения к распространению 

информации. Законодательная формулировка допускает разные трактовки его сути, 

крайними из которых являются: принуждение к распространению заведомо ложной ин-

формации или, наоборот, достоверной информации, которую журналист по каким-либо 

причинам не желает обнародовать. На наш взгляд, в этом случае требуется суброгация 

уголовно-правовой нормы, направленная на уточнение цели совершения преступления. 

Возможно её указание в наиболее общей форме: воспрепятствование законной профес-

сиональной деятельности журналиста1. Кстати сказать, подобное решение усилит уго-

ловно-правовое обеспечение права граждан на получение информации, поскольку под 

уголовно-правовую охрану будут поставлены и другие составляющие деятельности 

журналиста (например, получение и собирание информации и т.д.). 

Дискуссионный характер ряда признаков состава преступления, предусмотрен-

ного ст. 144 УК РФ, обусловлена в том числе и изъянами законодательной техники. 

Данное обстоятельство становится очевидным при сопоставлении формулировок ос-

новного и квалифицированного видов преступления. В ч. 2 говорится «то же дея-

ние…», в ч. 3 – «деяния, предусмотренное частями первой и второй…». Деяние 

                                                 
1 Такие или близкие по сути предложения вносились и другими авторами [17, с. 20–21; 13,  

с. 132].  
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в уголовном праве понимается двояко: во-первых, как синоним преступления (в та-

ком значении в УК РФ оно упоминается в ст. 2, 8, 9 и 14), т.е. термину придаётся 

широкий смысл; во-вторых, как признак объективной стороны преступления, отра-

жающий две формы человеческого поведения – действие и бездействие, т.е. в узком 

смысле.  

Широкое понимание деяния, единственно допустимое при характеристике со-

отношения основного, квалифицированного и особо квалифицированного составов 

преступлений, приводит к юридическим конструкциям, противоречащим здравому 

смыслу. Например, это имеет место при сопоставлении способа совершения пре-

ступления: принуждение (ч. 1), соединённое с насилием или угрозой применения 

насилия (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Принуждение и угроза представляют собой психиче-

ское насилие. 

Рассматриваемому составу преступления присущи и другие дискуссионные ас-

пекты, требующие самостоятельного исследования.  
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Аннотация. В статье рассматривается новое для российского законодательства 

понятие – иностранная или международная организация, в отношении которой при-

нято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации её 

деятельности. Указанное понятие встречается в нескольких нормативно-правовых 

актах. Так, Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации» раскрывает значение данного термина, а также 

устанавливает условия для признания деятельности таких организаций нежелатель-

ной на территории России. Кроме того, понятие иностранной или международной 

организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на 

территории Российской Федерации её деятельности, содержится в ст. 284.1 УК РФ, 

которая устанавливает уголовную ответственность за осуществление деятельности 

таких организаций. Анализ действующего законодательства РФ, а также доктри-

нальных положений позволил автору определить, деятельность каких именно орга-

низаций может быть признана нежелательной на территории Российской Федерации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Также был рассмотрен вопрос о месте иностранной или международной органи-

зации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на терри-

тории Российской Федерации её деятельности, в структуре объективной стороны со-

става преступления, предусмотренного ст. 284.1 УК РФ. Автором был сделан вывод, 
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согласно которому данные организации являются средством совершения преступле-

ния, предусмотренного ст. 284.1 УК РФ. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, иностранная неправительственная 

организация, международная организация, безопасность государства, основы кон-

ституционного строя, угроза, средство совершения преступления, нежелательная де-

ятельность  
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Abstract. The article examines a new concept for Russian legislation: a foreign or in-

ternational organization, in respect of which a decision has been made to recognize its ac-

tivities as undesirable on the territory of the Russian Federation. This concept is found in 

several regulatory legal acts. Thus, Federal Law No. 272-FZ of 28.12.2012 “On measures 

of influence on persons involved in violations of fundamental human rights and freedoms, 

rights and freedoms of citizens of the Russian Federation” reveals the meaning of this term, 

and also establishes the conditions for recognizing the activities of such organizations as 

undesirable on the territory of Russia. In addition, the concept of a foreign or international 

organization, in respect of which a decision has been made to recognize its activities as 

undesirable on the territory of the Russian Federation, is contained in Article 284.1 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, which establishes criminal liability for the activ-

ities of such organizations. An analysis of the current legislation of the Russian Federation, 
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as well as doctrinal provisions, allowed the author to determine the activities of which or-

ganizations can be recognized as undesirable on the territory of the Russian Federation in 

accordance with the legislation of the Russian Federation. 

The issue of the place of a foreign or international organization, in respect of which a 

decision has been made to recognize its activities as undesirable on the territory of the 

Russian Federation in the structure of the objective side of the crime stipulated by Article 

284.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, was also considered. The author 

concluded that these organizations are a means of committing a crime stipulated by Article 

284.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: criminal liability, foreign non-governmental organization, international or-

ganization, state security, foundations of the constitutional system, threat, means of com-

mitting a crime, undesirable activity 
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В Главе 29 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за осуществление 

деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международ-

ной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о 

признании нежелательной на территории Российской Федерации её деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 284.1 УК РФ). Данный 

состав преступления был включён в УК РФ Федеральным законом от 23.05.2015 г.  

№ 129-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Кроме того, этот же закон ввёл в действующий Федеральный закон от 

28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям осно-

вополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон № 272-ФЗ) статью 3.1, которая предусматривает 

критерии, определяющие основания для признания деятельности иностранной или 

международной организации нежелательной на территории РФ. В последующем был 

принят Федеральный закон от 01.07.2021 г. № 292-ФЗ «О внесении изменения в ста-

тью 284.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», кардинально изменивший 

структуру состава преступления. Отметим, что в обоих первоначальных редакциях 

ст. 284.1 УК РФ говорилось об иностранных и международных неправительствен-

ных организациях, чья деятельность может быть признана нежелательной на терри-

тории РФ.  
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Однако в июне 2024 г. в одном из своих обращений председатель Государствен-

ной думы РФ В.В. Володин заявил, что «сейчас нежелательной может быть признана 

только деятельность зарубежных неправительственных организаций. Этот правовой 

пробел в законодательстве необходимо устранить, чтобы исключить возможность 

вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Организации, созданные госструкту-

рами из США, Британии и других европейских стран, ведут деятельность, направлен-

ную против России. Остановить их – вопрос безопасности, защиты интересов наших 

граждан» [1]. Также депутат Государственной думы РФ В.И. Пискарев, являющийся 

главой комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во 

внутренние дела России, отметил, что были установлены факты «участия подобных 

структур в деятельности, представляющей угрозу безопасности нашей страны» [2]. За-

тем был принят Федеральный закон от 08.08.2024 № 220-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 284.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», которым слово «непра-

вительственной» было исключено из названия и текста ст. 284.1 УК РФ.  

Такие изменения, на первый взгляд, означают, что у компетентных органов по-

явилась возможность признавать нежелательной на территории Российской Федера-

ции деятельность практически любой иностранной или международной организа-

ции, в том числе и коммерческой. Поэтому приобрёл актуальность вопрос о том, де-

ятельность каких иностранных или международных организаций в настоящее время 

может быть признана нежелательной на территории Российской Федерации в соот-

ветствии с законодательством. Без этого невозможно квалифицировать такое пре-

ступление, как осуществление деятельности иностранной или международной орга-

низации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на тер-

ритории Российской Федерации её деятельности (ст. 284.1 УК РФ). 

Общие критерии такого признания закреплены в ч. 1 ст. 3.1 Федерального за-

кона № 272-ФЗ, где говорится об иностранной или международной неправитель-

ственной организации, чья деятельность представляет угрозу основам конституци-

онного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства, в том 

числе способствует либо препятствует выдвижению кандидатов, списков кандида-

тов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведе-

ния референдума и проведению референдума. Федеральным законом от 08.08.2024 

№ 219-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в ст. 3.1 Федерального закона № 272-ФЗ дополнительно была внесена ч. 

1.1, в которой говорится о том, что нежелательной может быть также признана дея-

тельность не входящей в структуру органов государственной власти иностранного 

государства иностранной или международной организации, учредителем (участни-

ком) которой являются государственные органы иностранного государства (за ис-

ключением международной межправительственной организации, членом которой 

является Российская Федерация).  
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Решение о признании деятельности организации нежелательной на территории 

Российской Федерации принимается Генеральным прокурором Российской Федера-

ции или его заместителями по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений 

Российской Федерации (ч. 4 ст. 3.1 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ). Пе-

речень нежелательных организаций ведёт федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих органи-

заций (ч. 8 ст. 3.1 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ). В настоящее время 

это Министерство юстиции РФ. Рассматривая взятые в совокупности пункты 1 и 1.1 

ст. 3.1 Федерального закона № 272-ФЗ, можно понять, что нежелательной на террито-

рии РФ может быть признана как деятельность неправительственной иностранной или 

международной организации, так и деятельность не входящей в структуру органов 

государственной власти иностранного государства иностранной или международной 

организации, учредителем (участником) которой являются государственные органы 

иностранного государства (за исключением международной межправительственной 

организации, членом которой является Российская Федерация). 

