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К читателям журнала 

Издаваемый Дальневосточным федеральным университетом с 1999 года журнал 
«Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право» является рецензируе-
мым научным журналом и публикует материалы, связанные с научным осмыслением 
динамичного развития Азиатско-Тихоокеанского региона как российскими, так и зару-
бежными авторами. 

Цель журнала – нести знания и информацию, предоставляя возможность российским 
и зарубежным учёным, представителям органов власти и крупного бизнеса, непосред-
ственно участвующим в политической и социально-экономической жизни региона, выска-
зывать 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 экономиче-
ской, политической и правовой сферах через их интерпретацию в практической плоскости. 

Журнал «Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право» имеет широ-
кий охват как по авторам публикаций, привлекая исследователей из большого количества 
регионов Российской Федерации и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, так и по чле-
нам Редакционной коллегии и Редакционного совета, в которых представлены ведущие 
университеты России и мира.  

В своей публикационной активности журнал имеет широкий охват предметных обла-
стей, что позволяет ему аккумулировать экспертизу по самому широкому спектру научной 
проблематики развития АТР и Дальнего Востока России. 

По состоянию на 25 декабря 2020 года журнал включён в Перечень ВАК по следующим 
научным специальностям: 

Экономические науки: 
08.00.01 – Экономическая теория. 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности). 
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23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии. 
23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития. 
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– Список литературы (на русском яз.) и References (транслитерация BSI, пер. на англ. яз.) –

в конце статьи; обязательно указывать общее количество страниц в печатном источнике. 
Авторский оригинал статьи необходимо оформлять по образцу, приведённому на сайте 
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To the Readers 

PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law – is a research journal published by Far East-
ern Federal University since the year 1999. This peer-reviewed journal offers science-based 
insights into the dynamic development of the Asia-Pacific Region (APR) suggested by Rus-
sian and foreign authors.  

The purpose of the journal is to provide knowledge and information to Russian and foreign 
researchers, authorities and business people who are directly involved in the political, social and 
economic life of the region, and give them an opportunity to express their own views and opin-
ions on the problems of APR and Russian Far East (RFE) development.   

Materials of the Journal are addressed to the heads of companies, researchers, teachers and 
students. The Journal provides for a deep and professional insight into the economic, political and 
legal issues based on their practical interpretation.  

PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law includes a wide range of articles by researchers 
from many regions of the Russian Federation and countries of the Asia-Pacific Region. Among the 
members of the Editorial Board of the Journal there are representatives of the leading Russian and 
foreign universities. 

The Journal also covers a wide range of academic areas that allows accumulating the 
knowledge and expertise on various challenges of APR and RFE development.   

As of December 25, 2020 the Journal was included into the list of journals indexed by the 
Higher Attestation Commission (VAK) on the following academic fields:  

Economic science: 
08.00.01 – Economic Theory. 
08.00.05 – Economics and management of the national economy (by industry and areas 

of activity). 
08.00.14 – Global Economics. 
Science of Law: 
12.00.02 – Constitutional law; constitutional litigation; municipal law. 
12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law; international private law. 
12.00.05 – Labor law; social security law. 
12.00.08 – Criminal law and criminology; criminal and penal law. 
12.00.10 – International law; European Law. 
12.00.12 – Forensics; forensic expertise; criminal intelligence. 
Political Science: 
23.00.02 – Political institutions, processes and technologies. 
23.00.04 – Political problems of international relations, global and regional development. 
The Journal accepts for publication the following types of works:  
− articles on the economy, foreign economic activity, politics, law, international coopera-

tion of the APR countries, RFE and Primorye; 
− archive materials and comments on the history of cooperation between Russia and APR 

countries, as well as their political relations; 
− sociological research materials on the most relevant economic, social, political and legis-

lative questions; 
− legislative reference materials on regulating national economies, inter-country coopera-

tion in the APR; 
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− materials of comparative legal studies of legislations in Russia and APR countries on dif-
ferent areas of law; 

− reviews of the work of regional organizations; 
− messages and official information on the materials of regional meetings, conferences and 

diplomatic events.  
In addition to the abovementioned questions, the Journal also covers other aspects of regional 

development, such as demography, environment, etc. Given the significance of the questions dis-
cussed in the Journal, the Editorial Board is looking to cooperate with experts working in different 
areas included into the Journal’s agenda. Among them there are researchers from FEFU and other 
Russian and APR universities, employees of research facilities and analytical organizations, and 
any professionals who have expertise in the challenges faced by APR and RFE.   

For participation in publication, it is necessary to send: 
– Materials according to the specified category, formatted in accordance with the journal’s

standards, with a volume of no more than 20 pages of text, including references; 
– UDC, name (in full), academic degree and academic title, position, place of work – in Rus-

sian and English languages; 
– E-mail address for communication with readers;
– Article title; abstract (250–300 words); keywords (at least 20) – all in Russian and English

languages; 
– In-text references should be placed in square brackets, for example: "According to the work

[5]" or, in case of a citation: [5, p. 18]; 
– References (in Russian) and References (BSI transliteration, translated into English) – at

the end of the article; be sure to indicate the total number of pages in the printed source. 
The author's manuscript of the article must be drawn up according to the format given on the 

website of the journal dvfu.ru/apr-magazine/ and sent to the editor-in-chief of the journal by             
e-mail: akorobeev@rambler.ru 

We hope that the journal the PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law will play an important 
role in experience exchange between the scientists and experts of the Far East, and will promote 
effective solution of the problems of the region. 

Proposals, applications for participation in publishing the journal and its acquisition should 
be directed to: 10, Ajax village, Russky Island, Vladivostok, Primorsky Territorу, 690922, 
RUSSIA, prof. A. I. Korobeev. E-mail: akorobeev@rambler.ru 

Use the following internet link to access the journal’s website: dvfu.ru/apr-magazine/ 
Tel.: +7 (423) 265-24-24 (*2716).  
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ников энергии. Целью исследования было изучение сближения объёмов выбросов в 
развивающихся странах с уровнем европейских стран. Согласно результатам, стра-
ны стремятся к достижению более низкого уровня выбросоёмкости, но значительно 
отличаются по динамике и интенсивности сближения. В европейских странах, не 
входящих в ОЭСР, рост ВВП на душу населения приводит к снижению интенсив-
ности выбросов на 0,26 %, что свидетельствует о том, что экономический рост со-
здаёт дополнительные ресурсы, которые можно использовать для разработки энер-
гоэффективных технологий. В то время как на постсоветском пространстве и в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе значительное влияние на снижение выбросов 
оказывает эффективность экологической политики. 

Ключевые слова: выбросы СО2, эмиссии углекислого газа, выбросоёмкость 
экономики, энергоэффективность, энергопотребление, углеводородное сырьё, АТР, 
ОЭСР, конвергенция, сходимость, индекс Тейла, эластичность, панельные данные, 
экологические проблемы, климатическая политика. 
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STUDY OF THE DYNAMICS OF CO2 EMISSIONS IN THE COUNTRIES 
OF THE APR AND THE POST-SOVIET SPACE 

Abstract. The global goal of the world community is transition to a "green" economy, 
characterized by rational use of electricity, reduction of harmful emissions and consumption 
of renewable energy sources. The aim of the research was to study the convergence of emis-
sions in developing countries with the level of European countries. According to the results, 
countries are striving to achieve lower emission levels, but differ significantly in the dynamics 
and intensity of convergence. In non-OECD European countries, per capita GDP growth 
translates into a 0,26% reduction in emission intensity, indicating that economic growth is 
creating additional resources that can be used to develop energy-efficient technologies. At the 
same time, in the post-Soviet space and in the Asia-Pacific region, the effectiveness of envi-
ronmental policy has a significant effect on reducing emissions. 

Key words: CO2 emissions, carbon dioxide emissions, emission intensity of the economy, 
energy efficiency, energy consumption, hydrocarbons, Asia-Pacific, OECD, convergence, con-
vergence, Theil index, elasticity, panel data, environmental problems, climate policy.  
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Введение 
Одной из важнейших целей современной мировой энергетической политики 

является усиление «зелёного» фактора в экономике, характеризующейся рацио-
нальным использованием электроэнергии, сокращением вредных выбросов и по-
треблением возобновляемых источников энергии. Достижение данной цели позво-
лит регулировать и существенно сократить эмиссию углекислого газа, повышенное 
содержание которого является причиной роста среднегодовых температур или по-
тепления климата, что может привести к разрушению экосистем и, соответственно, 
к ущербу экономической деятельности на пострадавших территориях. В 2019 г. 
объём выбросов составил 34,2 млрд тонн, их число возросло на 4,2% за последние 
пять лет. Сохранение такого высокого темпа роста может привести к негативным 
последствиям в будущем.  

Поскольку основной причиной увеличения эмиссии углекислого газа является 
сжигание нефти, угля и природного газа, то для регулирования выбросов происхо-
дит трансформация принципов работы энергетического комплекса. К таким прин-
ципам относятся повышение энергоэффективности, развитие возобновляемой и 
атомной энергетик, замещение использования угля на природный газ. Повышение 
энергоэффективности подразумевает использование технологий по улавливанию и 
переработке углекислого газа, сокращение потерь энергии при передаче, а также 
внедрение энергетического менеджмента и мониторинг показателей, оценивающих 
содержание выбросов. Одним из таких показателей является выбросоёмкость, т. е. 
отношение выбросов углекислого газа к ВВП.  

На данный момент 83% потребления первичной энергии приходится на иско-
паемое топливо – нефть, природный газ и уголь, поэтому экономический рост, сти-
мулирующий энергопотребление, приводит к увеличению эмиссии углекислого 
газа. Поскольку рост выбросов является серьезной проблемой для мирового сооб-
щества, многие страны стремятся модернизировать свои энергетические системы и 
сделать их более эффективными. Первыми внедрять политику энергоэффективно-
сти стали развитые страны Европы, которые и являются основоположниками раз-
вития международных экологических норм. Развивающиеся же страны, у которых 
высокие темпы роста экономики и, соответственно, энергопотребления, при разра-
ботке энергетических стратегий ориентируются на применяемые в Европе техноло-
гии и методы. Поэтому целью исследования стало исследование конвергенции вы-
бросоёмкости в развивающихся странах к европейскому уровню. 

 
Направления исследования конвергенции в мировой литературе 
Идея исследования сходимости развивающихся стран к развитым появилась 

после анализа неоклассических моделей роста в ХХ веке. Так на их основе были 
выявлены две основные концепции конвергенции: σ-конвергенции и β-конвер-
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генции. Они были представлены в работах Barro и Salo-i-Martin в конце ХХ в. [5, 
11]. Концепция σ-конвергенции подразумевает, что разброс изучаемого показателя 
в рассматриваемой группе стран сокращается [2]. Для проверки на наличие данного 
типа сходимости используются различные показатели: среднеквадратическое от-
клонение, коэффициент вариации, Индекс Тейла, Индекс Джини, с помощью кото-
рых оценивается плотность распределения. Концепция β-конвергенции предпола-
гает, что рассматриваемый показатель в странах, где он первоначально ниже, изме-
няется быстрее, чем в тех, где он первоначально выше. Стоит отметить, что суще-
ствование β-конвергенции не означает наличие σ-конвергенции, поэтому нельзя 
отождествлять эти понятия и для их проверки необходимо использовать соответ-
ствующие методики [2]. Ещё одной популярной концепцией конвергенции является 
метод «Distribution dynamics», предложенный в 1996 г. учёным Danny T. Quah. 
Данный методический подход подразумевает моделирование функции распределе-
ния изучаемого показателя для определения его устойчивого состояния. Если же в 
рамках традиционных подходов (σ- и β-конвергенции) исследуется сходимость 
стран к некоему усредненному уровню, то в этом методе рассматриваются индиви-
дуальные уровни устойчивости [10]. 

 Первоначально учёные исследовали конвергенции доходов, однако затем сфе-
ра применения расширилась: сейчас методы применяются для анализа производи-
тельности труда, процентных ставок, энергоемкости и т. д. Обострение экологиче-
ских проблем, вызванных увеличением количества парниковых газов, заставило 
исследователей задуматься о существовании устойчивого уровня загрязнения. Пер-
вым учёным был J. A. List, опубликовавший свою работу «Have air pollutant emis-
sions converged among US regions? Evidence from unit root tests» в 1999 г.  С помо-
щью тестов на единичный корень автор проверил существование конвергенции вы-
бросов оксида азота и диоксида серы в США в 1929–1994 гг. В результате исследо-
вания сходимость была найдена во всех 10 регионах США, разделенных по клас-
сификации EPA [7]. 

Методика, предложенная в работе J. A. List, была усовершенствована им в ис-
следовании «Are CO2 emissions levels converging among industrial countries» [12] и 
применена для исследований конвергенции в развитых странах Европы, в США, в 
Канаде, в Австралии, в Новой Зеландии и в Японии. В статье авторы оценили две 
модели: уравнение β-конвергенции и зависимость прироста относительных выбро-
сов (отношение текущего значения к среднему по группе) от времени. В результате 
полученные коэффициенты β оказались значимыми на уровне 1% и подтвердили 
существование условной конвергенции. Однако вторая модель отвергает гипотезу о 
дивергенции лишь на уровне 11%. 

В 2017 г. вышла работа «Stochastic and club convergence of sectoral CO2 
emissions in the European Union» [9], посвящённая исследованию конвергенции вы-
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бросов углекислого газа. Авторы воспользовались несколькими методическими 
подходами для изучения сходимости: анализ уровня интегрированности разности 
значений переменных и анализ клубной конвергенции. Для получения более точ-
ных результатов они рассмотрели выбросы от трех секторов экономики: энергети-
ка, промышленность и сельское хозяйство. Результаты тестов на стохастическую 
конвергенцию отвергли её существование. Также авторы выявили, что нет сходи-
мости выбросов в полной выборке стран Европейского Союза. Однако разделение 
на группы стран позволило выделить клубы, где существование конвергенции к 
среднему уровню подтвердилось.  

Еще одной работой, рассматривающей конвергенцию углекислых газов, явля-
ется статья K. E. Kounetas «Energy consumption and CO2 emissions convergence in 
European Union member countries» [6]. Для исследования автор использует регрес-
сионный метод и метод distribution dynamics. В рамках регрессионного метода ав-
тор оценивает уравнение безусловной β-конвергенции, а в методе distribution 
dynamics – функции распределения выбросов диоксида углерода. В результате ис-
следования не была обнаружена конвергенция в 25 европейских странах с 1970 г. 
по 2010 г. Автор объясняет это тем, что углеводородное топливо играет важную 
роль в регионе. Также это может быть связано с различиями в национальной поли-
тике, в уровне технологий и в регулировании энергетического сектора.   

В работе О. А. Подкорытовой и Ю. В. Раскиной «Постсоветское пространство 
и Европейский Союз: преодоление разрыва в энергоэффективности» была изучена 
энергоемкость стран СНГ. В ходе исследования постсоветского пространства были 
разделены на три клуба с помощью log t теста, разработанного зарубежными уче-
ными Phillips и Sul. В результате тестирования моделей была найдена сходимость 
энергоемкости рассматриваемых клубов к европейскому уровню за исключением 
Армении, Молдовы и Российской Федерации. Также авторы выявили, что на сни-
жение энергоемкости сильное влияние оказывает рост душевого ВВП и степень его 
снижения в богатых природными ресурсами странами (Россия, Казахстан) более 
низкая по сравнению с остальными [4].   

В статье И. А. Забелиной и Е. А. Клевакиной «Потенциальное воздействие эконо-
мики на эмиссию парниковых взглядов: оценка межрегиональной дифференциации» 
проведен анализ соотношения ВВП к энергопотреблению и удельных выбросов с по-
мощью таких коэффициентов неравенства, как индекс Джини, индекс Тейла и индекс 
Аткинсона. Авторы выявили, что у половины регионов низкая продуктивность энер-
гии, т. е. единица энергии создает небольшую добавленную стоимость [3]. Исследова-
ние выбросов углекислого газа также подтвердило высокую межрегиональную диффе-
ренциацию, вызванную существенными отличиями в уровнях доходов регионов. 

 



Филимонова И. В., Немов В. Ю., Проворная И. В., Ожогова Л. М. Исследование динамики 
выбросов CО2 в странах АТР и постсоветского пространства  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право. 2021. № 2 21 

Методическая основа исследования конвергенции 
выбросоёмкости экономики  
Одной из основных целей энергетических политик стран во всем мире является 

снижение выбросов углекислого газа, которые выделяются при сжигании традиционных 
видов топлива. Развитые страны стремятся к снижению эмиссии в абсолютном выраже-
нии, а развивающиеся страны – удельного количества. Анализ динамики соотношения 
выбросов диоксида углерода к реальному ВВП в различных странах мира показал, что 
происходит устойчивое снижение уровня выбросоёмкости экономики и его стабилиза-
ция на определённом уровне (рис. 1). Также было замечено, что в развивающихся стра-
нах удельное число выбросов выше, чем в развитых странах Европы. 