Согласно п. 4 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях», под иностранной некоммерческой неправительственной орга-

низацией понимается организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве ос-

новной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между 

участниками, созданная за пределами территории Российской Федерации в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства, учредителями (участниками) 

которой не являются государственные органы. Из данного определения следует, что 

законодатель признаёт иностранные некоммерческие организации разновидностью 

иностранной неправительственной организации, где основным требованием явля-

ется отсутствие цели деятельности – извлечение прибыли. Но вот с термином «ино-

странной организации, учредителем (участником) которой являются государствен-

ные органы», всё не так однозначно, в связи с отсутствием его законодательного за-

крепления. Поэтому для начала рассмотрим термин «иностранная организация».  

Термин «иностранная организация» закреплён в пункте 2 статьи 11 Налогового 

кодекса РФ (далее – НК РФ), под которой законодатель понимает иностранные юри-

дические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие граждан-

ской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностран-

ных государств, международные организации, филиалы и представительства указан-

ных иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории Рос-

сийской Федерации. В п. 4 ст. 246.2 части второй НК РФ иностранным юридическим 

лицом признаётся иностранная организация, управление которой осуществляется за 
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пределами Российской Федерации, если её деятельность осуществляется с использо-

ванием её собственного квалифицированного персонала и активов в государстве 

(на территории) её постоянного местонахождения. Федеральный закон от 18 июля 

1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» закрепил в ст. 1 термин «иностранные 

лица», под которыми следует понимать юридические лица и организации в иной орга-

низационно-правовой форме, гражданская правоспособность которых определяется 

по праву иностранного государства, в котором они учреждены. Согласно ст. 2 Феде-

рального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», иностранным инвестором признаётся иностранная организация, не явля-

ющаяся юридическим лицом, гражданская правоспособность которой определяется в 

соответствии с законодательством государства, в котором она учреждена, и которая 

вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять ин-

вестиции на территории Российской Федерации. Не трудно заметить многообразие 

подходов к пониманию термина «иностранная организация». Однако каждый из 

названных нормативных актов содержит своё понимание данного определения, кото-

рое необходимо для регулирования той или иной сферы деятельности, будь это нало-

гообложение, экспорт или инвестирование. Следует отметить, все вышеперечислен-

ные определения относятся к коммерческим организациям, что сразу делает невоз-

можным признать их деятельность нежелательной на территории РФ в силу ограниче-

ний, установленных частями 1 и 1.1 ст. 3 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-

ФЗ, которые жёстко определили критерии организаций, чья деятельность может быть 

признана нежелательной на территории РФ. В связи с чем считаем, что под иностран-

ной организацией, учредителем (участником) которой являются государственные ор-

ганы иностранного государства, следует понимать организацию, целью которой не яв-

ляется извлечение прибыли, созданная за пределами территории Российской Федера-

ции в соответствии с законодательством иностранного государства, учредителями 

(участниками) которой являются иностранные государственные органы. Примером та-

кой организации является Агентство международного развития США (USAID) – круп-

ная государственная организация по оказанию иностранной помощи развивающимся 

государствам и прикрытием для деятельности ЦРУ. Данная организация управляется 

Госдепартаментом США. 

Кроме иностранной организации в настоящее время также может быть признана 

нежелательной на территории РФ деятельность международной организации. Зако-

нодательство РФ не содержит ни одного нормативно-правового акта, который бы 

раскрыл значение термина «международная организация», а также её виды. Данная 

задача была выполнена доктриной. В литературе под международной неправитель-

ственной организацией (далее – МНПО) понимают «объединения национальных об-

щественных организаций, союзов, групп и отдельных лиц из различных государств, 

созданные в целях содействия международному сотрудничеству в политической, 

https://base.garant.ru/12116419/
https://base.garant.ru/12116419/
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экономической, культурной, научно-технической и других сферах деятельности че-

ловека; эти организации учреждены не на основании межправительственного согла-

шения и не ставят целью извлечение коммерческой прибыли» [3, с. 94]. Отметим, 

что до принятия Федерального закона от 08.08.2024 № 220-ФЗ «О внесении измене-

ний в статью 284.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» нежелательной 

могла быть признана деятельность только МНПО. Помимо МНПО, выделяют также 

международную межправительственную организацию (далее – ММПО), которая 

предусмотрена в ч. 1.1 ст. 3.1 Федерального закона № 272-ФЗ. Под ММПО следует 

понимать «добровольное объединение независимых государств, созданное на основе 

международного соглашения, которое определяет цели и принципы объединения, 

наделяет его независимыми постоянными органами (организационной структурой), 

предназначенными отстаивать коллективные интересы и способными выражать соб-

ственную волю, юридически отличную от воли её членов, или, иными словами, име-

ющими и осуществляющими самостоятельные права и обязанности, отличные от 

прав и обязанностей государств» [4, с. 412]. То есть международной организацией 

по смыслу ст. 284.1 УК РФ и п.п. 1 и 1.1. ст. 3.1 ФЗ № 272-ФЗ является именно меж-

дународная межправительственная организация. Примерами такой организации яв-

ляются ОБСЕ, НАТО, Европейский союз.  

Обобщая вышесказанное, в настоящее время к организациям, чья деятельность 

может быть признана нежелательной на территории Российской Федерации в соот-

ветствии с законодательством, следует отнести, во-первых, иностранную неправи-

тельственную организацию или международную неправительственную организа-

цию; во-вторых, иностранную организацию, учредителем (участником) которой яв-

ляются государственные органы иностранного государства, или международную 

межправительственную организацию, учредителем (участником) которой являются 

государственные органы иностранного государства. Также примером иностранной 

организации, учредителем (участником) которой являются государственные органы 

иностранного государства, будет являться компания Belsat, деятельность которой 13 

сентября 2024 года Генеральной прокуратурой РФ признана нежелательной. Belsat 

является польским телевизионным каналом, который был создан на основании со-

глашения Министерства иностранных дел Польши и АО «Польское телевидение» 

[5]. Мы полностью поддерживаем законодателя в принятом решение, считаем его 

оправданным, о чём говорит статистика. Так, с 2015 г. по сентябрь 2024 г. были при-

знаны нежелательными 189 организаций и было вынесено 7 обвинительных приго-

воров по ст. 284.1 УК РФ, часть из которых предусматривает наказание в виде лише-

ния свободы. Данные факты говорят не просто о повышенном интересе к таким ор-

ганизациям, но и об активном противодействии государства существованию таких 

организаций в России, которые своей, на первый взгляд, якобы полезной деятельно-

стью в действительности создают угрозу государству и обществу. 
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Заметим, термин «иностранная или международная организация, в отношении 

которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской 

Федерации её деятельности», достаточно прочно вошёл в нормы действующего за-

конодательства, в частности является неотъемлемой частью состава преступления, 

предусмотренного ст. 284.1 УК РФ. В связи с чем актуальным вопросом является 

определение места нежелательной организации в структуре этого состава преступ-

ления. Очевидно, нежелательная организация не может быть отнесена к объекту, 

субъекту или к субъективной стороне преступного деяния, предусмотренного  

ст. 284.1 УК РФ. Поэтому не вызывает сомнений, что нежелательная организация яв-

ляется одним из признаков объективной стороны преступления, предусмотренного 

ст. 284.1 УК РФ. 

Напомним, объективная сторона любого преступления состоит как из обязатель-

ного признака (деяние в форме действия или бездействия), так и из факультативных 

признаков (общественно опасное последствие; причинная связь между действием 

или бездействием и наступившими последствиями; способ; орудие; средства; место; 

время; обстановка совершения преступления), если они не указаны в конкретном со-

ставе преступления [6, с. 111–112]. Исходя из представленных признаков, считаем, 

что нежелательная организация в структуре объективной стороны состава преступ-

ления, предусмотренного ст. 284.1 УК РФ, является средством совершения преступ-

ления. 

А.И. Чучаев к средствам совершения преступления относит предметы, наркоти-

ческие средства, химические и ядовитые вещества, химические и физические про-

цессы и т.д., при помощи которых совершается преступление [7, с. 155]. Согласно 

позиции М.В. Салтевского, к средствам совершения преступления относятся мате-

риальные объекты, так или иначе используемые для достижения преступного резуль-

тата [8, с. 26]. По мнению И.М. Тяжковой, средства совершения преступления – это 

такие предметы и явления внешнего мира, которые использует виновный для воз-

действия на объект либо предмет преступления [9, с. 144]. Наряду со средством со-

вершения преступления выделяют также и орудие совершения преступления. В ли-

тературе чаще всего указанные признаки объективной стороны не разграничиваются 

[7, с. 155]. Но при этом орудие совершения преступления – это предметы материаль-

ного мира, которые применяются для усиления физических возможностей лица, со-

вершающего общественно опасное деяние [7, с. 155]. В свою очередь, орудие непо-

средственно воздействует на объект посягательств [10, с. 33]. Исходя из представ-

ленных позиций учёных, очевидно, что средства совершения преступления способ-

ствуют наступлению преступного результата и достижения лицом своей цели, отсут-

ствие которых не позволит его достичь. При этом перечень таких средств не является 

исчерпывающим, что позволяет к средствам совершения преступления отнести не 

только предметы материального мира или вещества, но и другие конструкции. Такой 
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своеобразной правовой конструкцией, имеющей реальное воплощение в объектив-

ном мире, является юридическое лицо. Как известно, вопрос о юридическом лице 

как о субъекте преступления стоит достаточно остро и вызывает массу дискуссий в 

науке уголовного права [11, с. 5]. Помимо этого, в доктрине уголовного права юри-

дическое лицо предлагается рассматривать средством совершения преступления [12, 

с. 151].  

А.М. Хлус считает, что «конкретные организационные формы юридических лиц 

в виде предприятий, учреждений, фирм могут быть средством совершения преступ-

ления» [13, с. 26]. По мнению Р.В. Минина, юридическое лицо следует понимать как 

средство для достижения преступной цели во всех видах мошенничества [14, с. 98]. 

Также и судебная практика признаёт реально осуществляющее свою деятельность 

юридическое лицо средством совершения преступления [12, с. 152]. В итоге к сред-

ствам совершения преступления, помимо общепринятых, следует отнести и юриди-

ческое лицо, разновидностью которого является организация. 

В литературе была высказана позиция о юридическом лице в уголовном праве 

как об орудии совершения преступления [15, с. 42]. Обоснованием такого подхода 

является то, что юридическое лицо создавалось без намерения осуществлять дея-

тельность, а сами учредители не планировали после регистрации такого юридиче-

ского лица заниматься установленной в уставе деятельностью, в связи с чем его сле-

дует рассматривать как орудие совершения преступления. Безусловно, такая пози-

ция может быть частью научной дискуссии об отнесении юридического лица к ору-

дию совершения преступления. Однако нежелательная организация как юридиче-

ское лицо создаётся с целью осуществления определённой деятельности и после ре-

гистрации активно её осуществляет. Следовательно, исходя из вышепредставленной 

позиции, мы не можем считать нежелательную организацию орудием совершения 

преступления.  

Нежелательная иностранная или международная организация, являясь юриди-

ческим лицом, в структуре объективной стороны состава преступления, предусмот-

ренного ст. 284.1 УК РФ, является средством совершения этого преступления. Такой 

вывод исходит из того, что, во-первых, нежелательная организация используется ли-

цом для облегчения достижения преступного результата, не воздействуя напрямую 

на объект, а лишь способствует преступному деянию; во-вторых, в рамках анализи-

руемого состава преступления средство совершения преступления является обяза-

тельным признаком. К такому выводу мы пришли в результате того, что если дея-

тельность иностранной или международной организаций не признана нежелатель-

ной на территории РФ, то и действия лица в рамках деятельности таких организаций 

не образуют состав преступления, предусмотренного ст. 284.1 УК РФ.  

В подтверждение нашего вывода приведём пример из судебной практики. 

18.07.2023 г. Раменским городским судом Московской области был вынесен  
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обвинительный приговор в отношении У. и Ю. по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация 

деятельности нежелательной организации – Международное христианское движе-

ние «Новое поколение»). Осуждённые организовывали и проводили совместные 

массовые мероприятия для участников нежелательной организации «Международ-

ное христианское движение “Новое поколение”» на территории России; призывали 

участников не только к дальнейшему участию в деятельности нежелательной орга-

низации, но и к расширению деятельности на территории Российской Федерации по-

средством вовлечения в неё новых членов; побуждали участников нежелательной 

организации проходить платное обучение, участвовать в обрядах; занимались хозяй-

ственной и финансовой деятельностью [16]. Очевидно, что в случае отсутствия у ор-

ганизации статуса «нежелательная» действия лиц не попали бы под уголовную от-

ветственность. В данном примере нежелательная организация выступила средством 

совершения преступления – она помогала виновным лицам достичь определённых 

преступных целей, то есть поставить под угрозу объект преступления: основы кон-

ституционного строя и безопасность государства.  

В науке уголовного права нам встретилась точка зрения, согласно которой юри-

дическое лицо, а именно инфраструктура и его правовая оболочка, может являться 

способом совершения преступления [17, с. 109]. И.Н. Соловьёв и другие указали на 

использование фирм-однодневок в качестве распространённого способа совершения 

преступлений [18, с. 58–70]. Такие фирмы характеризуются отсутствием самостоя-

тельности, целями ведения деятельности, непредставлением налоговой и иной отчёт-

ности и создаются только для преступной цели, и чаще всего для совершения нало-

говых преступлений [19, с. 70]. Нежелательная организация под характеристику 

фирм-однодневок не попадает, а на практике мы можем отметить реальную и актив-

ную деятельность такой организации, которая именно своей не соответствующей 

учредительным документам деятельностью причиняет вред охраняемым уголовным 

законом общественным отношениям. Поэтому, несмотря на многообразие вариантов 

использования юридического лица в уголовном праве, иностранная или междуна-

родная организация, чья деятельность признана на территории РФ нежелательной, 

является средством совершения преступления, предусмотренного ст. 284.1 УК РФ. 
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Аннотация. Фундаментальной основой современного международного права 

являются нормы jus cogens и обязательства erga omnes, выступающие не только в 

качестве критериев и ориентиров правомерности всех элементов системы междуна-

родного права, но и позволяющие развиваться данной системе исключительно в про-

грессивном направлении.  В то же время в международно-правовой доктрине отсут-

ствует единое мнение относительно природы, источников и содержания обозначен-

ных концепций. Ещё большую дискуссию вызывает проблема соотношения норм jus 

cogens и обязательств erga omnes, чему и посвящена настоящая статья. Авторы ис-

следуют концепции данных норм с позиции их сходства и различия, а также полной 

и частичной идентичности, анализируют механизмы их взаимодействия. В качестве 

дополнительного аспекта для выявления соотношения норм jus cogens и обяза-

тельств erga omnes авторы обращаются к нормам, регламентирующим сотрудниче-

ство государств по борьбе с международными преступлениями. В своём исследова-

нии авторы опираются на обширную международно-правовую доктрину, практику 

государств, универсальные международные договоры, документы Комиссии между-

народного права и решения Международного Суда ООН. 
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gens and obligations erga omnes, which act not only as criteria and guidelines for the le-

gality of all elements of the international legal system, but also allow this system to develop 

exclusively in a progressive direction. At the same time, there is no consensus in the inter-

national legal doctrine regarding the nature, sources and content of these concepts. Even 

more controversial is the problem of the relationship between the norms of jus cogens and 

obligations erga omnes, which is the subject of this article. The authors examine the con-

cepts of these norms from the standpoint of their similarities and differences, as well as full 

and partial identity, and analyze the mechanisms of their interaction. As an additional as-

pect for identifying the relationship between the norms of jus cogens and obligations erga 

omnes, the authors turn to the norms regulating the cooperation of states in the fight against 

international crimes. In their study, the authors rely on extensive international legal doc-

trine, state practice, universal international treaties, documents of the International Law 

Commission and decisions of the International Court of Justice. 
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Введение 
Одним из ключевых элементов в понимании сущности обязательств erga omnes 

являются императивные нормы общего международного права (jus cogens). Не-

смотря на то что к настоящему времени отсутствует единое мнение относительно 

сущности самих норм jus cogens, следует признать, что, будучи более детально обос-

нованными в доктрине и нормативно закреплёнными (ст. 53 Венской конвенции о 

праве международных договоров 1969 г. – далее Венская конвенция 1969 г.), они 

вносят значительный вклад в идентификацию обязательств erga omnes [1, p. 141]. 

При этом при составлении текста Венской конвенции 1969 г. было принято решение 

не включать в положения ст. 53 Конвенции конкретный перечень норм jus cogens1 

                                                 
1 В рамках голосования по ст. 53 Венской конвенции 1969 г. СССР сделал заявление о том, что 

императивные нормы включают в себя «прежде всего основные принципы современного меж-

дународного права, а под ст. 53 подпадают все кабальные и другие подобные неравноправные 

mailto:a.skuratova@inno.mgimo.ru
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ввиду того, что наличие такого перечня могло бы повлечь за собой неправильное 

отношение к иным нормам международного права и вынудить КМП ООН присту-

пить к работе, которая выходила бы за рамки предоставленного ей мандата.  

Связь между нормами jus cogens и обязательствами erga omnes была признана в 

практике государств. В деле Нульяримма и др. против Томпсона Федеральный суд 

Австралии признал, что запрещение геноцида является императивной нормой меж-

дународного обычного права, которая порождает не допускающее отступлений обя-

зательство каждого государства перед всем международным сообществом, и отме-

тил, что это обязательство существует независимо от Конвенции о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него 1948 г. В своём мнении судья Уитлам, 

используя в основном такие же формулировки, как Суд, предметно обозначил харак-

тер erga omnes данного обязательства: «Запрещение геноцида является императив-

ной нормой международного обычного права (jus cogens), которая порождает не до-

пускающие отступлений обязательства erga omnes каждого государства перед меж-

дународным сообществом в целом»1. Аналогичным образом, в деле Кейн против 

Уинна Массачусетский окружной суд Соединённых Штатов определил, что запре-

щение применения пыток является обязательством erga omnes, которое, как нормы 

jus cogens, не допускает отступлений и является императивным2. 