Рис. 1. Соотношение выбросов углекислого газа к реальному ВВП в странах мира, % 
Источник: рассчитано авторами 

Более того, с течением времени различия в уровнях выбросоёмкости снижают-
ся, т. е. происходит некое сближение этого показателя не только в макрорегионах, 
но и по странам. Это обусловило интерес к исследованию конвергенции выбросо-
ёмкости в развивающихся странах к европейскому уровню. Страны Европы актив-
но разрабатывают инициативы и внедряют проекты для улучшения экологии, а 
также развивают возобновляемую энергетику. На данный момент именно развитые 
страны Европы обладают низким уровнем выбросоёмкости, при этом они обладают 
сильной экономикой и их ВВП ежегодно растёт.   

Для исследования данного тренда выбрана методика, представленная в статье 
Markandaya «Energy intensity in transition economies: Is there convergence towards 
the EU avarage» [8].  Благодаря этому подходу можно рассмотреть существование 
сходимости выбросоёмкости в развивающихся странах к европейскому уровню. В 
рамках методики предполагается, что текущее значение удельных выбросов φit 
зависит от значения в предыдущем периоде и от ожидаемого значения. Однако не 
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всегда удается достичь желаемого уровня, поэтому в модель вводится параметр 
временного лага μ: 

 

                                                    .               (1) 
 

По предположению данной методики развивающиеся страны при выборе целе-
вых показателей энергетической и экологической политик ориентируются на их 
уровень в развитых странах. Следовательно, φ*

it зависит от удельных выбросов в 
европейских странах φut и от уровня различий в доходах (yut). В качестве φut выбе-
рем среднее значение по 10 европейским странам, у которых наименьшее удельное 
количество выбросов диоксида углерода. Соответственно, ожидаемое удельное 
число выбросов углекислого газа может быть описано следующей формулой: 

 

                                                  ,                           (2) 
 

где А – константа,  
 η – эластичность по отставанию душевого ВВП.  
Соединив и прологарифмировав оба выражения, приведем модель к следую-

щему виду: 
 

                               ,            (3) 
 

где B = μln(A), D = μη, C = μ.  
Таким образом, зависимой переменной будет рост удельных выбросов углекислого 

газа, а независимыми переменными – уровень разрыва доходов (отношение душевых 
ВВП) и уровень разрыва удельных выбросов CO2 европейских стран и рассматриваемой 
страны. Коэффициент C показывает скорость сближения удельных выбросов в рассмат-
риваемой стране к европейскому уровню. Если коэффициент C>0, то динамики двух пе-
ременных совпадают и существует конвергенция. Коэффициент D отвечает за влияние 
разрыва в благосостояниях стран, поэтому его положительное значение свидетельствует 
о том, что сближение уровней доходов сокращает рост удельных выбросов.  

Важным этапом в работе является формирование выборок стран. Для исследования 
сходимости выбросоёмкости к европейскому уровню сформированы следующие груп-
пы: страны постсоветского пространства; страны АТР; страны Европы, не входящие в 
ОЭСР (табл. 1). Информационной базой исследования являются данные Всемирного 
Банка и British Petroleum. Выбросоёмкость была рассчитана как отношение выбросов 
углекислого газа к реальному ВВП, рассчитанному по ППС в ценах 2011 г. 

Для определения уровня выбросоёмкости экономики, который мог бы высту-
пить асимптотическим уровнем при исследовании конвергенции, был составлен 
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рейтинг 10 европейских стран с наименьшим значением этого показателя – Шве-
ция, Франция, Ирландия, Великобритания, Люксембург, Испания, Германия, Пор-
тугалия, Бельгия, Чехия. Среднее значение выбросоёмкости в этой группе состави-
ло 0,018 и использовано в качестве целевого ориентира, а также в расчётах. 

 
Таблица 1 

Страны, вошедшие в выборки 

Страны Европы,  
не входящие в ОЭСР 

Страны постсоветского про-
странства 

Страны АТР 

Болгария, Кипр,  
Македония, Румыния, 
Словения, Турция 

Азербайджан, Беларусь,  
Казахстан, Латвия, Литва,  
Россия, Узбекистан, Украина, 
Эстония 

Австралия, Китай, Индия, 
 Индонезия, Япония, Малайзия, 
Новая Зеландия, Южная Корея, 
Таиланд 

 
 Структура энергопотребления в рассматриваемых регионах похожа на струк-

туру в развитых европейских странах, а также они подвержены общим тенденциям: 
снижение доли угля, увеличение использования природного газа и развитие аль-
тернативных источников энергии. Выбросоёмкость в рассматриваемых регионах с 
течением времени снижается, однако ее уровень выше, чем в европейских странах. 
Это связано с низкой доступностью технологий по улавливанию углекислого газа и 
их дороговизной, высокой зависимостью от углеводородного сырья и институцио-
нальными барьерами при развитии ВИЭ.  

Сформированные выборки стран будут проверены на наличие σ-конвергенции, 
что поможет статистически проверить существование сближения выбросоёмкости в 
рассматриваемых регионах с европейскими странами. Для этого к выборке добавим 
новый объект (условную страну), значение выбросоёмкости которого равно сред-
неевропейскому уровню. Затем для расширенной группы рассчитаем среднее от-
клонение и индекс Тейла. В работе используется индекс Тейла, поскольку он удо-
влетворяет аксиомам Шоррокса-Уана (симметричность, принцип Пигу-Далтона, 
независимость от шкалы измерения, инвариантность репликации и нормализация 
по нулю) и, соответственно, является универсальным. Если рассчитанные показа-
тели снижаются с течением времени, то существование σ-конвергенции подтвер-
ждается. Кроме того, данный анализ поможет выбрать соответственные временные 
промежутки, когда происходило сближение выбросоёмкостей.  

Следующим шагам будет оценка коэффициентов регрессий, построенных на 
панельных данных, и проведение соответствующих тестов для сравнения моделей 
(тесты Фишера, Бройша-Пагана и Хаусмана). Тестирование позволит выбрать 
наиболее статистически значимую модель среди трёх моделей: модель с фиксирован-
ными эффектами, модель со случайными эффектами и модель с МНК-регрессией. 
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Результаты оценки сходимости динамики выбросоёмкости экономики 
стран АТР и постсоветского пространства к европейскому уровню 
Перед началом определения сходимости регионов к европейскому уровню нужно 

определить наличие σ-конвергенции, чтобы проверить снижение вариации исследуемого 
показателя. Для этого рассчитаем в каждой выборке среднеквадратическое отклонение и 
индекс Тейла удельных выбросов углекислого газа с учетом среднего уровня в 10 евро-
пейских странах. Кроме того, данная процедура позволит корректно выбрать период для 
моделирования, поскольку рассчитываемые показатели должны уменьшаться на протя-
жении нескольких лет. На рис. 2 представлена динамика среднеквадратичного отклоне-
ния и индекса Тейла для стран постсоветского пространства, АТР и стран Европы, не 
состоящих в ОЭСР. σ-конвергенция была обнаружена во всех рассматриваемых регио-
нах, однако в бывших союзных республиках она возникла в 2000 г., в то время как в АТР 
и странах Европы, не входящих в ОЭСР, – в 1996 г. 

   

А) Страны постсоветского 
пространства 

B) Страны АТР C) Страны Европы,  
не входящие в ОЭСР 

 
Рис. 2. Проверка на существование σ-конвергенции по макрорегионам 

 
Следующим шагом оценим модель сходимости удельных выбросов углекисло-

го газа для двух регионов и построим три регрессионные модели, чтобы выбрать 
наиболее статистически значимую с помощью тестирования.  

Для стран постсоветского пространства были получены следующие результа-
ты, представленные в табл. 2. В исследовании были использованы данные 9 стран с 
2000 г. по 2017 г. Результаты статистических тестов показали, что для анализа ре-
гиона следует работать с моделью с фиксированными эффектами. Простая МНК-
регрессия и модель со случайными эффектами оказались менее предпочтительны-
ми по результатам тестирования. 
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Таблица 2 
Коэффициенты модели с фиксированными эффектами  

для стран постсоветского пространства 

Показатель Значение 
D 0,039 (0,277) 
C 0,150 (0,000) 
μ 0,150 
η 0,259 
F-статистика 9,568 (0,.000) 
Тест Хаусмана 0,0003 
R2 0,10 

 
Коэффициенты D и C оказались положительными, что свидетельствует о наличии 

конвергенции между 10 европейскими странами и странами постсоветского простран-
ства.  Сокращение разрыва в значениях удельных выбросов углекислого газа между 
европейскими странами и исследуемым регионом на 1% приводит к снижению темпа 
роста данного показателя на 0,15%. Кроме того, сближение благосостояния экономик 
двух регионов на 1% обеспечит снижение темпов роста удельных выбросов на 0,259%.  

Результаты исследования сходимости удельных выбросов углекислого газа в 
странах АТР представлены в табл. 3. Поскольку σ-конвергенция была найдена  в 
1996 г., для моделирования были использованы данные 15 стран за период 1996–
2017 гг. Для выявления наиболее предпочтительной модели проведены все необхо-
димые статистические тесты, и такой оказалась панельная регрессия с фиксирован-
ными эффектами. Сходимость к европейскому уровню была подтверждена, по-
скольку все коэффициенты уравнения (C и D) оказались положительными. Сниже-
ние темпов роста удельных выбросов обеспечивается в странах АТР как за счет 
сближения экономик регионов, так и за счет сближения экологического состояния. 
Если разрыв в благосостояниях между европейскими странами и странами АТР со-
кратится на 1%, то темп роста удельных выбросов уменьшится на 0,008%. 

 

Таблица 3 
Коэффициенты модели с фиксированными эффектами для стран АТР 

Показатель Значение 
D  0,008 (0,516) 
C 0,124 (0,000) 
μ 0,124 
η 0,065 
F-статистика 9,568 (0,000) 
Тест Хаусмана 0,000 
R2 0,20 
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В странах Европы также была обнаружена конвергенция выбросоёмкости эко-
номики к уровню развитых европейских стран с помощью панельной регрессии с 
фиксированными эффектами, которая по результатам тестирования оказалась 
наиболее статистически значимой (табл. 4). Коэффициенты C и D уравнения ре-
грессии оказались положительными, что подтверждает сходимость удельных вы-
бросов региона к рассматриваемому уровню. Сокращение в разрыве доходов с раз-
витыми европейскими странами приводит к сокращению темпов роста выбросоём-
кости на 0,542%, т. е. с ростом экономики регион становится более энергоэффек-
тивным и экологичным. Сближение в уровне выбросоёмкости с развитыми страна-
ми Европы вызывает уменьшение роста удельной эмиссии диоксида углерода на 
0,16%.  

 
Таблица 4 

Коэффициенты модели с фиксированными эффектами  
для стран Европы, не входящих в ОЭСР 

Показатель Значение 
D 0,090 (0,022) 
C 0,166 (0,000) 
μ 0,166 
η 0,542 
F-статистика 8,496 (0,000) 
Тест Хаусмана 0,001 
R2 0,11 

 
Оценки коэффициентов η для стран просоветского пространства, стран Евро-

пы, не входящих в ОЭСР, и стран АТР составили 0,259, 0,542 и 0,065 соответствен-
но. Это означает, что в странах Европы, не состоящих в ОЭСР, темп сближения 
экономик к европейскому уровню выше, чем в других странах. Кроме того, на со-
кращение темпов выбросоёмкости в странах Европы и СНГ большее влияние ока-
зывает разрыв в уровне благосостояний. В странах АТР, наоборот, сокращение зна-
чения удельных выбросов происходит быстрее, чем сокращение разрыва в ВВП на 
душу населения. Это можно объяснить тем, что в странах АТР потребность в энер-
горесурсах изначально выше, чем в странах постсоветского пространства, поэтому 
использование экологичных технологий и возобновляемых источников энергии 
приводит к более существенному падению роста выбросов. 

Дискуссия о причинах и следствии снижения выбросоёмкости экономики  
В ходе исследования подтверждено существование σ-конвергенции уровня вы-

бросоёмкости в странах постсоветского пространства, странах АТР и странах Ев-
ропы, не входящих в ОЭСР, с уровнем 10 наиболее энергоэффективных стран Ев-
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ропы. Это является ожидаемым результатом, поскольку с 90-х гг. XX в. возросла 
международная активность в области экологии и «зелёной» энергетики. Одним из 
катализаторов снижения выбросов углекислого газа стал Киотский протокол, при-
нятый в 1997 г [1]. Благодаря ему проблема глобального потепления была популя-
ризована, а многие страны стали более лояльными к сокращению выбросов угле-
кислого газа. В 2015 г. были приняты Парижские соглашения, которые обозначили 
новый курс на декарбонизацию экономики. Это подтверждает готовность стран к 
значительному сокращению эмиссии диоксида углерода и трансформации энерге-
тики в направлении низкоуглеродного развития. 

В отличие от других рассматриваемых регионов, в странах постсоветского 
пространства сближение с европейским уровнем началось с 2000 г., а не с 90-х гг. 
XX в. Это может быть связано с тем, что экономика региона тяжело переживала 
распад СССР, который вызвал упадок производства и разрушение многих экономи-
ческих связей. Кроме того, использование экологических технологий в тот период 
широко не применялись. В странах АТР в 2002–2005 гг. наблюдалась дивергенция 
с европейским уровнем, вызванная ростом выбросоёмкости в Китае. В странах же 
Европы, не входящих в ОЭСР, наблюдалась конвергенция выбросоёмкостей с 
наиболее энергоэффективными европейскими странами, и разброс с течением вре-
мени существенно снизился, что обосновано прочными экономическими и полити-
ческими связями.  

Протестировав модель для стран Европы, не входящих в ОЭСР, была выявлена 
сходимость их выбросоёмкости к уровню 10 наиболее энергоэффективных стран 
Европы. На сокращение разрыва удельного количества углекислого газа влияют 
сближение стран по уровню благосостояния и по экологическому развитию. Значе-
ние эластичности η больше, чем значение μ, это означает, что на процесс сходимо-
сти выбросоёмкости сильное воздействие оказывает сближение доходов в рассмат-
риваемом регионе и 10 наиболее энергоэффективных странах. Действительно, 
внедрение технологий по уменьшению выбросов и по очистке являются дорогосто-
ящими, что тормозит внедрение различных мер экологических политик. Однако 
рост дохода страны создает дополнительные средства, которые могут быть исполь-
зованы для улучшения экологии. Также известно, что с ростом доходов население 
проявляет больший интерес к охране окружающей среды, стремится снизить за-
грязнение природы, разрабатывает способы устранения экологических проблем, а 
также становится более лояльным к проведению экологической политики (введе-
ние квот, налогов и т.д.). Кроме того, сближение данного макрорегиона к уровню 
10 наиболее энергоэффективных стран происходит быстрее, чем в странах постсо-
ветского пространства и АТР. Географическая близость к странам-инициаторам 
международных экологических проектов заставляет регион переосмыслять свою 
политику в области экологии и энергетики, своевременно принимать необходимые 
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меры и перенимать технологии. Это в дальнейшем влияет на скорость снижения 
выбросоёмкости.  

В странах постсоветского пространства сближение энергетического развития с 
европейскими странами оказалось значимым, а сокращение разрыва в доходах – не 
значимым. Такая же зависимость прослеживается и в странах АТР. Это может быть 
вызвано тем, что в рассматриваемый период активно развивалось международное 
сотрудничество в рамках борьбы с изменением климата, и страны внедряли поли-
тику сокращения выбросов. Конечно, реальный доход в странах постсоветского 
пространства и АТР вырос с 1996 г. до 2017 г., однако его разрыв с европейскими 
странами остаётся существенным. Более того, в некоторых странах значение в раз-
рыве дохода с европейским регионом практически не меняется в рассматриваемый 
период. Тем не менее, рассматриваемые страны постсоветского пространства и 
АТР не оставались в стороне от политики борьбы с загрязнением и сокращали 
эмиссию углекислого газа. Соответственно, на снижение выбросоёмкости больше 
влияли политические решения в области экологии и общее осознание серьёзности 
проблемы изменения климата, а не рост благосостояния. 

 
Заключение 
Широкое освещение экологических проблем во многом обосновано ужесточе-

нием законодательства в области природопользования и постановкой новых целе-
вых ориентиров в энергетической политике и выборе инструментов по сохранению 
окружающей среды, сокращении выбросов. 

Согласно полученным результатам исследования сходимости выбросов установ-
лено, что страны в разной степени стремятся к более низкому уровню выбросоёмко-
сти. В странах Европы, не входящих в ОЭСР, рост душевого дохода ведёт к сокра-
щению темпов выбросоёмкости на 0,259%. Это значит, что экономический рост со-
здает дополнительные ресурсы, которые могут быть использованы для развития 
энергоэффективных технологий. В странах постсоветского пространства и АТР зна-
чимый эффект на сокращение выбросоёмкости оказывает результативность экологи-
ческой политики, направленной на минимизацию эмиссии углекислого газа.  

Таким образом, выбросоёмкость рассматриваемых регионов стремится к евро-
пейскому уровню, что является следствием роста международного сотрудничество 
в области экологии.  