Сходство норм jus cogens и erga omnes 

В основе обязательств erga omnes, как и принципов jus cogens, лежит обеспече-

ние и защита наиболее значимых, общих ценностей государств, самых важных ин-

тересов человечества и общепланетарного благополучия3, а также всеобщее призна-

ние, что данные ценности и интересы не находятся в индивидуальном распоряжении 

отдельных государств [2, p. 8]. В этой связи термин «обязательство erga omnes» яв-

ляется не обобщением совокупности двусторонних обязательств, а единым, инте-

гральным, объединяющим государства обязательством, возложенным на всё между-

народное сообщество в целом и, таким образом, на все составляющие его государ-

ства [3, p. 216]. В случае нарушения обязательства erga omnes все государства, даже 

                                                 
договоры, заключённые в нарушение принципа суверенного равенства государств». 
1 Nulyarimma and Others v. Thompson, Appeal Judgment of the Australian Federal Court of 1 Sep-

tember 1999, para. 18, 81.  
2 Kane v. Winn, Judgment of 27 May 2004 of the United States Court for the District of Massachu-

setts, 31 F. Suppl 2d 161 (D Mass), para. 93. R and Office of the United Nations High Commissioner 

for Refugees v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and Secretary of State for 

Home Affairs, Appeal Judgment of 12 October 2006 of the High Court, [2006] ALL ER (D) 138, 

para. 102. См. также Jorgic case, J (a Bosnian Serb), Individual Complaint, Judgment of 12 De-

cember 2000 of the German Constitutional Court, 2 BvR 1290/99, ILDC 132 (DE 2000), para. 17. 
3 The Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgement of 25 September 1997, Sec-

tion C (Judge Weeramantry, Separate Opinion). Available at: https://www.icj-cij.org/case/92.  
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если они таким нарушением не затронуты, могут поставить вопрос о привлечении 

нарушителя к ответственности, потребовать прекращения противоправного деяния, 

возмещения за причинённый ущерб, а также обязаны не признавать сложившуюся в 

результате противоправных деяний ситуацию и должны правомерными способами 

содействовать прекращению нарушения, в том числе посредством применения 

контрмер. Указанные формулировки в Резолюции «Обязательства erga omnes в меж-

дународном праве» (2005 г.) перекликаются со ст. 40 Статей об ответственности гос-

ударств за международно-противоправные деяния, подготовленными Комиссией 

международного права (далее – КМП), в которых схожие юридические последствия 

предусмотрены в отношении совершения серьёзных обязательств, вытекающих из 

императивных норм общего международного права (т.е. принципов jus cogens).  

Значимым общим признаком для норм jus cogens и erga omnes являются их субъ-

екты. Согласно тексту Решения Международного суда ООН 1970 г.1, речь идёт о обя-

зательствах государств (хотя теоретически нет никаких препятствий говорить об 

обязательствах и других субъектов международного права – см. ниже), с одной сто-

роны, в отношении международного сообщества в целом – с другой2. Аналогичная 

терминология встречается и в принятой в 1969 г. Венской конвенции в отношении 

норм jus cogens3. При этом следует отметить, что в Решении Международного суда 

ООН отсутствует отсылка к соответствующим формулировкам Венской конвенции 

1969 г. (как и ко всему договору), более того, в ст. 53 речь идёт о «международном 

сообществе государств», а не о «международном сообществе». Однако в отсутствие 

существенных различий данных понятий (с тем лишь исключением, что «междуна-

родное сообщество государств» может быть частным случаем «международного со-

общества») не будет ошибочным рассматривать их значение как тождественное. 

Несмотря на то что ни Решение Международного суда, ни Венская конвенция 

1969 г. не говорят о юридической природе данного термина, с позиции общей теории 

международного права само «международное сообщество» нельзя отнести к субъек-

там международного права. Можно предположить, что речь идёт о некой форме объ-

единения государств, хотя при этом никакой институциональной основы, закреплё-

ной международным договором или иным международным соглашением, у данного 

                                                 
1 Barcelona Traction, Light & Power Co., Ltd. (Belgium v. Spain), Judgment. ICJ. 1970. – Report. 

3, para. 33, 34. Available at: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/50/050-

19700205-JUD-01-00-EN.pdf. 
2 «In particular, an essential distinction should be drawn between the obligations of a State towards 

the international community as a whole…». 
3 Ст. 53: «…императивная норма общего международного права является нормой, которая 

принимается и признаётся международным сообществом государств в целом как норма, 

отклонение от которой недопустимо и которая может быть изменена только последующей 

нормой общего международного права, носящей такой же характер». 
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объединения нет. Иными словами, рассматриваемое понятие нельзя ассоциировать с 

международной межправительственной организацией. В то же время, согласно Вен-

ской конвенции 1969 г., международное сообщество государств наделяется право-

творческой функцией, а консенсус составляющих это сообщество государств нужно 

рассматривать в качестве самостоятельной основы нормообразования [4, p. 910]. 

Кроме этого, высказывалось мнение, что в случае совершения международных пре-

ступлений субъектом, имеющим право на вмешательство (например, вторжение в 

государство-делинквент), являются не все государства, а именно международное со-

общество [5, p. 373]. Альтернативная точка зрения заключается в том, что «между-

народное сообщество государств» является правовой фикцией, скорее количествен-

ной, нежели качественной дефиницией [4, p. 910–911], что ошибочно могло быть 

воспринято как указание на особый вид субъекта международного права. 

Обращает на себя внимание и употребление формулировки «в целом». Как из-

вестно, ни международно-правовая доктрина, ни практика не исходят из буквального 

толкования этих слов. Отмечается, что данный термин принято трактовать как «все 

или почти все государства мира», абсолютное большинство государств [6, p. 129]. 

По мнению КМП (применительно к ст. 53 Венской конвенции 1969 г.), хотя речь и 

идёт об «универсальности» значения, не предполагающей при этом участия именно 

всех субъектов международного права, имеется в виду очень крупное большинство 

государств при условии, что это большинство включает в себя наиболее значимые 

страны, которые географически равномерно расположены во всех регионах мира. К 

тому же международное сообщество рассматривается не как «совокупность индиви-

дов», а именно как единый коллектив [4, p. 912].  

Отсутствие чёткой дефиниции «международного сообщества» не исключает 

вероятности, что данное понятие, помимо государств, охватывает и международные 

межправительственные организации [6, p. 131]. Однако, как показала практика, это 

допустимо лишь в отношении применения императивных норм общего междуна-

родного права, но исключается в случае нормообразования. Так, при составлении 

проекта ст. 53 Венской конвенции о праве договоров между государствами и меж-

дународными организациями или между международными организациями 1986 г. 

КМП полностью заимствовала определение императивных норм общего междуна-

родного права из Венской конвенции 1969 г., намеренно не добавляя к «междуна-

родным сообществам государств» фразу «и международных организаций». Этот 

шаг был обусловлен исключительностью функции государств устанавливать или 

признавать императивные нормы (на тот период времени), отсутствием как прак-

тики международных организаций в создании обозначенных норм, так и необходи-

мости в принятии и признании императивных норм со стороны международных ор-

ганизаций [7, p. 403–405].    
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Кроме того, поскольку «международное сообщество» не является сугубо юри-

дическим понятием (и международно-правовым, в частности), в то время как в силу 

объекта и целей обязательств erga omnes в их соблюдении государствами заинтере-

совано всё международное сообщество, последнее может включать в себя и негосу-

дарственные субъекты. Например, физических лиц, их групп и юридических лиц, 

которые посредством обращения в соответствующие конвенционные органы обес-

печивают защиту основополагающих прав человека от нарушений [8, p. 392–393; 1, 

p. 6–7]. Речь идёт не о возникновении у данной категории лиц международной пра-

восубъектности или о способах реализации указанной защиты механизмами, иными, 

чем предусмотрены международными договорами, а о субъектах (чьи права, являясь 

объектом международных договоров и обычаев, непосредственно затрагиваются), 

заинтересованных в соблюдении государствами обязательств erga omnes и вслед-

ствие этого охватываемых понятием «международное сообщество». Следуя данному 

критерию, к рассматриваемому понятию можно отнести Святой престол, Мальтий-

ский орден, непризнанные государства, народы и нации, борющиеся за самоопреде-

ление [9, p. 52–71]1.  

В целом, можно констатировать, что понятие «международное сообщество» ис-

пользуется в рассмотренных документах не для идентификации конкретного субъ-

екта международного права или их группы. Основная задача этого термина – под-

черкнуть особую значимость объекта, на защиту или обеспечение которого направ-

лены нормы jus cogens и erga omnes, обосновать исключительную важность их со-

блюдения в отношении кого бы то ни было. Иными словами, понятие «международ-

ное сообщество» прямо указывает на отсутствие какого-либо субъекта, который от-

казался бы от соблюдения норм jus cogens и erga omnes (в том числе и в отношении 

себя) или признал бы их несущественными. 

Общим признаком принципов jus cogens и обязательств erga omnes являются и 

их источники. Так, рассматриваемые обязательства могут формироваться как в ре-

зультате заключения универсального международного договора, положения кото-

рого признаются международным сообществом в целом в качестве порождающих 

обязательства между всеми, так и вследствие практики государств как обычные, что 

в конечном итоге приводит их к становлению в качестве норм общего международ-

ного права [10, с. 280]. Аналогичным для рассматриваемых норм является и возмож-

ность изменения обязательств erga omnes: это не может иметь место исключительно 

в одностороннем или двустороннем порядке [11, p. 241], но, принимая во внимание 

объект и цели данных обязательств, их изменение возможно только с коллективного 

                                                 
1 В преамбуле Резолюции «Обязательства erga omnes в международном праве» докладчиком 

Г. Гайа было отмечено, что некоторые обязательства erga omnes существуют по отношению 

к субъектам международного права иным, чем государства. См.: Obligations Erga Omnes In 

International Law. Available at: http://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/2005_kra_01_en.pdf. 
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согласия всего международного сообщества посредством нормы, носящей такой же 

характер. 

На практике встречаются попытки обоснования единства норм jus cogens и erga 

omnes. В частности, существует мнение, что, принимая Решение по делу 1970 г., 

Международный суд ООН руководствовался теми же юридическими конструкци-

ями, что были использованы в процессе работы над ст. 53 Венской конвенции 1969 

г. Одним из подтверждений этому является употребление формулировки «междуна-

родное сообщество в целом» [12, p. 8]. В решениях по делу о Восточном Тиморе и 

Консультативном заключении о правовых последствиях строительства стены на ок-

купированной палестинской территории 2004 г. Международный cуд ООН устано-

вил, что право народов на самоопределение и нормы международного гуманитар-

ного права являются нормами erga omnes1, а при определении обязанностей других 

государств в случае нарушения данных обязательств Суд сделал отсылку к ст. 41 

Проекта статей об ответственности государств за международно-противоправные 

деяния, предусматривавшую запрет признавать правомерным положение, сложив-

шееся в результате серьёзного нарушения, и не оказывать помощь или содействие в 

сохранении такого положения. 

Различие норм jus cogens и erga omnes 

Однако приведённое сходство исследуемых норм не следует считать абсолют-

ным. И в доктрине, и в международной практике имеются примеры попыток разве-

сти категории jus cogens и erga omnes, прежде всего, с позиции содержания, универ-

сальности охвата регламентируемых отношений и правовых последствий. Предваряя 

весьма обширную и обоснованную аргументацию по данному вопросу, следует от-

метить безусловную оправданность подобной точки зрения как минимум тем, что 

обратное предполагало бы существование одной категории норм, имеющей при этом 

два разных названия.     

В качестве аргумента исследователи обращаются к Решению Международного 

суда ООН 1970 г. (вынесенного через год после принятия Венской конвенции 1969 

г.), в котором акцент делался именно на обязательствах в отношении международ-

ного сообщества в целом (без ссылки на ст. 53), отличая их, таким образом, от всех 

остальных норм общего международного права, включая императивные [13, p. 415–

416]. Другим обоснованием является указание на то, что в своём Решении Междуна-

родный суд ООН не даёт разъяснений, являются ли обязательства erga omnes импе-

ративными, а только указывает на то, что все государства имеют юридический инте-

рес в их применении.  

                                                 
1 Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международ-

ного суда ООН (2003–2007). Нью-Йорк, 2010. Available at: https://legal.un.org/icjsummar-

ies/documents/russian/st_leg_serf1_ add3.pdf. 

https://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_
https://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_
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Также высказывается мнение, что обязательства erga omnes не только направ-

лены на защиту абсолютных, «высших» ценностей международного сообщества (как 

нормы jus cogens), но и способны посредством коллективных действий государств 

обеспечить охрану тех внутригосударственных интересов, которые не могут быть 

защищены иными способами (обеспечение прав граждан, охрана окружающей среды 

в пределах страны; охрана интересов за пределами национальных юрисдикций, 

например крупное загрязнение открытого моря, и т.д.). Последнее обстоятельство 

является, в частности, аргументом, с одной стороны, для признания за обязатель-

ствами erga omnes характера норм, отклонения от которых недопустимы, с другой 

стороны, в силу защиты вышеуказанных внутригосударственных специфических ин-

тересов, а также принимаемых в этой связи мер, существует вероятность того, что в 

некоторых случаях обязательства erga omnes могут такое отклонение допускать [13, 

p. 417]1. Это также обосновывает иерархическое различие норм jus cogens и erga om-

nes: юридическая обязательность неукоснительного соблюдения ставит первые 

выше вторых [5, p. 364]. Действие императивной нормы, не допускающей никаких 

отклонений от неё, кроме как посредством сопоставимой нормы, предполагает ни-

чтожность противоречащих ей договоров (о чём вопрос, согласно Венской конвен-

ции 1969 г., может поставить лишь государство-участник) [13, p. 414–415]2, в то 

время как правовые последствия обязательств erga omnes, допускающих отклонение, 

предполагают особый механизм привлечения к международной ответственности (в 

частности, данный вопрос вправе поставить уже любое государство) [14, p. 281; 1, p. 

152–153]. Различие норм jus cogens и erga omnes, согласно вышеуказанным крите-

риям в доктрине и практике КМП, принято обосновывать их различным назначе-

нием: статус императивной нормы общего международного права обеспечивает выс-

шую (в том числе и с позиции иерархии) юридическую силу фундаментальных норм; 

обязательства по отношению ко всему международному сообществу в целом пред-

назначены, в первую очередь, для привлечения к международной ответственности 

любое государство, допустившее нарушение, со стороны любого другого государ-

ства (иными словами, jus cogens сфокусированы на нормативном «весе» соответству-

ющих прав и обязанностей, erga omnes – на процедурных аспектах) [5, p. 369; 15, p. 

208; 8, p. 392; 16, p. 9].   

                                                 
1 Это касается и права государств делать оговорки к международным договорам, содержа-

щим обязательства erga omnes. 
2 Следует, правда, заметить, что в зависимости от императивной нормы общего международ-

ного права и её нарушения вопрос о привлечении к ответственности может представлять ин-

терес не только для государств-участников, однако П. Пиконе, вероятно, рассматривает 

нормы jus cogens как специальный термин для целей и в рамках исключительно Венской кон-

венции 1969 г. 
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Наконец, весьма распространённым в доктрине международного права является 

тезис о том, что норма jus cogens в силу своего значения всегда имеет характер erga 

omnes, однако не каждое обязательство erga omnes является императивной нормой 

общего международного права [14, p. 281; 17, p. 81; 18, p. 54–58; 19, p. 153; 20, p. 54; 

21, p. 194–199; 22, p. 1137; 23, p. 1156; 2, p. 6]. Данное утверждение в конечном счёте 

и поднимает вопрос соотношения концепций норм jus cogens и erga omnes.  

Соотношение норм jus cogens и erga omnes 

Существующие в доктрине модели соотношения рассматриваемых концепций 

можно распределить по следующим группам: 1) полное совпадение, идентичность 

норм jus cogens и erga omnes [24, p. 72; 25, p. 1063; 13, p. 417; 1, p. 146]; 2) частичная 

идентичность норм [26; 14, p. 281; 1, p. 146]; 3) простое совпадение некоторых норм 

[27, pp. 364, 405–406].  

 Идея абсолютного совпадения норм двух концепций слишком категорична, что 

с учётом как абстрактности самих понятий jus cogens и erga omnes, так и отсутствия 

прямого указания на их идентичность представляется в рамках юридической науки 

a priori недоказуемой и маловероятной. Тем не менее в доктрине встречается мнение, 

согласно которому обязательства erga omnes рассматриваются в качестве содержа-

ния (части содержания) норм jus cogens [28, p. 6]. На этом основании делается не-

сколько выводов: невозможность заключения международных договоров, противо-

речащих нормам erga omnes;  нарушение таких обязательств возможны с согласия 

всего межгосударственного сообщества (и каждого из его членов); заключение дого-

вора, противоречащего нормам erga omnes, в отсутствие согласия всего межгосудар-

ственного сообщества, в случае непризнания его ничтожным, неизбежно нарушает 

императивность этих норм; если норма содержит обязательства erga omnes, то она 

должна быть императивной [28, p. 7].  

Основной ошибкой подобных утверждений является принятие в качестве акси-

оматического условия того, что необходимо доказать: идентичность норм jus cogens 

и erga omnes. Как уже отмечалось ранее, в разработке нового наименования концеп-

ции, содержание которой являлось общеизвестным, не было никакой необходимо-

сти. Тот факт, что при формулировании соответствующего параграфа в Решении 

Международного суда ООН 1970 г. судьями делались отсылки к наработкам, исполь-

зованным при составлении ст. 53 Венской конвенции 1969 г., вовсе не означает, что 

основная цель таких отсылок сводилась к полному заимствованию концепции jus co-

gens, а не отдельных её элементов, общих для норм jus cogens и erga omnes.  

Помимо различий, о которых говорилось выше, также приводились примеры 

международных договоров, устанавливающих «объективные режимы». Заключение 

договоров, противоречащих указанным, приведёт скорее к возникновению про-
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блемы в применении последовательно заключённых договоров, относящихся к од-

ному и то-му же вопросу (ст. 30 Венской конвенции 1969 г.), т.е. к определению при-

оритета применения норм двух международных договоров, нежели недействитель-

ности одного из них [14, p. 271; 1, p. 152–153]. Что касается согласия всего межгосу-

дарственного сообщества (и каждого из его членов), то данный элемент не только не 

присутствует в Решении Международного суда ООН 1970 г. (в нём говорится об обя-

зательствах по отношению к международному сообществу в целом, которые в силу 

своего характера касаются всех государств), но и является своего рода фикцией, фак-

тическая реализация которой невозможна на практике даже в отношении норм jus 

cogens. Ранее приведённые международные договоры, устанавливающие «объектив-

ные режимы», в своём большинстве были заключены без фактического участия всех 

членов международного сообщества и каждого из его членов, но при этом в их общих 

интересах.  