Практическим выводом для экономики России по результатам исследования мо-
гут стать рекомендации о корректировке энергетической стратегии в направлении 
диверсификации экспортных поставок и продолжении курса на укрепление сотруд-
ничества со странами АТР. Однако в долгосрочной перспективе стремление стран 
АТР к более низкому уровню выбросоёмкости экономики может привести к сокра-
щению доходности экспортных поставок нефти и газа из России. Поэтому целесооб-
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разно расширять сотрудничество не только в сырьевом секторе экономики, но и в 
области энергосберегающих и минимизирующих выбросы технологий, повышающих 
эффективность использования ресурсов и улавливающих эмиссию вредных компо-
нентов от использования, переработки и транспортировки углеводородов.    
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ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР  
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
В РЕГИОНАХ И МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые особенности становления 
общественного сектора как элемента публичного управления в стране. Подчёркива-
ется, что в настоящее время процесс поддержки общественного сектора носит дис-
сипативный и диверсифицированный характер. Осуществлён авторский сравни-
тельный анализ показателей привлечения грантового финансирования в два регио-
на Российской Федерации – Белгородскую область, где инвестиции в инфраструк-
туру общественного сектора осуществляются уже долгие годы, и Магаданскую, где 
этот процесс находится на начальном этапе. Период проведения исследования со-
ставил 2017–2020 гг., а именно 9 конкурсов Грантов президента, при этом учитыва-
лись только проекты-победители. Автором разработаны индикаторы развития об-
щественного сектора, позволяющие определить приоритеты инвестиционный стра-
тегии для привлечения финансирования в социальную сферу региона и муниципа-
литета. К числу данных показателей были отнесены индекс включённости в гран-
товые программы, индекс социальной доходности, активность деятельности ре-
сурсного центра для некоммерческих организаций (НКО), уровень проектных ком-
петенций у представителей НКО, доля НКО муниципалитетов, участвующих в кон-
курсах грантов. На основе вышеизложенного предложены рекомендации, которые в 
разной степени могут быть скомбинированы в инвестиционных стратегиях регио-
нов и муниципалитетов. 
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TO ATTRACT FINANCING FOR THE IMPLEMENTATION  

OF SOCIAL PROJECTS IN REGIONS AND MUNICIPALITIES 
 

Adstract. The article examines the key features of the formation of the public sector 
as an element of the country's public administration. It is emphasized that the process of 
supporting the public sector is currently dissipative and diversified. The author's com-
parative analysis of the indicators of attracting grant financing in two regions of the Rus-
sian Federation – the Belgorod region, where investments in the infrastructure of the pub-
lic sector have been carried out for many years; and Magadan, where this process is at its 
initial stage. The period of the study included 2017–2020, namely 9 presidential grants 
competitions, while only winning projects were taken into account. The author has devel-
oped indicators of the development of the public sector, allowing determining the priori-
ties of the investment strategy to attract funding to the social sphere of the region and the 
municipality. These indicators included the index of involvement in grant programs, the 
index of social profitability, the activity of the resource centre for non-profit organiza-
tions (NPO), the level of project competencies among NPO representatives, the share of 
NPO of municipalities participating in grant competitions Based on the aforesaid, rec-
ommendations are proposed that can be combined to varying degrees in investment strat-
egies of regions and municipalities. 

Keywords: investments, public sector, social sphere, social engineering, economics, 
grants, public administration, investment resources, non-profit organizations (NPO), Bel-
gorod region, Magadan region, public administration, grantor, social profitability index. 

 
 

 
1 Vitaly Pavlovich Mikitchuk, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of 
Economics, North-Eastern State University (SVSU), Magadan, Russia. 
For citing: Mikitchuk V. P. Investments in the public sector as an opportunity to attract financing for the 
implementation of social projects in regions and municipalities // PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law. 
2021. No 2. P. 31–41. DOI https://doi.org/10.24866/1813-3274/2021-2/31-41. 

mailto:mikitchuk72@mail.ru


Микитчук В. П. Инвестиции в общественный сектор как возможность привлечения финансирования 
на реализацию социальных проектов в регионах и муниципалитетах   

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право. 2021. № 2 33 

Введение. В последние годы в России всё большее распространение получает 
концепция «публичного управления» или «публичной власти». Так, в 2020 г. тер-
мин «Публичная власть» даже был закреплён в поправках в Конституцию РФ. По-
степенный переход от институционализированной и нормализованной системы 
государственного и муниципального управления к новой форме кооперации опре-
делён многочисленными социальными трансформациями: ростом роли новых 
субъектов, повсеместной дигитализацией, преобразованием структуры обществен-
ных интересов. 

По мнению Г. Л. Купряшина, в этих условиях возникает необходимость в кон-
солидации и коммуникации всех структур, направленных на решение социальных 
проблем. В общем виде публичное управление он определяет как систему коопе-
рации государственных, муниципальных, некоммерческих и смешанных структур, 
призванную обеспечить удовлетворение общественных интересов и решение соци-
альных проблем [4]. 

В свою очередь, В. Б. Слатина и И. А. Ботанина отмечают, что современные 
тренды совершенствования государственного управления ориентированы на повы-
шение его эффективности и гибкости в ответ на новые вызовы, возникающие 
вследствие глобализации, децентрализации и менеджериализации [6].  

Ключевым в данной тенденции является расширение числа субъектов публич-
ного управления – структур, способных не только перенимать отдельные функции 
государственной политики, в первую очередь социальные, но и эффективно реали-
зовывать их.  

Таким образом, в систему публичного управления также включаются обще-
ственные некоммерческие организации, которые путём реализации социальных 
проектов обеспечивают исполнение отдельных государственных функций. Особен-
но важно подчеркнуть, что процесс налаживания диалога между общественным 
сектором и органами власти сопровождался активным внедрением инструментария 
социального проектирования в деятельность общественных организаций. 

Однако данный процесс носит, во-первых, диссипативный характер деятельно-
сти общественного сектора. Различные НКО, участвуя в развитии социальной сферы, 
ориентируется прежде всего на собственные накопленные практики и экзистенци-
альный опыт. Во-вторых, существует высокая дифференцированность между регио-
нами, как по уровню развития региона, так и по механизмам его поддержки.  

Таким образом, основная цель данной статьи заключается в исследовании 
наиболее эффективных инструментов инвестирования в региональный и муници-
пальный общественный сектор, которые позволят привлечь ресурсы для проектов 
НКО, направленных на развитие социальной сферы. 

Результаты исследования. С 2006 г. для российских общественных организа-
ций на конкурсной основе распределяются финансовые средства для реализации 
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социальных проектов. Однако только с 2017 г. действует единый оператор – Фонд 
президентских грантов, распределяющий финансирование между общественными 
организациями из всех субъектов РФ. В 2020 г. Фонд поддержал свыше 5000 соци-
альных проектов на сумму более чем 10 млрд руб. а также выделил 3 млрд руб. на 
субсидирование региональных конкурсов социальных проектов [8]. 

Для проведения анализа эффективности развития общественного сектора было 
выбрано 2 региона. Белгородская область – как регион, регулярно входящий в топы 
рейтингов развития инфраструктуры НКО и общественного сектора. А также Ма-
гаданская область, где на некоторые конкурсы президентских грантов вообще не 
было зарегистрировано ни одной заявки-победителя. 

Период исследования составил 2017–2020 гг., а именно 9 конкурсов Грантов 
президента (учитывались только проекты-победители). По итогам анализа победу 
в конкурсе за исследуемый период одержали 234 социальных проекта в Белгород-
ской области и 48 проектов в Магаданской области. Стоит отметить, что в Белго-
родский регион в общей сложности за 4 года на развитие социальной сферы было 
привлечено 262 873 829,5 руб., а в Магаданский почти в 6 раз меньше – 
44 430 631,74. Однако помимо статичных показателей гораздо больший интерес 
представляет анализ динамики развития инфраструктуры общественного сектора, 
представленный в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Динамика основных показателей финансовой поддержки  
общественного сектора [8] 

Регион 2017 2018 2019 2020 
Число заявок-победителей (шт.) 

Белгородская область 14 33 39 148 
Магаданская область 12 11 12 13 

Общая сумма привлечённых средств (тыс. руб.) 
Белгородская область 30655,23 50017,91 54381,34 127819,35 
Магаданская область 12352,85 8561,401 13030,46 10485,92 

Средняя сумма полученного гранта (тыс. руб.) 
Белгородская область 2189,66 1515,70 1394,39 863,64 
Магаданская область 1029,40 778,31 1085,87 806,61 

 
В построенной табл. 1 приведены три показателя за период с 2017 г. по 2020 г. 

А именно: число заявок, получивших поддержку в рамках конкурса грантов Прези-
дента; общая сумма средств, выделенная на грантовую поддержку проектов в дан-
ном регионе; средняя сумма гранта, которая рассчитывается как частное между 
общей выделенной суммой и числом поддержанных проектов по данной области. 
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 Приведённый массив данных позволяет сделать несколько выводов по каждо-
му из субъектов. Относительно Магаданской области целесообразно отметить по-
чти полное отсутствие позитивной динамики, как в числе проектов-победителей, 
так и в объёмах привлечённых средств. С одной стороны, это может быть вызвано 
тем фактом, что потенциал социального проектирования НКО Магаданской обла-
сти на данном этапе уже исчерпан и общественный сектор региона приложил все 
возможные усилия для участия в конкурсах. С другой стороны, за отсутствием по-
зитивной динамики может скрываться целый ряд причин объективного и субъек-
тивного характера: недостаток у менеджеров профессиональных компетенций в 
области проектного управления; отсутствие социальных проблем, которые можно 
решить методом социального проектирования; низкий уровень поддержки ресурс-
ных центров НКО и региональных структур. 

Белгородская область демонстрирует более позитивные тенденции. Так, значи-
тельно возросло число проектов-победителей, поданных от НКО региона. За по-
следние 4 года практически увеличилась сумма средств, привлечённых на реализа-
цию социальных проектов.  

Вместе с тем, существенно снизилась сумма гранта, которая стала меньше да-
же аналогичного показателя Магаданской области.  Результатом этого явились не-
сколько специфичных решений, которые были использованы органами государ-
ственной и муниципальной власти региона. Во-первых, если ранее подготовку и 
подачу инициативных заявок осуществляли прежде всего «организации-
мастодонты», которые на протяжении многих лет ведут активную работу, то в по-
следние годы органы государственной власти и муниципального управления стали 
привлекать малые НКО к реализации небольших социальных проектов. Целесооб-
разно отметить, что проходной балл для проектов финансированием до 500 тыс. 
руб. составляет всего 60 баллов, что для малых НКО не представляется неодоли-
мым препятствием. Так, согласно данным Фонда президентских грантов, в 2018 и 
2019 гг. от Белгородской области более половины организаций участвовали в по-
добных инициативах впервые. Это подтверждается и статистическими данными: 
если в 2017 г. от региона подали всего 40 заявок, то в 2018 г. их было уже 238, а в 
2019 г. – 411. Налицо кратное увеличение числа организаций, участвующих в кон-
курсе [8]. 

Во-вторых, был создан ресурсный центр НКО, на постоянной основе обеспе-
чивающий проведение методических семинаров для общественного сектора, по 
проблематике подготовки заявки, написания календарного плана, составления 
бюджета и т. д. [7].  

Ещё одним преимуществом выступает привлечение к проведению таких семи-
наров как профессиональных проект-менеджеров и управленцев (Департамент 
внутренней и кадровой политики Белгородской области и Высшая школа управле-
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ния Белгородского государственного национального исследовательского универси-
тета), так и представителей НКО, презентующих свой успешный опыт реализации 
президентских проектов (Центр социальных инициатив «Вера»). 

Наконец, в-третьих, серьёзный акцент был сделан на НКО муниципальных об-
разований региона. В своих исследованиях В. П. Бабинцев акцентирует внимание 
на том, что до настоящего времени общественный сектор муниципалитетов рас-
сматривался, скорее, как неинституционализированная самоорганизация населения, 
не ограниченная такими категориями, как некоммерческое объединение или авто-
номная некоммерческая организация [1].  

Вместе с тем, в Белгородской области большое внимание уделялось именно 
НКО муниципальных образований, где при содействии местных администраций 
регулярно проходили методические встречи с представителями общественного сек-
тора [2]. И именно в муниципальных образованиях заинтересованы в реализации 
небольших социальных проектов, направленных на решение локальных проблем 
территорий.  

Именно этими факторами и причинами обусловлено как общее увеличение 
числа заявок, в т.ч. и победителей, так и снижение средней суммы грантов, т.к. на 
первый план в регионе стало выходить решение локальных проблем. 

В Магаданской области также функционирует региональный центр поддержки 
НКО – Ресурсный центр поддержки общественных инициатив. Однако методические 
семинары проходят недостаточно часто, и их проведение наладилось только в по-
следние месяцы. Говорить о привлечении общественного сектора из муниципальных 
районов вообще пока не приходится. Не хватает и передачи успешного опыта теми 
НКО, которые уже являлись победителями Конкурса президентских грантов.  

В данном контексте целесообразно подчеркнуть, что прямое сравнение двух 
совершенно разных регионов, с серьёзными диспропорциями как в составе населе-
ния, так и в количестве НКО, не может дать полной картины успешности инвести-
ций в общественный сектор. В этой связи, необходима разработка системы индек-
сов показателей, отражающих эффективность общественного сектора в каждом 
конкретном регионе или муниципалитете. 

Обсуждение результатов. Согласно данным Министерства юстиции РФ, в Белго-
родской области на данный момент зарегистрировано 1843 НКО, а в Магаданской об-
ласти их число составляет 384 [3]. По нашему мнению, именно исходя из численности 
НКО необходимо осуществлять расчёт эффективности общественного сектора. 

Первым показателем является индекс числа НКО – победителей конкурса от 
общего количества организаций общественного сектора в регионе, который может 
быть рассчитан по следующей формуле: 
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Вторым показателем может стать индекс средней социальной доходности 
НКО, исходя из объёма привлеченных грантовых средств на одну общественную 
организацию региона: 

 

. 
 

Два этих показателя уже могут в полной мере отражать, насколько НКО реги-
она включены в процессы социального проектирования и грантовой поддержки, и, 
что ещё немаловажно, определить приоритеты дальнейшего инвестирования в об-
щественный сектор. Расчёты индексов для двух рассматриваемых регионов пред-
ставлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Динамика основных индексов развития общественного сектора [8] 

Регион 2017 2018 2019 2020 
Iвключённости 

Белгородская область 0,0076 0,0179 0,0212 0,0803 
Магаданская область 0,0313 0,0286 0,0313 0,0339 

Iсоциальной доходности 
Белгородская область 16633,33 27139,4 29506,97 69353,96 
Магаданская область 32168,89 22295,32 33933,48 27307,09 

 
Как видно из табл. 2, отставание Магаданской области по всем позициям со-

ставляет в 2-3 раза.  Расчётные показатели уже не дают возможности сделать скид-
ку на небольшое число общественных организаций в регионе и несоразмерный 
объём финансовых средств, привлекаемых в рамках проектов-победителей.  

В этой связи, для каждого из регионов необходимы уникальные стратегии и 
механизмы инвестирования в общественный сектор, несмотря на то, что, по мне-
нию С. В. Наумова, «в современной России достаточно длительное время не при-
живаются механизмы эффективной мобилизации и применения инвестиционных 
ресурсов в общественном секторе экономики, с успехом оправдавшие себя во мно-
гих других частях света» [5].  

Тем менее, именно на современном этапе есть все возможности создать эффек-
тивную систему инвестирования в инфраструктуру общественного сектора, доста-
точно гибкую для изменения от региона к региону. 

Безусловно, недостаточно только повышать компетентность сотрудников, со-
циально-ориентированных НКО в области проектного управления. Необходимо 
выстраивать комплексную стратегию инвестирования в общественный сектор, ос-
нованную на оценке множества элементов [9]. 
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Таким образом стратегия инвестирования в развитие общественного сектора 
региона или муниципалитета должна строиться на следующих элементах (табл. 3). 

 

Таблица 3  
Показатели для выбора стратегии инвестирования  

в общественный сектор региона/муниципалитета 

№ Показатель Описание 
1 Iвключённости Отражает, насколько общественные организации 

включены в процессы участия в грантовых  
конкурсах 

2 Iсоциальной доходности Демонстрирует средний объём финансирования, 
который привлекают НКО в рамках грантовых 
конкурсов 

3 Активность деятельности  
ресурсного центра для НКО 

Определяется наличием ресурсного центра для 
НКО, объёмами консультационной, информаци-
онной, организационной и иной поддержки, чис-
лом реализуемых методических семинаров и т. д. 

4 Уровень проектных  
компетенций у представителей 
НКО 

Определяется уровнем умений, навыков и знаний 
представителей НКО в области социального про-
ектирования и подготовки грантовых заявок 

5 Доля НКО муниципалитетов, 
участвующих в конкурсе 

Демонстрирует, насколько общественный сектор 
территорий включён в процессы получения гран-
тов, социального проектирования и т. д. 

 
Нами осознанно не включён такой показатель, как доля НКО, подавших заявки 

на конкурс. Уже сейчас, в условиях формализма и обязательности достижения за-
частую завышенных показателей, на конкурс подаются заведомо проигрышные или 
пустые заявки, только для того, чтобы достигнуть запланированного значения – 
общего числа заявок от региона. 