Слишком категорично звучит и тезис об обязательной императивности нормы 

erga omnes. В силу своего предназначения в деле обеспечения и защиты основных 

ценностей международного сообщества такие нормы могут допускать отклонение 

[13, p. 417]. Кроме того, не все нормы erga omnes имеют характер норм jus cogens: 

так, например, ряд обязательств по правам человека, закреплённых в Международ-

ном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. и Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 г., являются нормами erga 

omnes, составляя неотъемлемую часть общего международного права, но не нор-

мами jus cogens [20, p. 54; 16, p. 9]. Наконец, в международном праве не существует 

препятствий для возникновения диспозитивных норм erga omnes1. Основной пробле-

мой в данном случае, как указывалось ранее, является определение значимости 

нормы для достижения статуса erga omnes. В отсутствие чёткого критерия предлага-

ется рассматривать диспозитивные нормы с точки зрения их признания и закрепле-

ния в Уставе ООН, практике органов ООН, других международных договорах (пре-

имущественно универсальных), общем международном праве, в решениях Между-

народного суда ООН [1, p. 153]. Данный подход не следует считать наилучшим спо-

собом идентификации нормы erga omnes, однако в случае соответствия указанным 

требованиям вероятность признания за нормой характера erga omnes значительно 

выше. Другим способом определения значимости исследуемых норм является и та-

кой косвенный признак, как реакция государств на их нарушение, хотя при этом от-

мечается спорность самой идеи, что реакция государств – это условие для статуса 

erga omnes, а не следствие нарушения нормы, уже носящей такой характер. В пользу 

                                                 
1 Yearbook of International Law Commission. 1998. Vol. II/2 69. Available at: http://le-

gal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1973_v1.pdf. 
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данного критерия КМП ссылается на тот факт, что реакция на международные пре-

ступления (в форме принудительных мер и передачи жалоб в международные судеб-

ные органы) существенно отличается от реакции на обычные нарушения междуна-

родного права. Поскольку оба способа так или иначе отражают отдельные аспекты 

норм erga omnes, только широкая практика применения сможет подтвердить их обос-

нованность [1, p. 154–157]. Таким образом, обязательная императивность нормы erga 

omnes не подтверждается ни теорией, ни практикой международного права, в связи 

с чем корректнее утверждение, что норма erga omnes не «должна», а «может быть» 

императивной. 

Ещё одним тезисом, опровергающим идентичность норм jus cogens и erga om-

nes, является концепция первичных и вторичных норм, согласно которой нормы jus 

cogens являются материальным правом, а erga omnes закрепляют ответственность за 

их исполнение (например, нормы международного гуманитарного права, установ-

ленные Женевскими конвенциями о защите жертв войны 1949 г., – нормы jus cogens, 

а обязательства при любых обстоятельствах соблюдать конвенции и устанавливать 

ответственность за их нарушение – нормы erga omnes) [29, p. 73].  

Наконец, сам факт постановки вопроса об идентичности норм jus cogens и erga 

omnes и широкая поддержка данного подхода со стороны юристов-международни-

ков объясняются непониманием существа концепций этих норм вследствие их недо-

статочной разработанности в доктрине и документах КМП. Более того, идея полной 

идентичности, основанная на тезисе, что нормы jus cogens и erga omnes регламенти-

руют одни и те же вопросы, в силу указанных различий бессмысленна, а потому не 

получила поддержку в КМП при подготовке финального текста Проекта статей об 

ответственности государств [13, p. 417].  

Идеи частичной идентичности и простого совпадения некоторых норм jus co-

gens и erga omnes не следует рассматривать в отдельности, поскольку аргументация 

их выделения схожа. Единственное различие данных подходов может быть показано 

на вариантах совмещения двух условных кругов, каждый из которых обозначает са-

мостоятельную совокупность соответственно норм jus cogens и erga omnes: 1) про-

стое пересечение кругов, означающее, что только некоторые нормы jus cogens имеют 

характер erga omnes или наоборот; 2) нахождение одного круга внутри другого, 

т.е. все нормы jus cogens являются нормами erga omnes или наоборот. Первый вари-

ант исключается в силу существа и значимости норм jus cogens как императивных 

норм общего международного права для всего международного сообщества госу-

дарств: как уже отмечалось выше, все нормы jus cogens являются нормами erga om-

nes. В свою очередь, из совокупности приведённых выше многочисленных примеров 

обязательств erga omnes значительное число норм не относится к категории jus co-

gens. Это приводит к выводу о том, что нормы jus cogens представляют собой частный 

пример норм erga omnes, а соотношение концепций должно выглядеть следующим  
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образом: круг, обозначающий совокупность норм erga omnes, включает в себя круг, 

олицетворяющий нормы jus cogens. Подобная модель нашла поддержку как в док-

трине, так и в практике КМП [22, p. 1137; 30, p. 24].  

Следует заметить, что данная модель дополняется группой норм, регламентиру-

ющих сотрудничество субъектов международного права по борьбе с международ-

ными преступлениями. Выделение этой группы норм необходимо для более полного 

понимания соотношения категорий jus cogens и erga omnes с позиции наиболее 

наглядных и очевидных примеров: последствий серьёзных нарушений рассматрива-

емых норм. Существование связи категории международных преступлений как с 

обязательствами erga omnes, так и с нормами jus cogens объективно. Отмечалось, в 

частности: «даже невооружённым взглядом видно, что “международные преступле-

ния государств”, нормы jus cogens и обязательств erga omnes имеют массу точек со-

прикосновения, так как проистекают из базовых положений Устава ООН, и при-

званы противодействовать наиболее грубым нарушениям международного права. 

Например, право народов на самоопределение является императивным принципом 

международного права, а его защита является обязательством erga omnes. Анало-

гично обстоит ситуация и с преступлениями геноцида» [31, p. 1176]. Вместе с тем не 

каждое нарушение норм jus cogens может квалифицироваться как международное 

преступление [23, p. 1155–1156]. Это особенно наглядно проявляется в случае при-

мера с таким принципом международного права, как обязанность государств сотруд-

ничать друг с другом «в разрешении международных проблем экономического, со-

циального, культурного и гуманитарного характера» (п. 3 ст. 1 Устава ООН). Оче-

видно, что его нарушение не может рассматриваться как международное преступле-

ние и не сопоставимо по своей тяжести с нарушением государствами обязательства 

п. 4 ст. 2 Устава ООН воздерживаться от угрозы силой или её применения. Сама 

КМП неоднократно указывала на то, что нарушение императивных норм междуна-

родного права и международное преступление не являются тождественными катего-

риями – «категория международных обязательств, в отношении которых не допус-

кается никаких отступлений, значительно шире, чем категория обязательств, нару-

шение которых обязательно является международным преступлением» [32, p. 46].  

Связь рассматриваемых категорий нашла отражение в ряде документов. Так, в 

Римском статуте Международного уголовного суда в качестве синонимичных ис-

пользованы термины «международные преступления» и «преступления, вызываю-

щие серьёзную озабоченность всего международного сообщества»; отмечено, что 

«тягчайшие преступления угрожают всеобщему миру, безопасности». Такое указа-

ние на «всё международное сообщество» и «всеобщий мир и безопасность» предпо-

лагают, что совершение преступления (например, агрессии) будет затрагивать не 

только государство, в отношении которого было совершено преступление, но и всё 

сообщество государств, весь международный правопорядок в целом. Прямая связь 
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трёх категорий также отмечена в контексте преступления геноцида: существуют 

«определённые международные обязательства государств, являющиеся обязатель-

ствами erga omnes; нарушение какого-либо из этих обязательств, например осу-

ществление геноцида, составляет международное преступление»1; нарушения прав 

человека: «нормы и принципы, касающиеся защиты прав человека, не только имеют 

характер erga omnes, но даже и jus cogens … их нарушения систематически квали-

фицируются как международные преступления» [31, p. 1177]. Кроме того, сам факт 

учреждения постоянно действующего Международного уголовного суда с юрисдик-

цией в отношении данных преступлений является убедительным подтверждением, 

что нормы международного права, касающиеся геноцида, преступлений против че-

ловечности и др., составляют часть норм jus cogens, а борьба с ними – обязательства 

erga omnes [24, p. 63, 74].  

В 1976 г. КМП в ходе работы над текстом статей об ответственности государств 

сформулировала в ст. 19 определение международного преступления, которое было 

внесено в проект: «Международно-противоправное деяние, возникающее в резуль-

тате нарушения государством международного обязательства, столь основопола-

гающего для обеспечения жизненно важных интересов международного сообще-

ства, что его нарушение рассматривается как преступление международным со-

обществом в целом, составляет международное преступление». И здесь формули-

ровка «международное сообщество в целом»2 увязывает международное преступле-

ние с нарушениями обязательств erga omnes. В то же время формулировка «обяза-

тельства, столь основополагающего для обеспечения жизненно важных интересов 

международного сообщества» демонстрирует и параллельную связь международ-

ного преступления с нормами jus cogens, нарушение и отклонение от которых недо-

пустимо. Несмотря на то что в ходе дальнейшей работы КМП отказалась от термина 

«международное преступление», новый термин, выбранный КМП, ещё более прочно 

стал связан с нормами jus cogens: «серьёзные нарушения обязательств, вытекающих 

из императивных норм общего международного права» [13, pp. 417–418; 23, p. 1156], 

подчёркивая тем самым, что только такие деяния (а не любые нарушения этих обя-

зательств) могут быть квалифицированы как международные преступления [13, 

p. 424; 1, p. 150, 155]. 

В связи с изложенным членом Международного суда ООН Г. Гайа был предложен 

следующий метод сопоставления трёх рассматриваемых категорий (так называемая 

                                                 
1 Yearbook of International Law Commission. 1973. Vol. 1. Available at: http://legal.un.org/ilc/pub-

lications/yearbooks/english/ilc_1973_v1.pdf 
2 В последующих материалах КМП было отмечено, что «слова “в целом” указывают на принятие 

и признание рассматриваемой нормы в качестве не допускающей отклонений, требуется от 

государств не в индивидуальном порядке, а в коллективном». Док. ООН: A/CN.4/706, п. 67. URL:  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/068/55/PDF/N1706855.pdf?OpenElement. 
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«концепция трёх кругов»), согласно которому обязательства erga omnes представляют 

самый широкий условный круг. Внутри него находится более узкий круг – нормы jus 

cogens. Наконец, третий, наиболее узкий круг составляют нормы, регламентирующие 

сотрудничество государств по борьбе с международными преступлениями [31, p. 1179; 

1, p. 150–151]. Таким образом, любое международное преступление будет одновре-

менно являться и нарушением обязательств erga omnes, и нарушением норм jus cogens. 

Но первые две категории гораздо шире – не каждое их нарушение будет международ-

ным преступлением. При этом необходимо учитывать, что указанное соотношение 

норм не влияет на их юридическую силу: нормы jus cogens иерархически всегда нахо-

дятся выше остальных норм erga omnes, предопределяют их существо и способ реали-

зации, не допуская малейшего отклонения или противоречия.  

Заключение 

Как отмечается в доктрине, нормы jus cogens, являясь «новой возможностью по-

пробовать преодолеть государственный иммунитет», «доминируя над волями суве-

ренных государств», имеют явственную направленность на постепенное формирова-

ние наднационального уровня координации и контроля в международных отноше-

ниях [33, p. 78]. По сути, именно нормы jus cogens, выступая в качестве высшего 

критерия идентификации правомерности, являются основным и единственным 

«фильтром для отбора» таких значимых ценностей международного сообщества, за-

щита и обеспечение которых в конечном счёте становится обязательством erga om-

nes. При этом, помимо констатации связи норм jus cogens и обязательств erga omnes, 

важно выявление точного характера этой связи. Дело Барселона трэкшн, как пред-

ставляется, содержит некоторые подсказки относительно существенных элементов 

связи двух рассматриваемых юридических категорий: Суд отмечает, что «обязатель-

ства вытекают… из» запрещений, образующих jus cogens1. 

В научной литературе признано, что хотя все нормы jus cogens имеют послед-

ствия erga omnes, но не все обязательства erga omnes представляют собой нормы jus 

cogens: oбязательства erga omnes отличаются от jus cogens в том, что они могут до-

пускать отступления в некоторых ситуациях, хотя все нормы jus cogens являются 

обязательствами erga omnes [34, p. 353]. Однако есть и точка зрения, оспаривающая 

утверждение, что нормы jus cogens имеют действие erga omnes [35, p. 384–385].  

С. Вийялпандо создаёт хороший образ для описания связи между этими двумя 

понятиями: «классическим способом образного описания связи между обязатель-

ствами erga omnes и нормами jus cogens… служат два концентрических круга:  

категория норм, налагающих обязательства erga omnes, соответствовала бы кругу 

                                                 
1 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, para. 34. 
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большего радиуса, который содержит все императивные нормы, но не ограничива-

ется только ими» [36, p. 107]. Такое понимание поднимает вопрос о том, существуют 

ли какие-либо обязательства erga omnes, которые не вытекают из норм jus cogens. 

Разумеется, договорные положения, не вытекающие из императивных норм общего 

международного права, могут создавать обязательства, возлагаемые на всех участ-

ников договоров, – так называемые erga omnes inter partes. Однако они не являются 

нормами erga omnes, поскольку создают обязательства, возлагаемые не на все госу-

дарства, а только на государства-участников [37, p. 430].  

Таким образом, эти два понятия не тождественны – одно происходит, или выте-

кает, из другого. А. Пелле обозначает эту суть следующим образом: «основополага-

ющие нормы международного правопорядка, в частности нормы jus cogens и обяза-

тельства erga omnes, – в отсутствие общепризнанного понимания, являются ли они 

одной концепцией или различными – на мой взгляд, являются двумя отдельными 

категориями: императивный характер нормы касается скорее сути самого содержа-

ния нормы, а erga omnes делает больший акцент на адресатах этих обязательств [38, 

p. 418]. Таким образом, для A. Пелле нормы jus cogens и обязательства erga omnes 

являются разными понятиями, но взаимосвязанными и взаимообусловленными. Схо-

жую позицию занимал М. Бассиони, отмечая, что термин jus cogens «относится к 

правовому статусу» тех или иных норм, тогда как термин «obligatio erga omnes каса-

ется правовых последствий, возникающих из… квалификации jus cogens» [24, p. 63]. 

Характер erga omnes, присущий нормам jus cogens, не создаёт обязательств для 

третьих государств – как их создаёт ст. 41 Статей об ответственности государств. 

Тем не менее характер erga omnes, свойственный jus cogens, объясняет интерес тре-

тьих государств к противоправному деянию, совершённому одним государством 

против другого. Правовые последствия обязательств для третьих государств уста-

новлены практикой и судебными решениями международных судов и трибуналов. 

Вышеизложенное может быть резюмировано следующим образом: императив-

ные нормы общего международного права (jus cogens) устанавливают обязательства 

erga omnes, нарушение которых касается всех государств.  
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Аннотация. Цель настоящего исследования – определить, какой перечень соста-

вов преступлений следует относить к группе преступлений в сфере таможенного 

дела. При исследовании авторских позиций по обозначенному вопросу обнаружено, 
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альная компетенция, объект преступного посягательства. В ходе их анализа установ-

лено, что самым точным является последний из вышеприведённых критериев. Кроме 
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за совершение которых предусмотрена статьями 189, 193, 1931 УК РФ. С учётом из-
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Труды, посвящённые изучению таможенных преступлений, хоть и не являю-

щихся законодательно закреплённой группой преступлений, тем не менее занимают 

заметное место в доктрине уголовного права. В одних случаях объектом исследова-

ния выступает вся совокупность таможенных преступлений как комплексное нега-

тивное явление в современной правовой действительности, в других случаях взор 

учёных приковывают отдельные составы указанной группы преступлений, в частно-

сти контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей, а также иные обще-

ственно опасные противоправные деяния, посягающие на установленный порядок 

перемещения товаров через таможенную и (или) государственную границу. 

Между тем учёные, вполне признавая обоснованность выделения данной груп-

пы преступлений на теоретическом уровне, в едином мнении относительно перечня 

составов преступлений, в неё входящих, не сходятся. Указанное вызвано в том числе 
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разнородностью подходов к определению основополагающих признаков, позволяю-

щих отграничивать преступления в сфере таможенного дела от иных смежных про-

тивоправных деяний. 

Для разрешения вышеобозначенного проблемного вопроса исследуем соответ-

ствующие авторские позиции. 

Д.У. Балгимбеков и А.С. Казиев разделяют преступления, которые могут быть 

выявлены таможенными органами, на «традиционные» и «сопутствующие». При 

этом критерием для осуществления указанной классификации выступает то, на какие 

правила или нормы посягает преступное деяние. Для первой группы характерным 

является непосредственно нарушение требований таможенного законодательства, в 

связи с чем авторами в неё включены составы преступлений, ответственность за ко-

торые предусмотрена ст. 189, 190, 193, 1931, 194 Уголовного закона, а также контра-

бандные составы преступлений (ст. 2001, 2002, 2261, 2291 Кодекса). Ко второй группе 

исследователями отнесены преступления, которые непосредственно не связаны с 

нарушением таможенных правил, но которые могут быть выявлены таможенными 

органами в ходе осуществления таможенного контроля (ст. 171, 174, 180, 285, 290, 

291 УК РФ и т.д.) [1, с. 21]. 

Аналогичной концепции придерживаются С.В. Воробьёва [2, с. 283], Н.И. Крю-

кова и Е.Н. Арестова [3, с. 110]. 

Со своей стороны, считаем подход, связанный с делением преступлений на «та-

моженные» и «околотаможенные», не совсем оправданным по следующему ряду 

причин. 

Во-первых, вышеперечисленные сопутствующие преступления выявляются не 

только таможенными органами в ходе осуществления своей деятельности. Так, 

например, взяточничество (ст. 290, 291 УК), злоупотребление должностными полно-

мочиями (ст. 285 УК), а также иные преступления, направленные против государ-

ственной власти и интересов государственной службы, могут быть в равной мере 

выявлены, например, оперативными подразделениями Министерства внутренних 

дел, Федеральной службы безопасности в ходе реализации возложенных на них 

функций, что не позволяет утверждать об их исключительно «околотаможенном» 

характере. 