Заключение. Выбор конкретной стратегии должен быть основан на совокуп-
ности различных методов и инструментов, некоторые из которых подойдут тем ре-
гионам, где общественный сектор находится на начальном этапе своего развития, а 
другие путём разностороннего развития достигли значимых результатов. Нами раз-
работан и предлагается к реализации набор методов и форм, которые могут изме-
няться в совершенно различных стратегиях: 

1. Составление чёткого реестра НКО, доступ к которому будет иметь не только 
Министерство юстиции РФ, но и субъекты региональной администрации. Это поз-
волит отслеживать неэффективные «НКО-нулёвки», значительно снижающие об-
щую статистику участия в конкурсах, а также проводить массовую рассылку о 
грантовых конкурсах, формах поддержки и методических мероприятиях. 
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2. Создание регионального ресурсного центра поддержки НКО, который дол-
жен оказывать юридическую, информационную, экспертную, консультационную и 
иную помощь НКО при разработке заявок. Вызывает интерес опыт Белгородской 
области, где местный ресурсный центр на безвозмездной основе создаёт простей-
шие веб-сайты для НКО, поскольку информационная открытость является одним из 
важнейших критериев оценки грантовых заявок. 

3. Регулярное проведение методических семинаров, где представители НКО
смогут познакомиться с особенностями подготовки заявки, составления календар-
ного плана, разработки бюджета и, что не маловажно, отчётности по проекту. 

4. Привлечение муниципальных НКО к реализации локальных социально-
значимых проектов. В последние годы основным приоритетом Фонда президент-
ских грантов является поддержка социальных проектов именно сельских террито-
рий, где местные проблемы имеют особое значение для жителей. 

5. Активизация сотрудничества с региональными вузами. Так, например, ви-
дится целесообразным включение в вариативную часть образовательных программ 
специальностей «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент» 
дисциплины «Социальное проектирование», открытие программ дополнительного 
образования и повышения квалификации для представителей НКО по направлению 
«Социальное проектирование», а также открытие образовательной программы ма-
гистратуры «Управление социальными проектами».    

6. Большое значение имеет привлечение к реализации проектов социальной
сферы неявных субъектов, например, территориальных общественных самоуправ-
лений (ТОС). Только за первый конкурс 2021 г. 61 территориальное общественное 
самоуправление, зарегистрированное как юридическое лицо, получило поддержку 
Фонда президентских грантов. Активная политика властей по официальной реги-
страции ТОС может стать подспорьем данному направлению. 

7. Малое внимание уделяется православным храмам и приходам, которые так-
же могут являться объектами получения государственной поддержки. Так 52 при-
хода в 2021 г. уже получили поддержку. При этом особое внимание грантодатели 
уделяют сельским храмам, которые могут стать своеобразным центром духовного и 
социального возрождения сельской территории. 

Таким образом, инвестирование в общественный сектор является одним из 
долгосрочных механизмов привлечения финансовых средств в социальную сферу 
региона. Государственным и муниципальным органам власти необходимо уже сей-
час, исходя из текущей ситуации, выбирать наиболее перспективные стратегии ин-
вестирования в развития НКО. 

Вместе с тем, в последние месяцы появляется всё больше «профессиональных» 
организаций, предлагающих обеспечение доработки заявки до её победы в конкур-
се. Подобным тенденциям должна противодействовать слаженная и эффективная 
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работа органов власти. В ином случае, реализация общественным сектором проек-
тов в социальной сфере превратится в ещё один источник коммерциализации.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА  

PESTEL В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Аннотация. Характер решений в области стратегического управления, как 
правило, сложный и неструктурированный. Соответственно, одной из наиболее 
важных проблем руководителей стратегического уровня является повышение 
качества и обоснованности принятия решений. В данном исследовании 
предпринята попытка решить данные вопросы с помощью нейронных сетей, 
которые являются одним из наиболее важных методов решения проблем с 
применением новых вычислительных методов машинного обучения, позволяющих 
максимизировать выход реакции сложных систем. В рамках исследования 
осуществляется использование PESTEL в качестве одного из инструментов и 
фреймворков для анализа внешних факторов, влияющих на промышленные 
предприятия. Факторы PESTЕL обычно выходят за рамки того, на что организация 
может напрямую влиять. Эти факторы определяют тенденции развития 
окружающей среды и предоставляют важную информацию для проведения SWOT-
анализа промышленных предприятий; дают обоснованные гипотезы для разработки 
стратегии предприятий. Для определения степени и серьёзности воздействия 
факторов, индикаторов и критериев в работе использовался процесс иерархичес-
кого анализа и, исходя из количества и серьёзности неопределённостей, в расчётах 
учитывалось понятие риска. Одним из факторов рассмотренного инструмента 
стратегического анализа является политический фактор, выступающий одним из 
самых сложных и неструктурированных в рамках изучаемого метода. Результаты 
исследования показали, что использование искусственной нейронной сети 
позволяет провести оценку политического фактора в рамках инструмента 
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стратегического анализа PESTEL и даёт возможность вырабатывать более 
обоснованные управленческие решения. Среди двух рассмотренных моделей 
оптимизатор SGD демонстрирует лучшие результаты по сравнению с 
оптимизатором ADAM. 

Ключевые слова: управление промышленным предприятием, инструменты 
стратегического управления, PEST-анализ, PESTEL, внешняя среда, анализ поли-
тических факторов, система поддержки принятия решений, искусственная нейрон-
ная сеть. 
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IMPROVING THE ANALYTICAL TOOL PESTEL IN THE SYSTEM 
OF STRATEGIC MANAGEMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 

Abstract. The nature of strategic management decisions is usually complex and un-
structured. Accordingly, one of the most important challenges for strategic leaders is im-
proving the quality and soundness of decision-making. In this study, an attempt is made 
to solve these issues using neural networks, which are one of the most important methods 
for solving problems using new computational machine learning methods that maximize 
the response yield of complex systems. The study uses PESTEL as one of the tools and 
frameworks for analyzing external factors affecting industrial enterprises. PESTEL fac-
tors usually go beyond what the organization can directly influence. These factors deter-
mine trends in the development of the environment and provide important information for 
conducting a SWOT analysis of industrial enterprises. To determine the degree and sever-
ity of impact factors, indicators and criteria used in the hierarchical analysis process, and, 
based on the number and severity of uncertainties, the concept of risk was taken into ac-
count in the calculations. One of the factors of the considered tool of strategic analysis is 
the political factor, which is one of the most complex and unstructured within the frame-
work of the studied method. The results of the study showed that the use of a neural net-
work makes it possible to assess the political factor within the framework of the PESTEL 
strategic analysis tool and makes it possible to develop more informed management deci-
sions. Among the two models reviewed, the SGD optimizer performs better than the 
ADAM optimizer. 
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Введение 
Анализ внешней среды в современных условиях должен выступать объектив-

ной оценкой меняющегося мира, в котором функционирует промышленное пред-
приятие, с целью создания «системы раннего предупреждения» для выявления по-
тенциальных угроз и стратегических возможностей. Другими словами, актуаль-
ность анализа внешней среды хозяйствующего субъекта в промышленности опре-
деляется чрезвычайно высокой степенью её динамизма, сложности и неопределен-
ности. Так, главным условием успешного функционирования промышленного 
предприятия в новой нормальности является способность адаптироваться к изме-
нениям, происходящим во внешней среде, сохраняя при этом устойчивость и жиз-
неспособность. Организации должны эффективно и своевременно реагировать на 
новые изменения, происходящие в деловой экосистеме, и выстраивать в соответ-
ствии с такими изменениями свои стратегии развития. 

Исследователи отмечают, что использование стратегических инструментов в ор-
ганизациях следует рассматривать с точки зрения практики [1]. Это определяется тем, 
что существует разрыв между теорией относительно того, как следует использовать 
инструменты и методы стратегического управления, и их реальным применением (со 
стороны менеджмента промышленных предприятий). Поэтому несколько авторов вве-
ли в научный дискурс новый подход, известный как «стратегия как практика» [2]. 
В целом, инструменты и методы стратегического управления могут принести много 
преимуществ организациям при условии, что менеджеры имеют чёткое понимание 
возможностей и ограничений существующих инструментов и методов [3]. 

По мнению Ганна и Уильямса, стратегические инструменты могут использо-
ваться для анализа организации и её среды или в качестве механизма улучшения 
коммуникаций, контроля и координации [1]. Вебстер и др. утверждают, что исполь-
зование стратегических инструментов и методов управления стратегиями позволя-
ет увеличить аналитические и диагностические навыки менеджеров [4], в то время 
как Пасанен  подчёркивает, что эффективность является наиболее важным пре-
имуществом использования инструментов и методов стратегического управления 
[5]. Кроме того, согласно Frost: аналитические «методы могут также помочь в 
представлении сложных проблем и могут рассматриваться как ценные коммуника-
ционные устройства в дополнение к их аналитической роли … часто становится 
возможным свести много страниц плана повествования к одной или двум диаграм-
мам, которые являются результатом использования некоторых методов» [6]. 
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Отдельно нужно говорить о разном влиянии факторов внешнего окружения на 
деятельность промышленных предприятий. Так, Ячменева и Вольска [7] в своём ис-
следовании показывают, что политический фактор влияет на инновации промыш-
ленных предприятий во всех категориях, таких как рыночная стоимость, устойчи-
вость, надёжность, активность, социальность. Козубикова и др. [8] также доказывают 
с помощью регрессионного анализа прямое влияние политического фактора на дея-
тельность предприятий в Чехии и Словакии. В обеих странах промышленные пред-
приятии и субъекты малого и среднего предпринимательства больше всего зависят от 
государственного регулирования и поддержки. Текущее состояние промышленной 
среды Словакии связано с фундаментальными изменениями в политической и эко-
номической системе, сопровождающими процесс трансформации [8].  

Как было отмечено ранее, учёт факторов внешнего окружения становится осо-
бенно важным на уровне стратегического управления. Стратегические управленче-
ские решения обычно сложны и неструктурированны [9]. Это определяет важность 
применения интеллектуальных технологий для обработки больших массивов не-
структурированной или слабоструктурированной информации, реализованного в 
единой среде – системе поддержки принятия решений. Система поддержки приня-
тия решений (СППР) представляет собой совокупность связанных данных и про-
грамм, предназначенных для оказания помощи в анализе и принятии решений. Эти 
системы более эффективны при принятии решений, чем системы управления ин-
формацией [10], и сами по себе имеют базу данных, состоящую из существующих 
знаний о предмете, языка для формулирования вопросов и программ моделирова-
ния для проверки возможных решений. Особенности  применения СППР в страте-
гическом управлении промышленным предприятием [11]: 

1 – Помощь менеджеру в решении слабо структурированных вопросов; 
2 – СППР осуществляется менеджером, эта система не может заменять его; 
3 – Повышение эффективности и обоснованности принятия решений. 
СППР была разработана для решения проблем информационной системы 

управления (ИСУ) и также сочетает человеческие ресурсы (знания) с компьютер-
ными возможностями для повышения качества решений, особенно по слабострук-
турированным вопросам с использованием данных и моделей. На самом деле, 
СППР – это двусторонняя компьютерная информационная система, которая являет-
ся гибкой и адаптивной, используется специально для поддержки решения не-
структурированных вопросов управления [12]. 

Стратегические решения не могут основываться исключительно на субъектив-
ных оценках, но должны базироваться на научных исследованиях, статистике и не-
оспоримой информации. В данном исследовании предпринята попытка использо-
вать систему поддержки для принятия решений стратегическими менеджерами 
промышленных предприятий при выборе наилучшего решения в рамках инстру-
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ментов управления PESTLE. Содержание принятия стратегических решений реали-
зуется с использованием нейронной сети для соответствующего выбора в среде 
принятия решений. PESTLE – один из инструментов стратегического управления, 
предназначенный для анализа факторов внешней макросреды (External macro 
environment analysis), влияющих на предприятие. В этом анализе внешняя среда 
организации исследуется в шести различных измерениях: политика, экономика, 
социокультурная сфера, технологии, экологические и правовые факторы. Факторы 
PESTLE обычно выходят за рамки того, на что организация может напрямую вли-
ять [13]. Соответственно, речь в данном исследовании идёт о решении актуальной 
задачи формализации и интеллектуального анализа слабоструктурированной ин-
формации о факторах, оказывающих существенное влияние на деятельность про-
мышленной организации.   

 
Методология 
Для проведения исследования первоначально был использован процесс груп-

пового иерархического анализа. Процесс иерархического анализа – один из много-
целевых методов принятия решений [14]. Этот метод используется, когда действие 
по принятию решения сталкивается с несколькими конкурирующими вариантами и 
критериями принятия решения. Предлагаемые критерии могут быть количествен-
ными и качественными. В основе этого метода принятия решений лежит попарное 
сравнение, определяющее вес каждого фактора с точки зрения конкурирующих ва-
риантов. Логика процесса иерархического анализа объединяет матрицы парных 
сравнений для принятия оптимального решения. Использование процесса иерархи-
ческого анализа в групповых решениях позволяет не только сохранить преимуще-
ства методов группового принятия решений, но и устранить их недостатки (такие 
как скорость, стоимость и монотонность). И это поможет руководителю, принима-
ющему решения, принять лучшее решение с учётом мнения всех участников. 

Предлагаемый к реализации подход поддерживает принятие многокритериаль-
ных решений (Multi Criteria Decision Making) [15] в системах поддержки принятия 
решений с использованием методов оптимизации, математического планирования. 
В отличие от математических подходов, экспертные системы включают теории 
перцептивных решений в рабочую модель больше, чем математическую модель. 
При таком подходе проблема не обязательно должна быть смоделирована матема-
тически. Предпринимается попытка прийти к серии умных выводов в отсутствие 
полной информации и в отсутствие полной структуры проблемы. Экспертные си-
стемы в их продвинутой форме обладают способностью учиться и использовать 
прошлые ошибки, чтобы принимать более правильные решения на будущее. Экс-
пертные системы основаны на хранении и выводе знаний, поэтому их также назы-
вают системами, основанными на знаниях [16]. 
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Для определения степени и серьёзности воздействия факторов, индикаторов и 
критериев использовался процесс иерархического анализа, и, исходя из количества и 
серьёзности неопределённостей, в расчётах учитывалось принятие риска. В качестве 
объекта рассмотрения в данной работе выступал один из факторов инструмента стра-
тегического управления PESTEL – политический фактор. В этой части основные ис-
пользованные методы исследования – статистические и описательные. Затем с по-
мощью метода нейронной сети существующие индикаторы были сгруппированы, что 
позволило оценить потенциал предложенного подхода в повышении качества приня-
тия стратегических решений по развитию промышленных предприятий. 

Результаты 
В данном исследовании и анализе рассматривается только модуль «Политика» 

обозначенного инструмента стратегического управления, его цель состоит в том, 
чтобы предсказать, насколько успешно экономическая производственная система 
будет действовать с политической точки зрения на основе показателей эффективно-
сти за предыдущие годы. Для решения данной задачи требуется сформировать как 
можно более полный информационный массив по странам. В целом, за основу при-
нимается предположение о том, что чем более благоприятным является политиче-
ский фактор, тем более подходящим выступает окружающее пространство для дея-
тельности промышленных предприятий. Для исследования использовались только 
общедоступные источники данных. Следующие описанные ниже источники данных 
содержали диапазон исторических данных с 2013 г. по 2017 г. для 108 стран (табл. 1). 

Важно отметить, что перечисленные факторы могут меняться, оказывая влияние 
на функционирование промышленных предприятий, но при этом изменения носят в 
рассматриваемой сфере не радикальный характер в большинстве случаев, так как учи-
тываются сводные данные, а не отдельные составляющие политического фактора. 

Обработка данных – это важный шаг при разработке любого алгоритма машинно-
го обучения [17], особенно для того, чтобы избежать действия  правила «мусор на вхо-
де – мусор на выходе» (это понятие в информатике заключается в том, что ошибочные 
или бессмысленные входные данные производят бессмысленный вывод или «мусор») 
[18]. Если используются неверные или некачественные данные для изучения любой 
модели машинного обучения, это окажет прямое влияние на качество прогнозов. 

Во-первых, как показано на рис. 1, для каждого источника было рассчитано среднее 
значение всех факторов, учитываемых этим источником данных за год. Например, для 
мировых показателей управления (WGI) – среднее значение таких индексов, как Участие 
общественности и подотчётность (Voice and Accountability); Политическая стабильность; 
Отсутствие насилия; Эффективность правительства; Качество регулирования и другие 
данные должны ежегодно фигурировать в базе данных WGI. 
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 Таблица 1 
Политические факторы в PESTEL анализе 
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В проекте Worldwide Governance Indicators (WGI) представлены  
агрегированные и индивидуальные показатели управления для более 
чем 200 стран и территорий по шести измерениям управления: 
-Участие общественности и подотчётность 
-Политическая стабильность и отсутствие насилия 
-Эффективность правительства 
-Нормативное качество 
-Верховенство закона 
-Контроль коррупции 
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Wall Street Journal и The Heritage Foundation измеряют десять  
переменных и оценивают более 180 стран. Индекс оценивает  
государственную политику и экономические условия в 186 странах. 
С момента его создания в 1995 г. Индекс, ежегодный межстрановой 
анализ, проводимый The Heritage Foundation, отслеживает прогресс 
экономической свободы во всём мире и измеряет реальное влияние 
продвижения экономической свободы. 

П
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ь 
  

ме
ж

ду
на

ро
дн

ая
 

Международная Прозрачность (Transparency International) ежегодно 
публикует «Глобальный отчёт о коррупции», «Индекс плательщиков 
взяток» и «Индекс восприятия коррупции», в которых страны  
ранжируются по степени распространённости коррупции среди  
государственных служащих. 
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Онлайн-сборник законов и постановлений о промышленных  
редприятиях. Ссылки на официальные правительственные источники 
законов о труде, налогах, торговле, собственности, банковском деле, 
предприятиях, гражданском процессе и банкротстве. Часть проекта 
«Doing Business» Всемирного банка. 

Источник: составлено автором 
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Рис. 3. Построение нейронной сети с помощью KERAS 

Источник: составлено автором на основе материалов исследования 
 

 
Рис. 4. Окончательная структура данных 

Источник: составлено автором на основе результатов исследования 
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Как было отмечено ранее, индексы года (YEAR N) использовались в качестве 
предикторов, а индексы года после (YEAR N + 1) использовались в качестве цели 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Годы прогнозирования и целей 

Предикторы (X) Цель (Y) 
2013 2014 
2014 2015 
2015 2016 
2016 2017 

Источник: составлено автором 
 
Пример на рис. 3 взят из задачи классификации, и эта разработка носит описа-

тельный характер. Следовательно, при компиляции функции потерь, которая будет 
использоваться, будет среднеквадратичная ошибка, и оптимизатор весов будет вы-
бран путём оценки производительности SGD, стохастического градиентного спус-
ка, в сравнении с оценкой адаптивного момента Адама, которая является расшире-
нием стохастического градиентного спуска. 

Сравнение производительности проводилось в ходе исследования для провер-
ки того, какой оптимизатор является лучшим для решения поставленной задачи. 
В связи с этим были использованы две модели: модель 1 была обучена с использо-
ванием оптимизатора ADAM; модель 2 – использующая оптимизатор SGD. Несо-
ответствие диапазона валидации между моделью 1 (красный) и моделью 2 (синий) 
(рис. 5) даёт неправильное представление о том, что вторая модель начинается с 
потерь, близких к нулю, когда действительно он начинается примерно с 13 и закан-
чивается потерей валидации: 1.9023. 

Использование модели 2 для прогнозирования показателей показало, что эта модель 
имеет самый низкий балл проверки, именно он используется для прогнозирования ин-
дексов 2018 г. с использованием индексов 2017 г. в качестве предикторов (рис. 6). 

Учитывая величину потерь, полученную в модели, использованной для про-
гнозирования, которая составляла 1,9023, полученные прогнозы далеки от досто-
верности. Согласно прогнозам, полученным с помощью модели 2, в первую десят-
ку входят страны, перечисленные в таблице ниже. Если сравнивать с данными за 
2017 год, динамика топ-10 стран практически такая же (табл. 3).  

Чтобы сделать визуализацию данных более простой и быстрой для восприятия, 
в PowerBI было импортировано прогнозирование политической ситуации. Визуали-
зация отфильтрована по карте для 10 стран с лучшими индексами, в результате чего 
получено изображение ниже (рис. 7).  
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Рис. 5. График сравнения оценок валидации модели 1 и модели 2 

Источник: составлено автором 
 

 
Рис. 6. Реализации прогноза политической ситуации в python 

Источник: составлено автором 
 

Таблица 3 
Сравнение реальных значений политической ситуации 2017 г. 

с прогнозами на 2018 г. 

Страна 2017 – Реальный 2018 – Прогнозный 
Новая Зеландия 92.75463086 91.63370514 

Сингапур 89.50503246 88.39645386 
Канада 88.46305147 87.66313171 
Швейцария 87.99027132 87.02622986 
Норвегия 87.66101293 86.59942627 
Швеция 87.1332298 86.07897949 
Финляндия 86.96527822 85.85818481 
Нидерланды 86.60231473 85.72468567 
Австралия 86.48155923 85.94795227 

Источник: составлено автором 
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Рис. 7. Карта Power BI с топ-10 прогнозов политической ситуации 
Источник: составлено автором 

 
Заключение 
Таким образам, эффективность нейронной сети прямо пропорциональна набо-

ру данных, который использовался для её построения. Принимая во внимание диа-
пазон лет, используемых для обучения этой модели, с 2013 г. по 2016 г., и высокие 
значения потерь при проверке, полученные с помощью этой модели, прогнозы да-
леки от правильности. Однако, учитывая полученные результаты, любое предприя-
тие, имеющее средства для приобретения подходящих наборов данных по эконо-
мическим, политическим, социальным, правовым и экологическим вопросам из 
надежных источников и инвестируя в построение модели с более сложной соци-
альной математикой для машинного обучения, несомненно, выиграет от наличия 
такого актива в своих информационных системах.  

Прямой поток входных данных, определённых аналитиками, может дать точную 
картину политической ситуации в каждой стране во всём мире в режиме реального 
времени, что позволит лицам, принимающим решения, предпринять любые необходи-
мые действия. К числу таких действий может относиться корректировка содержания 
стратегий на промышленном предприятии в случае каких-либо внезапных изменений в 
любой из стран. Благодаря новым знаниям промышленные предприятия могут полу-
чить конкурентное преимущество, укрепить свои стратегические позиции и обеспе-
чить адаптивность и качество системы стратегического управления. 
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ПРОБЛЕМА БЕЖЕНЦЕВ В СТРАНАХ ИНДОКИТАЯ: 
К ИСТОРИИ ВОПРОСА 

 

Аннотация. Успешное разрешение кризиса беженцев в странах Индокитая яв-
ляется важным примером для других регионов мира. Политика стран региона в от-
ношении беженцев представляет пример эффективного международного сотрудни-
чества. Автор использует методологию неолиберального институционализма в ка-
честве теоретической основы для исследования данной проблемы. В статье рас-
смотрены исторические причины возникновения кризиса индокитайских беженцев, 
обобщены характеристики кризиса, оценена реакция международного сообщества 
на кризис. Сделан вывод о необходимости создания эффективного механизма ран-
него предупреждения конфликтных ситуаций в тех или иных регионах мира, что в 
дипломатическом словаре ООН называется превентивной дипломатией. 

Ключевые слова: страны Индокитая, беженцы, кризис индокитайских бежен-
цев, перемещённые внутри страны, реакция международного сообщества, ООН, 
UNHCR, международные организации, гуманитарная помощь, урегулирование 
проблем беженцев. 
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THE PROBLEM OF REFUGEES IN INDOCHINA: 
TOWARDS A HISTORICAL BACKGROUND 

 

Abstract. The successful resolution of the refugee crisis in Indochina is an important 
example for other regions of the world. Refugee policy in the region is an example of ef-
fective international cooperation. The author uses the methodology of neoliberal institu-
tionalism as a theoretical basis for the study of the problem. The article examines the his-
torical causes of the Indochinese refugee crisis, summarizes the characteristics of the cri-
sis and assesses the international community's response to the crisis.  The conclusion is 
made about the necessity to create an effective mechanism of early warning of conflict 
situations in certain regions of the world, which is called preventive diplomacy in the UN 
diplomatic vocabulary. 

Keywords: Indochina, refugees, Indochinese refugee crisis, internally displaced, in-
ternational community's response, UN, UNHCR, international organizations, humanitari-
an aid, refugee settlement. 

 
 
В современных условиях проблема беженцев является одной из наиболее 

сложных для её решения. В основном мировые СМИ пишут о беженцах с Ближнего 
Востока и из стран Африки, однако данная проблема является важной и для стран 
Азии. Только в 2018 г. число людей, вынужденных покинуть свои дома в странах 
АТР, достигло отметки в 7,7 млн человек [1]. Однако этот кризис беженцев имеет 
давнюю историю.  

 
Предпосылки и причины появления кризиса индокитайских беженцев 

После Второй мировой войны народы Индокитая пережили две крупномас-
штабные региональные войны, что привело к уничтожению пахотных земель, голо-
ду и нищете. В этих условиях большое количество людей стали уходить из родных 
мест в поисках средств к существованию, однако широкомасштабного кризиса сра-
зу после обретения странами Индокитая независимости не возникло. Кризис бе-
женцев начался в конце 60-х годов, когда гражданские войны достигли наивысшего 
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накала. За период с 1975 г. по 1995 г. из этих стран бежало около 3 млн человек. 
Причём эти цифры неточные, потому что статистического учёта практически не 
было [2]. Например, примерно половина из 20-миллионного населения Южного 
Вьетнама была изгнана, многие люди оказались в лагерях беженцев в Таиланде и 
Китае после победы коммунистических сил Вьетнама [3, p. 39].  Необходимо под-
черкнуть, что и сейчас всё ещё остаётся большое количество граждан, перемещён-
ных внутри страны (Internally displaced people – IDPs). В конце 60-х гг. война до-
стигла наивысшего накала, именно поэтому примерно половина населения Южного 
Вьетнама была изгнана и многие оказались в лагерях беженцев [4, р. 163]. Как 
только накопление проблем с IDP после войны претерпит качественные изменения, 
это быстро вызовет массовую волну беженцев. 

Среди экспертов по данной проблеме нет единства в определении понятия «ин-
докитайские беженцы». Часто употребляется термин «люди в лодках», однако этим 
термином обозначаются беженцы, сбежавшие из Вьетнама по воде в поисках убежи-
ща в третьей стране. Само же понятие «индокитайские беженцы» значительно шире, 
поскольку включает всех бежавших из Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, как по воде, так 
и по суше. Люди в лодках являются лишь частью индокитайских беженцев.  

 В мае 1978 г., то есть на третий год после падения Сайгона, началось стре-
мительное увеличение беженцев, и к началу 1979 г. количество беженцев достиг-
ло пика. С 1975 г. по май 1978 г. число вьетнамских беженцев составляло 30 000, 
а с мая 1978 г. по июнь 1979 г. их стало 204 тыс. человек. В 1979 г. из Лаоса в Та-
иланд в общей сложности бежали 96 000 представителей этноса «хмонгов», 
60 000 из которых были размещены в лагерях беженцев на границе с Таиландом, а 
остальные оказались в крайне бедственном положении. За первые пять месяцев 
1979 г. лагеря беженцев в Таиланде приняли около 40 000 беженцев из Камбоджи 
[3, р. 42–53]. Таким образом, в конце 80-х гг. ХХ в. в странах Индокитая возник 
серьёзный кризис беженцев, что было следствием внутренней политики стран ис-
хода беженцев. 

Вьетнам, Камбоджа и Лаос в период 1975–1979 гг. почти одновременно 
проводили жёсткую социально-экономическую политику, в результате которой 
большие ограничения в гражданских и экономических отношениях коснулись 
определённых групп населения. Падение Сайгона 30 апреля 1975 г. положило 
конец войне во Вьетнаме. Коммунистическая партия Вьетнама одержала победу 
и объединила страну. В то время можно было предвидеть, что идеологические 
конфликты будут негативно сказываться на процессе воссоединения Северного 
и Южного Вьетнама. С 1975 г. по 1977 г. коммунистические лидеры чётко обо-
значили цель построения социализма в стране, что привело к «социальной 
трансформации» во многих сферах жизни населения южных районов страны. 
Первоначальный рынок капитала, товарно-денежное обращение не только под-
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верглись серьёзным изменениям или реорганизации, но и были прямо запреще-
ны в марте 1978 г. На Юге была создана «новая особая экономическая зона» для 
реализации политики коллективизации сельского хозяйства, что затронуло тра-
диционные формы ведения хозяйства китайским этническим сообществом. 
Вьетнамские китайцы (их ещё называют хоа) – это одно из этнических мень-
шинств Вьетнама. Согласно статистическим данным, количество этнических 
китайцев во Вьетнаме в 1976 году составляло 1 236 000 человек (2,57% от об-
щей численности населения) [5, р. 18]. В 1975 г. этнические китайцы контроли-
ровали большую часть обрабатывающей промышленности, оптовой торговли и 
импортно-экспортной торговли, а также половину розничной торговли, банков-
ского и финансового секторов. Эти отрасли рассматривались как препятствия на 
пути политики коллективизации сельского хозяйства.  

С 1976 г. вьетнамские власти начали закрывать газеты на китайском языке и все 
школы, где обучались дети этнических китайцев. Будь то на юге или севере Вьетнама, 
вьетнамские китайцы были вынуждены платить высокие налоги, и им было запрещено 
заниматься многими видами экономической деятельности. В апреле 1977 г. в результа-
те столкновения на вьетнамско-китайской границе вьетнамские власти провели 
«очистку приграничного региона» от этнических китайцев. Автономный район Вьет 
Вак был упразднён. Значительное количество китайцев и представителей националь-
ных меньшинств были перемещены в другие сельские районы [7, р. 75–77]. В мае 
1978 г. власти приняли новую экономическую политику, в результате которой соб-
ственность вьетнамских китайских бизнесменов была конфискована. С самого начала 
этой экономической политики возникло сильное противодействие со стороны вьетнам-
ского китайского сообщества, особенно на юге Вьетнама. По имеющимся данным, в 
марте и августе 1978 г. в Хошимине прошли две демонстрации [8, р. 54]. Погромы в 
Чолоне (община вьетнамских китайских в Хошимине) и в других этнических китай-
ских общинах привели к началу массового исхода беженцев. 

Руководство Вьетнама утверждало, что это экономическая политика, которую 
необходимо проводить в переходный период социалистической экономики, не 
нацелена против этнической китайской общины во Вьетнаме. Однако эти социаль-
но-экономические меры за короткий период привели к тому, что (по данным пере-
писи населения Вьетнама) за период с 1976 г. по октябрь 1979 г. китайское населе-
ние Вьетнама сократилось на 24,35% [6, р. 104]. Причём число этнических китай-
цев на севере Вьетнама (бывшая Демократическая Республика Вьетнам) в октябре 
1979 г. уменьшилось почти на 80% по сравнению с 1974 г. [6, р. 105–115]. Основная 
масса беженцев (204 000 человек) с июня 1978 г. по июль 1979 г. уплыли на лодках 
в страны Восточной и Юго-Восточной Азии [3, р. 45]. Именно тогда появился спе-
циальный термин, обозначавший беженцев из Вьетнама – «люди в лодках». Но бы-
ли и иные пути бегства – через северную границу с Китаем.    
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Хотя внимание международного сообщества к проблеме беженцев было в ос-
новном сосредоточено на Вьетнаме, однако Вьетнам был не единственной причи-
ной кризиса индокитайских беженцев. Беженцы, покидавшие Камбоджу и Лаос в 
этот же период, также стали серьезной проблемой для соседних стран, особенно 
для Таиланда. Появление камбоджийских беженцев в основном связано с жестокой 
кампанией, инициированной режимом Пол Пота в 1975–1979 гг. Во время правле-
ния Пол Пота была инициирована политика аграрного социализма, что означало 
ликвидацию «буржуазных» городов, товарно-денежных экономических отношений 
и частной собственности. Были уничтожены буддистские монастыри, а все инако-
мыслящие граждане были отправлены «на перевоспитание» в сельские районы, где 
многие были жестоко убиты.  

Власть красных кхмеров стала причиной гибели 1 миллиона человек, сотни 
тысяч людей стали внутренне перемещёнными лицами. В период с 1975 г. по ян-
варь 1979 г. в общей сложности из страны бежало около 321 000 человек, причем 
примерно половина из них были вьетнамцами. Около 170 000 из них бежали во 
Вьетнам, власти которого организовали вторжение в Кампучию (Камбоджу) в ян-
варе 1979 г., положив конец жестокому правлению Пол Пота. Однако это не оста-
новило поток беженцев. За пять месяцев после падения режима Пол Пота 
40 000 беженцев перешли в приграничные районы Таиланда [9, c. 82]. 

Проблема беженцев из Лаоса так же, как и во Вьетнаме, имела очевидные эт-
нические особенности. 70% беженцев, ушедших из Лаоса с 1975 года, были пред-
ставителями народности хмонги. Негативное отношение к этой народности со сто-
роны лаосских властей объяснялось тем, что лаосские хмонги выступали на сто-
роне прозападных сил и даже после создания Лаосской Народно-Демократической 
Республики в 1975 г. продолжали тайно противодействовать власти. Большое коли-
чество хмонгов бежало в Таиланд, опасаясь возмездия коммунистического режима 
[10, c. 23–40]. В 1975 г. 60 000 человек бежали с севера в пограничные лагеря бе-
женцев в Таиланде, причем ежемесячно около 3 000 беженцев пересекали реку Ме-
конг в поисках убежища. Это число продолжало расти и достигло своего пика в 
1979 г.: около 96 000 человек оказались в Таиланде, из которых 36 000 не смогли 
получить никакой помощи или убежища [11, c. 30–33]. 

 
Реакция международного сообщества на кризис 
 Кризис беженцев сформировался на фоне сложных международных отноше-

ний великих держав. Во-первых, это было время резкого ухудшения отношений 
СССР и КНР, что повлияло на расклад сил в странах Индокитая. Прежде всего, 
прочные политико-экономические отношения между Вьетнамом и Советским Сою-
зом повлияли на негативное отношение Вьетнама к китайской политике поддержки 
маоистских режимов в Кампучии и Лаосе. На этом этапе внутри региона время от 
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времени возникали вооруженные конфликты, которые даже приводили к войнам 
между странами. Как уже отмечалось, в 1979 г. Вьетнам военным путём свергнул 
режим Пол Пота, что в итоге привело в том же году к войне Китая и Вьетнама в 
приграничных районах.  