Во-вторых, данная группа преступлений не обязательно сопутствует противо-

правной деятельности в сфере таможенного дела. Взяточничество, превышение 

должностных полномочий и иные должностные преступления имеют место в любой 

сфере осуществления лицами властных полномочий, в связи с чем они могут быть 

отнесены к большинству имеющихся в Уголовном законе групп преступлений с при-

ставкой «около-». Однако при изложенном подходе пропадает исключительный кри-

терий, характерный признак, позволяющий рассуждать о таможенных преступле-

ниях как об отдельной группе преступных деяний, обладающих своей спецификой. 
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Учитывая изложенное, считаем справедливым и корректным отграничивать та-

моженные преступления от других по объекту посягательства, в результате чего к 

указанной группе преступлений мы будем относить только те составы преступлений, 

совершением которых причиняется ущерб правоотношениям, входящим в предмет 

регулирования таможенного законодательства.  

Также в научной литературе достаточно часто встречается выделение группы 

таможенных преступлений на основании уголовно-процессуальной компетенции та-

моженных органов.  

Например, Д.А. Постнова в качестве одного из обязательных признаков, кото-

рыми обладают таможенные преступления, выделяет возможность осуществления 

таможенными органами дознания и проведения неотложных следственных действий 

и приравнивает поименованный в уголовно-процессуальном законодательстве пере-

чень статей УК к категории таможенных преступлений [4, с. 14]. 

Схожего подхода придерживаются В.А. Авдонин [5, с. 17] и Н.А. Кудряшова [6, 

с. 357–358]. 

Действительно, на момент проведения Д.А. Постновой диссертационного иссле-

дования (2006 год) к указанной категории дел, по которым таможенные органы об-

ладали уголовно-процессуальной компетенцией, фактически были отнесены со-

ставы преступлений, посягающие (в той или иной мере) на установленный порядок 

перемещения товаров через таможенную границу – ст. 188, 189, 190, 193, 194 Уго-

ловного кодекса РФ. 

Однако в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законода-

тельством производство в форме дознания осуществляется дознавателями таможен-

ных органов по уголовным делам, возбуждённым по факту совершения преступле-

ний, предусмотренных частью первой статьи 193, частью первой статьи 1931, ча-

стями первой и второй статьи 194, частью первой статьи 2001, частью первой статьи 

2261 Уголовного закона (пункт 9 части 3 статьи 151 УПК РФ). Неотложные след-

ственные действия проводятся должностными лицами таможенных органов по уго-

ловным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 1731, 1732, 174, 1741, 

189, 190, частью второй статьи 193, частями второй и третьей статьи 1931, частями 

третьей и четвёртой статьи 194, частью второй статьи 2001, частями первой, второй 

и третьей статьи 2261, а также статьёй 2291 УК России (пункт 3 части 2 статьи 157 

УПК РФ). 

В.В. Витюк, критикуя данный подход, указывает, что определённая уголовно-

процессуальным законодательством компетенция таможенных органов в принципе 

не может рассматриваться в качестве критерия для отнесения тех или иных составов 

преступлений к таможенным или нетаможенным, так как она лишь определяет, ка-

кие составы преступлений являются «подследственными» данным органам. В каче-
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стве примера автор приводит часто используемую при контрабанде подделку доку-

ментов, ответственность за которую предусматривает статья 327 Уголовного закона, 

таможенным преступлением не являющаяся и к компетенции таможенных органов 

не отнесённая [7, с. 115].  

Согласимся с позицией В.В. Витюка, однако отметим, что, на наш взгляд, состав 

преступления, приведённый исследователем, является не совсем удачным. Во-пер-

вых, в соответствии с абзацем 3 пункта 8 Постановления Пленума Верховного суда 

РФ от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» подделка 

документов охватывается составом преступления, предусматривающим ответствен-

ность за контрабанду, и дополнительной квалификации в случаях незаконного изго-

товления документов третьими лицами не требует. Во-вторых, автору в целях аргу-

ментирования своей позиции необходимо было привести в качестве примера состав 

преступления, отнесённый к компетенции таможенных органов, но не являющийся 

таможенным, либо же состав преступления, по которому таможенные органы не 

уполномочены осуществлять производство в форме дознания или проводить неот-

ложные следственные действия, но посягающим на установленный порядок переме-

щения товаров и транспортных средств через таможенную границу. В противном 

случае не отнесенный к компетенции таможенных органов нетаможенный состав 

преступления никоим образом не демонстрирует зависимость причисления тех или 

иных составов преступлений к группе таможенных от уголовно-процессуальной 

компетенции таможенных органов.  

В первом случае, по нашему мнению, в пример можно привести статью 1731 УК, 

предусматривающую ответственность за незаконное образование юридического 

лица, во втором – статью 180 УК России, предусматривающую ответственность за 

незаконное использование средств индивидуализации товаров. Здесь стоит пояс-

нить, что указанный состав возможно отнести к категории таможенных преступле-

ний в случае, например, ввода в гражданский оборот контрафактной продукции, мар-

кированной общеизвестными товарными знаками, путём их ввоза на таможенную 

территорию ЕАЭС. Однако такое отнесение в рассматриваемом случае будет носить 

условный характер.  

Учитывая изложенное, компетенция таможенных органов по производству до-

знания, а также неотложных следственных действий, по нашему мнению, не может 

рассматриваться в качестве основания отнесения составов преступлений к группе 

таможенных. 

В.Г. Беспалько, относя составы преступлений, предусмотренные статьями 189, 

190, 193, 1931, 194, 2001, 2002, 2261 и 2291 УК РФ, к категории таможенных, руковод-

ствуется такими критериями, как постоянная связь совершения указанных преступ-

лений с нарушением таможенного законодательства, регламентирующего порядок 
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перемещения товаров через таможенную границу, единство норм таможенного зако-

нодательства, подлежащих применению в ходе правовой квалификации данных пре-

ступлений, сопряжённость указанных противоправных деяний с перемещением то-

варов через границу [8, с. 68–69]. 

По своей сути, все обозначенные критерии проистекают из единства объекта по-

сягательства таможенных преступлений, что, по нашему мнению, является ключе-

вым критерием выделения различных групп преступлений, в том числе и таможен-

ных, ввиду чего поддержим избранный исследовательский подход к обособлению 

составов преступлений в исследуемую группу. 

Однако позволим себе не согласиться с самим перечнем статей, включённых 

учёным в группу преступлений в сфере таможенного дела. Так, представляется спор-

ным отнесение статей 189, 193, 1931 Уголовного закона к таможенным преступле-

ниям на основании следующего. 

Исходя из диспозиции статьи 193 УК России, уголовная ответственность по дан-

ной статье наступает в случае неисполнения резидентами Российской Федерации за-

конодательно установленной обязанности по зачислению причитающихся денежных 

средств на счета в банках. При этом, как следует из статьи 19 Федерального закона 

от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном конт-роле», дан-

ное обязательство по возврату финансовых активов возникает у резидентов в рамках 

исполнения внешнеэкономических договоров (контрактов), предметом которых яв-

ляются: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, передача информации, 

результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав 

на них. 

Как мы видим, утверждать о том, что данным правонарушением затрагивается 

сфера таможенных правоотношений, можно только в случае неисполнения обяза-

тельств, вытекающих из договоров (контрактов) на поставку товаров, поскольку вы-

полнение работ, оказание услуг, передача информации с перемещением товаров че-

рез таможенную границу не связаны и не входят в круг правоотношений, являю-

щихся предметом таможенного регулирования в соответствии с пунктом 1 статьи 1 

Таможенного кодекса ЕАЭС.  

Причём и в рассматриваемой ситуации о нарушении требований таможенного 

законодательства говорить приходится не во всех случаях, поскольку противоправ-

ное неисполнение рассматриваемой обязанности в зависимость от легальности пере-

мещения товаров законодателем не ставится, вследствие чего лицо может быть при-

влечено к уголовной ответственности по анализируемой статье и при вполне закон-

ной поставке товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

Иными словами, неисполнение резидентом РФ обязанности, описанной в дис-

позиции статьи 193 УК РФ, проявляется в нарушении валютного, но не таможенного 

законодательства.  



Спирин П.Н. О перечне составов преступлений, именуемых «таможенными»  

 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право · 2025 · Т. 27 · № 1    165

Аналогичные доводы о «нетаможенности» можно привести и в отношении со-

ставов преступлений, предусмотренных статьями 189, 1931 УК РФ, поскольку неза-

конная передача товаров, технологий, вооружения, выполнение работ, оказание 

услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль, а также совершение 

валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с пред-

ставлением банковским учреждениям подложных документов не всегда связаны с 

перемещением товаров через таможенную границу.  

Таким образом, по нашему мнению, к группе таможенных преступлений сле-

дует относить только такие, в ходе или в результате совершения которых причиня-

ется ущерб сфере таможенных правоотношений вне зависимости от способа, места, 

обстановки совершения преступления, а также каких-либо иных уголовно-правовых 

условностей. 

На основании изложенного можно выделить следующие основополагающие 

признаки, позволяющие утверждать о наличии в правовой действительности группы 

преступлений, именуемых «таможенные»: 

– включённость объекта преступления в предмет таможенного регулирования;

– независимость направленности преступного посягательства на таможенные

правоотношения от признаков объективной стороны состава преступления. 

Руководствуясь сформулированными критериями, мы можем утверждать, что к 

группе таможенных относятся преступления, ответственность за которые преду-

смотрена статьями 190, 194, 2001, 2261, 2291 УК РФ. 
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