Как результат, поток беженцев только усилился. В этих условиях в наиболь-
шей степени пострадали Таиланд и ряд стран Юго-Восточной Азии, которые стали 
принимать жёсткие меры, направленные на то, чтобы временные беженцы не стали 
постоянными поселенцами.  

Летом 1979 г. Малайзия и Таиланд, как крупнейшие принимающие страны для 
индокитайских беженцев, объявили о закрытии границ для приема беженцев, отметив, 
что кризис беженцев достиг уровня выхода из-под контроля властей. По инициативе 
ASEAH в 1979 г. была проведена в рамках ООН Женевская конференция, которая ста-
ла поворотным моментом в кризисе беженцев Индокитая. По результатам конферен-
ции все заинтересованные страны согласились на компромиссные решения: 

- Вьетнам согласился принять ряд мер по контролю за количеством незакон-
ных пересечений границы, что фактически означало признание властями страны 
проблемы беженцев как результата проблем во внутренней политике. Согласие на 
контроль границы является необходимым шагом для фундаментального разреше-
ния кризиса. 

- Страны региона, принимающие беженцев, смягчили политику в отношении 
беженцев, согласившись создать временные лагеря для беженцев. С учётом нацио-
нальных условий каждой страны, большинство лагерей беженцев были развернуты 
вдали от крупных городов и поселений. Например, Малайзия и Индонезия создали 
лагеря беженцев на островах, вдали от береговых линий. Хотя условия жизни бе-
женцев и их требования в области прав человека не могли быть полностью удовле-
творены, принцип невозвращения беженцев был гарантирован. 

- Значительно увеличилась скорость расселения беженцев. Это достижение в 
основном связано с активным участием западных стран. США, Австралия, Франция 
и Канада переселили около 623 800 индокитайских беженцев (ООН) с июля 1979 г. 
по июль 1982 г. [13, р. 128]. 

- Китай оказал большую поддержку этническим китайцам, что выразилось в 
обустройстве на своей территории в общей сложности 250 000 – 300 000 вьетнам-
ских китайских беженцев [14]. 

Международное сообщество не уделяло достаточного внимания развитию по-
тока индокитайских беженцев. Международные организации, включая УВКБ ООН, 
сделали неверные суждения о развитии волны беженцев. В то время многие страны 
и международные организации полагали, что появление индокитайских беженцев 
было неизбежным результатом войн и установления новой власти, и не понимали, 
что это перерастет в серьёзный кризис. Однако после Женевской конференции 
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(1979 г.) большую роль сыграли международные неправительственные организа-
ции. Согласно отчёту ООН (март 1980 г.), только в Таиланде в лагерях беженцев 
действовало 37 МНПО наряду со структурами ООН – Управлением верховного ко-
миссара ООН по беженцам (УВКБ ООН), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) 
(англ. United Nations International Children's Emergency Fund), ЮНБРО (Операция 
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи на границе) и т. д. Ряд 
международных организаций, например Красный Крест, координировали свою по-
мощь с УВКБ ООН, чтобы оперативно реагировать на многочисленные бытовые 
проблемы в лагерях беженцев. Кроме того, УВКБ ООН оказывало посильную по-
мощь в налаживании жизни в тех районах стран Индокитая, которые особенно по-
страдали от военных действий, чтобы были условия для возвращения населения из 
лагерей беженцев. Большую работу провело Управление верховного комиссара и с 
руководителями государств региона, чтобы были ратифицированы «Конвенция о 
статусе беженца» и «Протокол о статусе беженцев». В итоге дипломатические уси-
лия увенчались успехом, и в 1975 г. Таиланд ратифицировал эти документы, а Ки-
тай согласился открыть в Пекине отделение УВКБ ООН для проработки проекта 
переселения беженцев. В 1982 г. КНР ратифицировала Конвенцию и Протокол по 
беженцам.  

 
Выводы 
Из истории постепенного урегулирования кризиса беженцев в странах Индоки-

тая в конце 80-х гг. ХХ века можно сделать ряд важных выводов. Во-первых, кри-
зис беженцев возник в Камбодже и Лаосе как результат авантюрной псевдосоциа-
листической внутренней политики руководителей стран. Во Вьетнаме кризис был 
во многом связан с последствиями гражданской войны и внешнеполитическими 
обстоятельствами (резкое ухудшение отношений СССР и КНР). Во-вторых, иници-
атива АСЕАН по проведению Женевской конференции ООН способствовала выра-
ботке международного совместного решения по размещению беженцев, в реализа-
ции которого приняли участие как страны региона, так и западные страны.                   
В-третьих, ситуация с беженцами Индокитая показала, что можно избежать кризи-
са, если создать эффективный механизм раннего предупреждения конфликтных 
ситуаций в тех или иных регионах мира, что в дипломатическом словаре ООН 
называется превентивной дипломатией. 
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ИДЕЯ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО (БОЛЬШОГО) ЕВРАЗИЙСКОГО  
ПАРТНЁРСТВА В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА (Часть 1) 

 

Аннотация. Суть идеи «Всеобъемлющего евразийского партнёрства», озвучен-
ной в 2016 г., – усилить интеграционное взаимодействие между Евразийским эко-
номическим союзом и государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, соответ-
ствующими международными организациями и прочими интеграционными объ-
единениями в регионе. В итоге должна быть создана региональная зона свободной 
торговли и свободная инвестиционная зона с участием ЕАЭС и государств-членов 
ЕАЭС. Главным нормативным регулятором этого процесса выступают междуна-
родные договоры и мягкое право, и сама направленность такой интеграции объяс-
няется созревшим международным правосознанием и происходящей перестройкой 
современного международного правопорядка. В статье раскрывается, какими прак-
тическими действиями и с каким нормативным инструментарием ЕАЭС идёт к 
Большому Евразийскому партнёрству (БЕП) и какие заделы международно-
правового регулирования этого движения остаются недостаточно использованны-
ми. Большое Евразийское партнёрство рассматривается не только как обширная 
общая зона свободной торговли, где идёт либерализация (устранение) таможенных 
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тарифов на товары взаимной торговли; это ещё и свободная инвестиционная зона, 
где должны устраняться барьеры на пути прямых инвестиций и инвесторов. Дви-
жение в сторону БЕП в АТР пока идёт, главным образом, на двустороннем уровне – 
за счёт вступления в соответствующее интеграционное объединение отдельных 
государств (т. е.путём расширения численного состава) и подписания с такими гос-
ударствами соглашений о зонах свободной торговли. Показано, что главными меж-
дународно-правовыми инструментами для сближения/сопряжения интеграционных 
блоков являются принцип наибольшего благоприятствования (и исключения из не-
го), а также принцип предоставления национального режима. В ходе региональной 
интеграции складываются новые международно-правовые договорные нормы и 
принципы, обычаи, целые институты международного права экономической инте-
грации, в частности «право ВРЭП», «право ТТП», «право АСЕАН» и т. д. Форми-
руются будущие отрасли международного права, например, «международное соци-
альное право», «международное цифровое право» и др. И в рамках ЕАЭС в целях 
сопряжения с другими интеграционными объединениями данное обстоятельство 
следует учитывать.   

Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Всеобъемлющее 
евразийское партнёрство (ВЕП), Большое евразийское партнёрство (БЕП), Азиат-
ско-Тихоокеанский регион (АТР), Всеобъемлющее региональное экономическое 
партнёрство (ВРЭП), Транстихоокеанское партнёрство (ТТП), Ассоциация госу-
дарств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (АТЭС), зона свободной торговли, свободная инвестиционная зона, 
международное право, право международной экономической интеграции, между-
народное правосознание, принцип наибольшего благоприятствования, принцип 
предоставления национального режима.   
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THE IDEA OF THE GREATER EURASIAN PARTNERSHIP 
IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL LAW (Part 1) 

 

Abstract. The essence of the idea of the "Greater Eurasian Partnership", announced in 
2016, is to strengthen integrative cooperation between the Eurasian Economic Union 
(EAEU) and the states of the Asia-Pacific region (APR), relevant international organiza-
tions and other integration associations in the region. As a result, a regional free trade zone 
and a free investment zone with the participation of the EAEU and the EAEU member 
states should be created. The main regulator of this process includes international treaties 
and soft law, and the very direction of such integration is explained by the international le-
gal consciousness and the ongoing restructuring of the modern international legal order. 
The article reveals what practical actions and regulatory tools are used by the EAEU to 
achieve the Greater Eurasian Partnership (BEP) and what reserves of international legal 
regulation of this movement remain insufficiently used. The Great Eurasian Partnership is 
considered not only as a broad common free trade area, where customs tariffs on mutual 
trade goods are liberalized (eliminated); it is also a free investment zone, where barriers to 
direct investment and investors should be removed. The movement towards the BEP in the 
Asia-Pacific region is still mainly at the bilateral level – due to the entry into the corre-
sponding integration association of individual states (i.e. by expanding the number of mem-
bers) and the signing of agreements on free trade zones with these states. It is shown that 
the main international legal instruments for the convergence/integration of integration 
blocks are the principle of most-favored nation and exclusion from it, as well as the princi-
ple of granting national treatment. In the course of regional integration, new international 
legal treaty norms and principles, customs, and entire institutions of international law of 
economic integration are being formed. Future branches of international law are being 
formed – for example, "international social law", "international digital law", etc. And within 
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the framework of the EAEU, in order to interface with other integration associations, this 
circumstance should be taken into account.   

Keywords: Eurasian Economic Union (EAEU), Comprehensive Eurasian Partnership, 
Greater Eurasian Partnership (GEP), Asia-Pacific Region (APR), Comprehensive Regional 
Economic Partnership (CREP), Trans-Pacific Partnership (TPP), Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), free trade zone, free 
investment zone, international law, international economic integration law, international 
legal awareness, most-favored nation principle, national treatment principle. 

 
      ЕАЭС и региональная интеграция в АТР 
      В условиях происходящей трансформации международного правопорядка 

научное и практическое правосознание рождает новые – объективно необходимые – 
идеи, которые получают затем политико-правовое развитие и закрепление. Так проис-
ходит и с идеей «Всеобъемлющего евразийского партнёрства», которая была выдвину-
та Президентом Российской Федерации В. В. Путиным на Петербургском экономиче-
ском форуме в 2016 году [1]. В научной литературе встречается и альтернативное 
название «партнёрства» – «Большое евразийское партнерство» [2] (БЕП), которое при-
меняется в настоящей статье как синоним. Сама идея имеет характер «зонтичной ини-
циативы» и должна в большей степени вписать интересы России и государств-членов  
ЕАЭС в те интеграционные процессы, которые идут в АТР, – прежде всего в создание 
обширных зон свободной торговли и свободных инвестиционных зон.   

Экономическая интеграция в АТР происходит по нескольким направлениям 
взаимодействия: а) путём образования и укрепления многосторонних интеграцион-
ных объединений под разными названиями; б) путём заключения международных 
договоров на двустороннем уровне – между государствами одного интеграционно-
го блока или разных блоков; в) путём вступления государств в соответствующее 
интеграционное объединение или в два и несколько объединений; г) путём уста-
новления договорных связей между двумя или несколькими интеграционными объ-
единениями с целью создания объединённых – расширенных – зон свободной тор-
говли и свободных инвестиционных зон. В результате действующие зоны прирас-
тают новыми пространствами, участниками и регулируемыми отношениями; «сли-
ваются» друг с другом; наслаиваются одна на другую.  Расширенная зона свобод-
ной торговли и свободная инвестиционная зона, вкупе с двусторонними зонами, – 
это и есть прообраз БЕП в условиях нового этапа глобализации, который называют 
«глобализацией 3.0» [3, c. 83].      

В настоящее время в АТР реализуются на многостороннем уровне: проводимый 
с 2010-х гг. китайский проект «Один пояс, один путь» (ОПОП); Соглашение о Все-
объемлющем региональном экономическом партнёрстве» (ВРЭП) 2020 г. в составе 
ряда государств АСЕАН, а также Китая, Индии, Республики Корея, Японии, Австра-



 
ПОЛИТИКА 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право. 2021. № 2 
 
70 

лии, Новой Зеландии [4]; Соглашение о Всеобъемлющем и прогрессивном Тихооке-
анском партнёрстве (ТТП) 2018 г. в составе отдельных стран Азии, североамерикан-
ских и латиноамериканских государств и др. ВРЭП и ТТП рассматриваются как два 
основных центра региональной экономической интеграции в АТР, основанных на 
соглашениях «нового типа» [5]. Экономическая интеграция в АТР активно идёт и на 
двустороннем уровне: в регионе насчитывается более 70 двусторонних зон свобод-
ной торговли. Между интеграционными объединениями, в чём-то конкурирующими 
друг с другом, возникают взаимосвязи притяжения – то, что называют «интеграцией 
интеграций» [6, c. 17].   

Указанные партнёрства, как и другие образования интеграционного типа, 
функционируют на основе права ВТО; иногда – с определёнными (и существенны-
ми) нововведениями, и идея БЕП также предполагает, с одной стороны, реализацию 
правил ВТО на региональном уровне, но, с другой стороны, и более продвинутые 
правила торговых и инвестиционных отношений, чем в ВТО [7]. Это означает, что 
главными «рабочими принципами» интеграции в целом – создания зон свободной 
торговли и свободных инвестиционных зон – остаются: принцип наибольшего бла-
гоприятствования (ПНБ) и принцип предоставления национального режима 
(ППНР). Эти принципы одновременно можно признать и самостоятельными меж-
дународно-правовыми институтами; механизмами поддержания и развития недис-
криминационных отношений и международного правопорядка в соответствующих 
сферах [8]. Вместе с тем, в процессе сопряжения интеграционных объединений 
важна и роль исключения из ПНБ.    

Суть ПНБ состоит в том, что одна сторона должна предоставить  другой сто-
роне все «улучшения», которые предоставлены любой третьей стороне в партнёр-
стве; отсюда – правило: стоит только одному члену интеграционного объединения 
предоставить другому государству-члену, например, нулевую ставку тарифа на тот 
или иной товар, эта ставка должна действовать и в отношении всех аналогичных 
товаров из всех государств-участников интеграционного блока, поскольку все они 
связаны принципом наибольшего благоприятствования. Так и создаются зоны сво-
бодной торговли. Однако из данного принципа есть правомерные, признанные ис-
ключения, затрагивающие зоны свободной торговли, таможенные союзы и другие 
виды интеграционных объединений. Если применяется исключение из ПНБ, то это 
означает: все улучшения режима распространяются внутри одного объединения, но 
не достигают участников другого интеграционного объединения – достигнуть «со-
пряжения» интеграционных объединений (объединения их зон свободной торговли 
в общее пространство) невозможно. Такое «сопряжение» двух интеграционных 
объединений станет возможным, если улучшения внутри одного объединения бу-
дут распространяться на участников другого объединения. А сделать это можно 
двумя путями:  
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− первый: путём вступления государств-членов одного интеграционного об-
разования в члены другого интеграционного образования; вступая в «чужое» инте-
грационное объединение, государство – через механизм принципа наибольшего 
благоприятствования – получает право на все выгоды правового режима, установ-
ленного там для государств-членов; 

− второй: путём заключения между объединениями договора о взаимном 
распространении режима наибольшего благоприятствования: одно объединение 
должно представить другому объединению на взаимной основе режим наибольше-
го благоприятствования – в вопросах, которые следует оговорить. Предоставлен-
ный таким образом блоками друг другу «наиболее благоприятный режим» распро-
страняется и на государства-члены. Это и есть сопряжение двух интеграционных 
блоков, достигнутое и за счёт взаимного отказа использовать исключение из ПНБ – 
как он действует в рамках ВТО, и за счёт применения ПНБ – как он будет действо-
вать в масштабе региона.   

В свою очередь, для создания свободных инвестиционных зон определяющую 
роль играет принцип предоставления национального режима. Именно он (в дву-
единстве с ПНБ) обеспечивает недискриминационный – наиболее благоприятный – 
режим для прямых инвестиций и инвесторов. В рамках права ВТО содержание 
данного принципа (сфера отношений, на которую он распространяется) охватывает 
все государства-члены ВТО более-менее однообразно. В рамках же интеграцион-
ных объединений, при создании свободных инвестиционных зон, государства за-
крепляют в этой сфере дополнительные улучшения инвестиционного режима, 
оставляя их часто только для членов интеграционного объединения. Получить та-
кие улучшения инвестиции и инвесторы из других государств также могут двумя 
путями: либо путём вступления государства в соответствующее интеграционное 
объединение, либо путём соглашения между двумя интеграционными блоками о 
взаимном предоставлении национального режима инвестициям и инвесторам во 
всём их объёме и по всем вопросам, предусмотренным национальным законода-
тельством государств-членов. Это и будет «сопряжением» двух интеграционных 
объединений применительно к свободным инвестиционным зонам.      

Названные выше реальные интеграционные проекты, интеграционные объединения 
и организации интеграционного типа находятся сегодня на переднем крае формирования 
новых подотраслей и институтов международного экономического права, и прежде все-
го права международной экономической интеграции. В их рамках вырабатываются об-
щее правосознание и концепции зон свободной торговли, свободных инвестиционных 
зон, а международные договоры воплощаются в действующие международно-правовые 
режимы и новый международный экономический правопорядок.   

Для ЕАЭС идея Большого евразийского партнёрства означает максимальное 
нормативно-организационное сближение («сопряжение») с отдельными или со все-
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ми многосторонними интеграционными образованиями и проектами. Декларация о 
дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономи-
ческого союза (2018) провозгласила (п. 4) взаимовыгодное и равноправное сотруд-
ничество ЕАЭС со странами СНГ, ШОС, АСЕАН, ЕС, МЕРКОСУР, ВТО и другими 
объединениями, в том числе путем проведения работы по сопряжению интеграци-
онных процессов на евразийском пространстве в рамках идеи БЕП.   

ЕАЭС – заметный и влиятельный участник всех интеграционных процессов на 
сопредельных пространствах. Союз прямо – юридически – ставит целью движение 
в сторону укрепления таможенного союза и единого экономического пространства 
в самом широком диапазоне, включая создание общего рынка (или отраслевых об-
щих рынков); только ЕАЭС из всех перечисленных интеграционных образований 
обладает определённой наднациональной компетенцией. В рамках Союза сформи-
ровано «право ЕАЭС», синхронизированное с императивными принципами между-
народного права и правом ВТО, с одной стороны, а также с актами мягкого права, с 
другой стороны; реализована концепция справедливого распределения компетен-
ции между государствами-членами и Организацией, а не безусловная субординация 
государств-членов перед Организацией [9, c. 99]. Действует Суд ЕАЭС.  

Таким образом, ЕАЭС всей полнотой правосубъектности готов к созданию 
БЕП и активному участию в нём. Реализация плана по евразийской интеграции 
необходима, в первую очередь, для защиты экономических интересов государств-
членов ЕАЭС и в контексте формирования многополярного мироустройства.  

На уровне двусторонних отношений с отдельными государствами-участниками 
других интеграционных блоков ЕАЭС уже продвинулся по пути создания зон свободной 
торговли. Подписаны: Соглашение ЕАЭС с Вьетнамом (2015), который является также 
членом АСЕАН и ТТП; Соглашение с Сингапуром (2019), учреждающее зону свободной 
торговли в понимании правил ГАТТ/ВТО и включающее применение принципа 
наибольшего благоприятствования, с предусмотренными исключениями, и принципа 
предоставления национального режима (ст. 2.3; ст. 2.4). Временное соглашение, ведущее 
к образованию зоны свободной торговли, заключено между ЕАЭС и Ираном (2019). Ак-
тивно ведутся двусторонние переговоры с другими государствами АТР.  

Все двусторонние соглашения ЕАЭС с третьими странами основаны на прави-
лах ВТО, а кое в чём идут дальше, например, в части электронной коммерции. Не-
сколько отличается Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между 
ЕАЭС и Китаем (2018): оно не предусматривает снижение либо устранение ввоз-
ных таможенных пошлин, однако уже обсуждается идея заключения двустороннего 
соглашения между ЕАЭС и Китаем  о зоне свободной торговли. 

Роль мягкого права представлена разного рода «меморандумами о сотрудниче-
стве» (Бангладеш, Индонезия, Камбоджа, Таиланд и др.), программами интеграци-
онных мероприятий, совместными заявлениями и т.п.  
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  В Договор о ЕАЭС, как и в большинство договоров (и в международное право 
в целом) заложены, в частности, два метода регулирования – посредством импера-
тивных норм, от которых строго нельзя отступать, и – в основном – посредством 
диспозитивных норм, которые предполагают некоторую свободу воли внутри уста-
новленных правил. Потенциал такого рода диспозитивных норм в ЕАЭС использу-
ется, но пока недостаточно – и в этом видится дополнительный резерв повышения 
эффективности всего движения к Большому евразийскому партнерству. Наиболее 
близким для ЕАЭС в плане взаимодействия, «сопряжения» является китайский 
проект «Один пояс, один путь».  

 
Международно-правовой инструментарий сопряжения ЕАЭС 
и проекта «Один пояс, один путь»  
Сопряжение ЕАЭС и ОПОП рассматривается лишь как первый этап создания 

Большого Евразийского партнерства [10, c. 19].  
Китайский проект был озвучен во внутреннем порядке как план развития и 

так же продолжает пока оставаться рамочной, «зонтичной» структурой, так как 
вбирает в себя – в основном посредством двусторонних договорённостей – мно-
жество более мелких субпроектов с разными странами. При этом Россия особо 
выделяется в официальных документах. Китайский проект, являясь, по сути, 
международным проектом, не является международной организацией; это нечто 
вроде интеграционного процесса, управляемого одной страной по согласованию с 
другими странами. На сегодняшний день (январь 2021 г.) Китай подписал согла-
шения о сотрудничестве в рамках проекта со 140 странами и с более чем 30 меж-
дународными организациями.  

В рамках «Экономического пояса Шёлкового пути» не создаются зоны сво-
бодной торговли и свободные инвестиционные зоны, а выстраивается необходимая 
внешнеторговая и транзитная инфраструктура: предусмотрено создание трёх эко-
номических коридоров: Китай – Россия – Европа; Китай – Азия – Средиземное мо-
ре; Китай – Индийский океан. В рамках «Морского Шёлкового пути» создаются 
два маршрута: из Китая через Южно-Китайское море в Южно-Тихоокеанский ре-
гион; второй – через Южно-Китайское море и Индийский океан в Европу.  

Сопряжение ЕАЭС и проекта «Экономический пояс Шёлкового пути» было 
согласовано в совместном заявлении глав России и Китая, затронув, в частности, 
следующие вопросы: обновление транспортной инфраструктуры, строительство, 
энергетика, добыча ресурсов и высокие технологии. Целый ряд инициатив форма-
лизованы и реализуются в России посредством внутренних нормативных актов, 
имплементировавших идеи российско-китайского проекта.  По предложению Пред-
седателя КНР в 2015 г. был создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ), который должен финансировать реализацию программ и планов.  
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Международно-правовым инструментом сопряжения ЕАЭС и проекта ОПОП яви-
лось Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским эконо-
мическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народ-
ной Республикой, с другой стороны (от 17 мая 2018 г.). В Соглашении утверждается 
приоритет норм права ВТО перед нормами Соглашения, в том числе в отношении прин-
ципа наибольшего благоприятствования, а также закрепляется положение (ст. 1.4, п. 4): 
«В случае если каким-либо двусторонним соглашением, участниками которого являются 
государство-член ЕАЭС и Китай, в отношении вопросов, охватываемых настоящим Со-
глашением, предоставляется режим более благоприятный, чем тот, который предостав-
ляется по настоящему Соглашению, предоставление такого более благоприятного режи-
ма будет иметь преимущественную силу». 

Таким образом, сопряжение ЕАЭС и китайского проекта ОПОП, хотя и опи-
рается тоже на право ВТО, идёт несколько другим путём: оно охватило в основном 
отношения, касающиеся наращивания взаимной торговли, включая проблематику 
услуг, прямых инвестиций и прав на интеллектуальную собственность, но не ста-
вит во главу угла создание зоны свободной торговли и/или свободной инвестици-
онной зоны. При этом вся концепция «Шёлкового пути», как объявлено, опирается 
на нормы Устава ООН и следование «принципам мирного сосуществования». 

Получается, что отношения между ЕАЭС и Китаем в рамках ОПОП осуществ-
ляются на основе принципа наибольшего благоприятствования как он проистекает из 
права ВТО, и каждая сторона придерживается исключения из принципа в пользу ин-
теграционных объединений, в которых она участвует: ЕАЭС не предоставляет Китаю 
те «улучшения» в торгово-инвестиционном режиме, которые предоставлены членам 
ЕАЭС; а Китай не предоставляет ЕАЭС и странам ЕАЭС те «улучшения», которыми 
пользуется в рамках зон свободной торговли и свободных инвестиционных зон, 
участником которых является он. На пути более тесного взаимодействия ЕАЭС и 
Китая стоят исключение из принципа наибольшего благоприятствования и соответ-
ствующая сфера действия принципа предоставления национального режима.   

Когда же речь идёт об интеграционном сближении государства с той или иной 
зоной свободной торговли, свободной инвестиционной зоной, или о «сопряжении» 
двух интеграционных блоков и государств-участников, взаимодействующие субъ-
екты, наоборот, отказываются от применения исключения  из ПНБ и предоставля-
ют друг другу те «улучшения», которыми пользуются все участники зон с обеих 
сторон, то есть  делают «исключение из исключения», – и соответствующая зона 
как бы раскрывается для нового участника, вбирает его в себя, расширяется за счёт 
него. Именно к такому положению дел идет, например, сближение ЕАЭС и ВРЭП, 
и ключом к сближению является «исключение из исключения» в механизме дей-
ствия принципа наибольшего благоприятствования («региональное/зональное ис-
ключение из глобального исключения»). 
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Международно-правовой инструментарий сопряжения ЕАЭС и ВРЭП 
Происходящее разделение АТР на интеграционные блоки можно повернуть в 

сторону скрепления этих блоков – и тем самым расширить «контуры интеграции» 
политическими, экономическими, правовыми (международно-правовыми) сред-
ствами. Следует иметь в виду, что аналогичную задачу ставят и США, опираясь на 
свое влияние в ТТП и АТЭС. 

Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП), созданное 
при совместных усилиях АСЕАН и Китая, также направлено на создание единого 
интеграционного пространства в форме зоны свободной торговли и свободной ин-
вестиционной зоны. Соглашение, завершившее международно-правовое оформле-
ние ВРЭП, было подписано в ноябре 2020 г. В Соглашение вошла и Япония, 
оставшаяся одновременно в составе ТТП и ставшая там лидером после выхода 
США из ТТП в 2017 г. Соглашение закрепляет центральную роль АСЕАН в инте-
грационных процессах в АТР и является максимально открытым: к потенциаль-
ным участникам ВРЭП существует только одно требование – иметь зону свобод-
ной торговли с АСЕАН. Как и в АСЕАН, в Соглашении о ВРЭП закреплён прин-
цип консенсуса при принятии решений. 

В сферу регулирования ВРЭП попали по результатам многолетних переговоров 
вопросы, уже знакомые по праву ВТО: взаимная торговля товарами, услугами, связан-
ные с торговлей отношения по поводу движения прямых инвестиций, прав на интел-
лектуальную собственность, конкуренции, разрешения споров – в более совершенной 
процессуальной форме, чем в ВТО. В содержательном смысле «право ВРЭП» не очень 
заметно выходит за общие рамки «права ВТО». Вместе с тем есть и новое: блок норм, 
посвященных электронной коммерции; в принципе расширяется применение элек-
тронных процедур в целях упрощения торговли; запрещается принуждать инвесторов 
к локализации персональных данных, хотя такие запреты содержатся во внутреннем 
законодательстве ряда государств-членов (следовательно, придётся корректировать 
внутреннее право). Внесены новшества в процедуры либерализации рынка услуг.  

Соглашением предусмотрено устранение пошлин на преобладающую часть 
товаров во взаимной торговле, с установлением разных расписаний такой отмены 
и сохранением ряда исключений по чувствительным товарам.   Диверсифицирова-
ны, например, по сравнению с нормами ВТО, правила определения происхожде-
ния товаров, упрощения процедур торговли.  

В то же время в текст Соглашения не вошли вопросы стандартов, касающихся 
защиты окружающей среды и трудовых прав (такие положения есть в ТТП), – во-
просы, которые не удалось и не удаётся включить в переговорный процесс по по-
воду развития права ВТО.  

Глава, посвященная поощрению и защите инвестиций, практически повторяет 
нормы аналогичных двусторонних соглашений, и в инвестиционной сфере также 
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предусмотрено действие принципа наибольшего благоприятствования и принципа 
предоставления национального режима. В Соглашение включено положение о 
возможности принудительного лицензирования при производстве лекарств (т. е. 
использования патента без согласия патентообладателя), и это относительно новое 
исключение из традиционного инвестиционного режима, который обычно полу-
чают иностранные инвесторы. В Соглашении не нашлось места нормам, касаю-
щимся механизма разрешения инвестиционных споров.  

В условиях переговорного тупика, в котором пребывает Дохийский раунд ВТО, Со-
глашение о ВРЭП практически развивает право ВТО за счёт дополнительной проблема-
тики (как и другие аналогичные или схожие соглашения/переговоры).  

Таким образом, ВРЭП – более широкое по охвату субъектов образование, чем 
ЕАЭС; ВРЭП нацелен на создание зоны свободной торговли и общего режима для 
инвестиций и инвесторов; ЕАЭС движется в сторону единого экономического 
пространства в более широком диапазоне регулирования и при этом располагает 
методом наднационального регулирования. И право ЕАЭС, и «право ВРЭП» опи-
раются на нормы «права ВТО» в совпадающей части регулируемых отношений, в 
результате чего право ВТО играет объединяющую роль, связывая два блока об-
щими нормами и международно-правовым режимом.  

Вместе с тем, право ВТО, соединяя ЕАЭС и ВРЭП, одновременно устанавливает 
границы их дальнейшему сближению/сопряжению: на этом пути стоит принцип 
наибольшего благоприятствования, и даже не сам принцип, а исключение из него в 
пользу интеграционных объединений: ЕАЭС не может предоставить ВРЭП или стра-
нам ВРЭП те «улучшения», которыми пользуются внутри ЕАЭС государства-члены 
Союза, так как в силу ПНБ такие улучшения действуют только в рамках одной инте-
грационной зоны. Точно так же ВРЭП и государства-члены ВРЭП не могут распро-
странять те «улучшения», которые действуют в рамках этого интеграционного про-
странства, какому-то третьему субъекту, включая ЕАЭС или государство-член 
ЕАЭС. Следовательно, движение к дальнейшему сближению/сопряжению двух бло-
ков возможно, только если ЕАЭС и ВРЭП сделают «исключение из исключения» в 
механизме действия ПНБ – взаимно разрешат пользоваться «улучшениями», суще-
ствующими в каждом блоке, государствам другого блока, или, другими словами, со-
здадут правовые условия для слияния зон свободной торговли и свободных инвести-
ционных зон, т. е. для создания общей интеграционной зоны. 

И во взаимоотношениях между ЕАЭС и ВРЭП такое возможно, но только в 
диапазоне отношений, покрываемых предметом/действием ПНБ, закреплённым в 
праве ВТО. Вместе с тем, в перспективе ЕАЭС и ВРЭП могли бы по соглашению 
расширить предмет действия ПНБ применительно к своему сопряжению и тем са-
мым пойти в данном вопросе дальше права ВТО. 

Продолжение во второй части. 
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КИТАЯ (НАЧАЛО ХХ В.) 

 

Аннотация. Статья посвящена юридическому образованию на северо-востоке 
Китая. Подготовка юристов в Китае началась с открытия в Пекине университета 
Тунвэньгуань (1862). Вначале это учебное заведение поставило цель научить обще-
нию с зарубежными странами. С дальнейшим развитием Китая появились большие 
потребности в подготовке современных юристов и политологов. Особое внимание 
в статье обращено на деятельность Юридического факультета в Харбине, который 
был основан Государственным Дальневосточным университетом (г. Владивосток, 
Россия). Появились дисциплины: коммерческое право, уголовное право, граждан-
ское право. Профессора и преподаватели Юридического факультета создали науч-
ную школу в Китае. Большую роль в этом сыграли: Н. В. Устрялов, Н. И. Миролю-
бов, Г. К. Гинс, В. А. Рязановский, В. В. Энгельфельд, А. А. Камков, Г. Г. Тельберг, 
С. Ф. Кичин, Е. Х. Нилус, Н. А. Стрелков, Г. Г. Авенариус, Н. Е. Эсперов, 
М. А. Гильчер, Ф. А. Вальден, М. М. Шалабанов и другие. Статья написана с ис-
пользованием материалов из зарубежных архивов и библиотек. 

Ключевые слова: юриспруденция в Китае, подготовка юристов на северо-
востоке Китая, Государственный Дальневосточный университет (г. Владивосток, 
Россия), русские эмигранты-юристы в Китае, Юридический факультет в Харбине, 
высшее образование на Дальнем Востоке, юридическое образование. 
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LEGAL EDUCATION IN NORTHEAST CHINA 
(EARLY 20th CENTURY) 

 
Abstract. The article is devoted to legal education in northeast China. The training of 

lawyers in China began with the opening of the Tongwenguan University in Beijing 
(1862). Initially, this educational institution set a goal to teach communication with for-
eign countries. With the further development of China, there was a great need for the 
training of modern lawyers and political scientists. Particular attention in the article is 
paid to the activities of the Faculty of Law in Harbin, which was founded by the State Far 
Eastern University in Vladivostok. Disciplines appeared: commercial law, criminal law, 
civil law. Faculty of Law professors and faculty set up a science school in China. An im-
portant role in this was played by: N. V. Ustryalov, N. I. Mirolyubov, G. K. Hins, 
V. A. Ryazanovsky, V. V. Engelfeld, A. A. Kamkov, G. G. Telberg, S. F. Kichin, 
E. Kh. Nilus, N. A. Strelkov, G. G. Avenarius, N. E. Esperov, M. A. Guilcher, F. A. Wal-
den, M. M. Shalabanov and others. The article was written using materials from foreign 
archives and libraries. 

Key words: jurisprudence in China, training of lawyers in northeast China, State Far 
Eastern University (Vladivostok, Russia), Russians emigrant lawyers in China, Faculty of 
Law in Harbin, higher education in the Far East, legal education. 

 
 
Юридическое образование европейского стандарта в Китае началось и разви-

валось во время первых международных конфликтов в этой стране [7]. После Пер-
вой опиумной войны (1840) Китай вынудили подписать ряд неравноправных дого-
воров, направленных против суверенитета страны. Тогда и стало формироваться 
новое юридическое образование в Китае, началась первая подготовка специалистов 
по юриспруденции, знакомых с западной правовой системой. 

После Второй опиумной войны (1860) правительство Цинской династии учре-
дило Управление премьер-министра по национальным делам, которое стало отве-
чать за дипломатические отношения. В 1862 г. фракция движения «Ян-У» (сторон-

 
1 Amir A. Khisamutdinov, Doctor of Historical Sciences, Professor, School of Arts and Humanities, Far 
Eastern Federal University, Vladivostok, Russia. 
2 Chi Yuchao, рostgraduate Student, Department of History and Archeology, School of Arts and Humanities, 
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia. 
For citing: Khisamutdinov A. A., Chi Yuchao. Legal education in northeast Сhina (early 20th century) // 
Pacific RIM: Economics, Politics, Law. 2021. No 2. P. 79–87. DOI 9 https://doi.org/10.24866/1813-
3274/2021-2/79-87. 



 
Хисамутдинов А. А., Чи Юйчао. Юридическое образование на северо-востоке Китая  (начало ХХ в.)   

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право. 2021. № 2 

 
81 

ники развития международных отношений и отраслей капиталистической промыш-
ленности) открыла в Пекине университет Тунвэньгуань (кит. 同文馆), в котором 
китайцы учились иностранным языкам и другим общественным наукам, имеющим 
отношение к юриспруденции. В 1864 г. священник американской пресвитерианской 
церковь Дин Шилян (William Alexander Parsons Martin, 1827–1916, Пекин) был пре-
подавателем английского языка в университете Тунвэньгуань. В 1869 г. он стал за-
ведующим учебными делами в университете Тунвэньгуань и читал курс «Основные 
принципы международного права». В 1863 г. Дин Шилян перевел на китайский 
язык книгу «Elements of International Law» (автор Henry Wheaton – юрист, 1785–
1848). После издания этой монографии в Тунвэньгуань начался этап открытия 
учебных курсов по международному праву и подготовке соответствующих специа-
листов. Так, в Тунвэньгуане впервые изменилось традиционное феодальное обра-
зование и был сделан первый шаг в подготовке юристов, знающих международное 
право [12]. 

В 1904 г. в городе Баодин открылся Университет права и политики провинции 
Хэбэй в Китае (直隶法政学堂 Zhi Li Fa Zheng Xue Tang), с которого и началось со-
временное юридическое образование в Китае. В это учебное заведение в основном 
принимали чиновников, которые уже служили в правительстве Китая, началась 
подготовка специалистов со знанием права и политологии [5, с. 50]. 

Уже к 1909 г. в Китае было открыто 47 местных университетов права и поли-
тики, в которых обучалось 12 282 студентов, что составляло 37% от общего числа 
университетов и 52% от общего числа студентов в Китае [10, с. 499–502].  

Китайский исследователь Ван Цзянь отмечает: «С середины 19 века до образо-
вания Нового Китая, середины 20 века, «Западная» правовая традиция бросила вызов 
Китаю. Китай начинал путь реформ и усиления под огромным давлением западных 
держав. Россия в качестве части системы западной цивилизации также участвовала в 
процессе влияния и изменения судьбы современного Китая. В процессе реформиро-
вания законов в конце династии Цин «российское уголовное право», «российское 
гражданское право» и другие нормативные акты были переведены на китайский 
язык, став важными справочными материалами для правительства династии Цин при 
разработке новых законов и правил. Китайский эксперт по юриспруденции Цзи 
Тунцзюнь (1854–1936), который работал в Министерстве наказаний (уголовных дел – 
до 1906), представил аналитический отчёт о пересмотре закона (1904). В нём он не-
однократно цитировал «Русские законы», а также ряд уложений о наказаниях в дру-
гих странах, сравнивая их с Дацином люйли (сводом уголовных законов империи 
Цин, 1646 г.), предлагая удалить строгие законы, суровые наказания и смягчить уго-
ловное право. Правительство Цин приняло эти рекомендации» [11, с. 92–95]. 

В 1905 г. руководитель провинциального Хэйлунцзяна (северо-восток Китая) 
Чэн Дэцюань (1860–1930, Шанхай) основал первое высшее юридическое учебное 
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заведение провинции Хэйлунцзяна в Цицикаре – Хэйлунцзянский университет пра-
ва и политики (黑龙江法政学堂, Hei long Jiang Fa Zheng Xue Tang). Этот универси-
тет принимал в основном служащих, которые работали в военных учреждениях, 
всего 70 студентов. Выпускник частного университета права и политики в Японии 
Чэнь Мо стал первым ректором. Ли Дай пишет: «В 1907 году в связи с неразбери-
хой в делах по приёму учащихся, экзамену, часть преподавателей забастовали. То-
гда Чэн Дэцюань отдал распоряжение о закрытии университета» [1, с. 12]. В 1910 г. 
Хэйлунцзянский университет права и политики возобновил занятия по подготовке 
специалистов по административной юстиции. Около ста студентов учились на 
юридическом и политологическом факультетах. Большинство преподавателей по-
лучили образование в Университете права и политики в Японии. Также к препода-
ванию были привлечены китайские судьи.  

Университет просуществовал более года и закрылся из-за чумы. В 1912 г. на 
базе бывшего Хэйлунцзянского университета права и политики открыли Специаль-
ное учебное заведение права и политики (法政专门学校, Fa Zheng Zhuan Men Xue 
Xiao) с тремя отделениями: юридический, политологический и экономический. Со-
гласно требованиям Министерства образования Китая, срок обучения бакалавра 
составлял три года, преподавались дисциплины: конституция, административное 
право, международное право, уголовное право, гражданское право, коммерческое 
право, процессуальное право, политология, экономика, финансы и статистика [1, 
с. 13]. В 1929 г. Специальное учебное заведение права и политики закрылось, а сту-
дентов отправили в Шэньян, Бэйпин (название Пекина с 1928 г. до 1949 г.) для про-
должения учёбы. 

В 1920 г. Русские эмигранты-юристы открыли Юридический факультет в Хар-
бине, который получил аккредитацию от Государственного Дальневосточного фа-
культета (ГДУ) (г. Владивосток). За основу учебного курса была взята программа 
юридических факультетов императорской России. При этом имелись и региональ-
ные отличия, связанные с Китаем, его экономикой и подготовкой специалистов-
востоковедов. 

Юридический факультет состоял из Юридического отделения, в составе кото-
рого имелись юридический и восточно-юридический подотделы и Экономического 
отделения с коммерческим и восточно-экономическим подотделами. 

Юридическое отделение имело целью дать слушателям общее юридическое 
образование, дополненное изучением государственного языка и действующего в 
Маньчжу-Ди-Го права. Восточно-юридический подотдел давал, главным образом, 
практическую подготовку, связанную с юридической профессией. 

Помимо известных профессоров, таких как Николай Васильевич Устрялов 
(1890–1937, Москва), Никандр Иванович Миролюбов (1870–1927, Харбин), Геор-
гий Константинович Гинс (1887–1971, США), Валентин Александрович Рязанов-
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ский (1884–1968, США) и Владимир Викторович Энгельфельд (1891–1937, Хар-
бин), на факультете работало немало знатоков юриспруденции. 

Опытным военным юристом был Александр Александрович Камков (1868 – 
после 1937) (4). Он окончил юридическое отделение Императорского Казанского 
университета (1889), военно-учебный курс Московского пехотного юнкерского 
училища (1891) и Александровскую военно-юридическую академию по 1-му разря-
ду (1896). В военную службу он вступил подпоручиком в октябре 1889 г. В 1895 г. 
Камков защитил диссертацию на звание магистра уголовного права в Казанском 
университете. Он был участником подавления Боксёрского восстания в Китае в 
1900–1901 гг. и Русско-японской войны 1904–1905 гг., награждён многими ордена-
ми. Некоторое время А. А. Камков служил военным судьёй Приамурского военно-
окружного суда.  

В годы Гражданской войны Александр Александрович исполнял должность 
председателя Приамурского военно-окружного суда (1919) и председателя уголов-
ного департамента Владивостокской судебной палаты (1920). Во Владивостоке 
А. А. Камков стал доцентом по кафедре уголовного права ГДУ (1920–1921).  

25 октября 1922 г. А. А. Камков с семьёй эвакуировался в составе эскадры ад-
мирала Г. К. Старка из Владивостока в Гензан. Оттуда они выехали в Харбин. 
Александр Александрович был преподавателем (с 1926 г.), секретарём (с 1929 г.) и 
заместителем декана (с 1930 г.) Юридического факультета в Харбине.  

Заметный след на Юридическом факультете оставил профессор Георгий Гу-
ставович Тельберг (1881–1954, Нью-Йорк) [5, с. 50]. Он окончил юридический фа-
культет Казанского университета. В Московском университете Тельберг получил 
степень магистра истории русского права (1912). Г. Г. Тельберг был лектором по 
русской истории и юридическим древностям в Московском археологическом ин-
ституте и в Московском университете (1912–1913), профессором по кафедре исто-
рии русского права Томского университета (1913–1917), затем деканом юридиче-
ского факультета Саратовского университета. На Юридическом факультете в Хар-
бине Тельберг вёл занятия по истории права. Он обращал большое внимание на 
учебную литературу, подготовив серию учебных пособий «Церковные уставы 
древних царей» (Харбин, 1928); «Русская Правда» (Харбин, 1926); «Речевые судеб-
ные грамоты. Псковская и Новгородская» (Харбин, 1926); «Судебники Великого 
князя Ивана III и царя Ивана IV» (Харбин, 1926) и др. 

Опытным юристом-практиком был Сергей Федорович Кичин. Он окончил 
юридическое отделение Санкт-Петербургского университета. В 1921 г. его назна-
чили председателем Владивостокского окружного суда. Он также был генерал-
прокурором Приамурского земского края и помощником правителя рати по граж-
данской части. На Юридическом факультете С. Ф. Кичин вёл курс уголовное право 
и уголовный процесс. Он опубликовал учебное пособие «Преступление против 
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имущества в китайском праве: поджог, наводнение и порча водных систем», «Из 
лекций по уголовному праву Китая» (Харбин, 1927). 

Свой вклад в Юридический факультет внёс и военный юрист-историк Евгений 
Христофорович Нилус (1880–1951, Швейцария). Он окончил 2-й Московский ка-
детский корпус (1898), Михайловское артиллерийское училище (1901) и Алексан-
дровскую военно-юридическую академию (1910). Много лет Нилус служил в Хар-
бине: военный судья (с декабря 1914), старший офицер для поручений у генерала 
Д. Л. Хорвата (1920), агент по юридическим делам Китайско-восточной железной 
дороги (1921–1930). В основном он занимался составлением «Исторического обзо-
ра Китайско-восточной железной дороги, 1896–1923 гг.» (Харбин, 1923), который 
является важнейшим источником по деятельности дороги на первом этапе. Издание 
1-го тома было приурочено к 25-летию КВЖД, 2-й том остался в рукописи. На фа-
культете Е. Х. Нилус вел занятия по судебному красноречию.  

Одним из соучредителей Юридического факультета в Харбине был Николай 
Арсеньевич Стрелков (1879–?). После окончания философского отделения Москов-
ского университета с дипломом 1-й степени (1913) он преподавал русский язык, 
литературу и логику в харбинских коммерческих училищах; деятельно занимался 
журналистикой: помощник редактора газеты «Харбинский вестник» и журнала 
«Вестник Маньчжурии» (с 1917), сотрудник «Русского голоса» (с 1920). С 1 октяб-
ря 1921 г. Н. А. Стрелков стал приват-доцентом и затем доцентом по кафедре фи-
лософии ГДУ. Он вёл занятия по общей теории права (1920–1921), социологии и 
педагогики (1924–1929).  

Уникальным специалистом был Георгий Георгиевич Авенариус (1876–1948, 
Далянь), который был знатоком китайских законов [6, с. 13]. Он окончил восточ-
ный (1900) и юридический (1901) факультеты Санкт-Петербургского университета. 
Много лет он преподавал в Институте ориентальных и коммерческих наук и Юри-
дическом факультете в Харбине. В Университете Маньчжудиго Г. Г. Авенариус 
читал лекции по истории Восточной Азии. Он был автором нескольких публика-
ций, посвящённых юриспруденции: «Исправленное и дополненное положение о 
судопроизводстве в судебных местах всех разрядов, подведомственных судебным 
палатам» (Харбин, 1921) и «Положение о судопроизводстве в судебных учрежде-
ниях Китая» (Харбин, 1921). 

Николай Евгеньевич Эсперов (1893 – после 1945), используя свои лекции, 
опубликовал в Харбине небольшую монографию «Система выборов в Народное 
собрание Китая». Его командировали за границу, где он сдал магистерские экзаме-
ны по юриспруденции перед Русской Академической группой в Париже (1926). На 
Юридическом факультете Н. Е. Эсперов был приват-доцентом по кафедре истории 
русского права и профессором (с янв. 1934). В дальнейшем он развил свои идеи в 
некоторых публикациях: «Политические партии и представительный строй» (Хар-
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бин, 1931) и «Современная конституция Китая (агитационно-воспитательного пе-
риода)» (Харбин, 1931). 

Известный харбинский адвокат в Харбине Михаил Эммануилович Гильчер 
(1874 – после 1945, США) окончил юридический факультет Новороссийского уни-
верситета, прослушал курс лекций в Германии и Франции. На Юридическом фа-
культете в Харбине Гильчер читал курсы: китайское гражданское право, кодекс, 
процесс [9, с. 33]. 

Занятия по курсу «гражданский процесс» вёл адвокат Франц Акселевич Вальден 
(1871–1943, Шанхай), который был из семьи финских переселенцев в Приморье. Он 
окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета [2, с. 36]. 

Член коллегии защитников при Владивостокском окружном суде Константин 
Георгиевич Зверев был арестован во Владивостоке 1 июля 1927 г. Его выслали из 
города, и он смог эмигрировать в Китай. Поселившись в Харбине, читал на Юри-
дическом факультете курс «Гражданский процесс». 

Специалистом по римскому праву был бывший городской голова Тобольска 
Михаил Михайлович Шалабанов (1884–1958, Калифорния) [3]. Он закончил юри-
дическое отделение Юридического факультета в Харбине (1925). 

Право является потребностью общественного развития, глубоко отражает мно-
гие моменты в изменении любого общества. Современное китайское юридическое 
образование возникло под влиянием внешних сил, его создание и развитие имеют 
большое практическое значение.  

Всякое образование должно интернациональным, особенно это важно для 
юридического образования. Возникновение и развитие современного китайского 
юридического образования сыграли очень важную роль в преобразовании совре-
менного Китая. Появление Юридического факультета в Харбине привело к значи-
тельному обогащению юридической науки в Китае. Это учебное заведение создало 
платформу для лучшего научного и студенческого обмена, изучения китайского и 
российского права. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОНОСАМЕНТОВ  
И ЕЁ ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

История развития коносамента – от расписки в получении груза до товарорас-
порядительного документа и применения его в обороте – достаточно длительна, и 
его эволюция, а также постоянно растущие потребности рынка породили множе-
ство разновидностей коносамента. В работе рассматриваются классификации коно-
саментов по различным критериям, а также правовое значение этих классификаций. 
Автор демонстрирует разницу между береговым и бортовым коносаментом; чи-
стым коносаментом и коносаментом с оговорками; и другими разновидностями. 
В работе освещены отдельные особенности различных режимов регулирования ко-
носаментов, закреплённых в трёх международных конвенциях. Целью исследова-
ния является необходимость систематизации существующих коносаментов и осве-
щение того, как их разновидности могут влиять на отношения сторон. 
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кумент, ценная бумага, третье лицо, аккредитив, договор морской перевозки, пря-
мое смешанное сообщение, классификация, передача коносамента, чистый коноса-
мент, функции коносамента.  

 
 

 
1 Алексей Юрьевич Чурилов, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Юри-
дического факультета, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектрони-
ки, г. Томск, Россия. 
Для цитирования: Чурилов А. Ю. Классификация коносаментов и её правовое значение // Азиатско-
Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2021. № 2. С. 88–97. DOI 
https://doi.org/10.24866/1813-3274/2021-2/88-97. 
 
© Чурилов А. Ю., 2021 

https://doi.org/10.24866/1813-3274/2021-2/
https://doi.org/10.24866/1813-3274/2021-2/88-


 
Чурилов А. Ю. Классификация коносаментов и её правовое значение  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право. 2021. № 2 

 
89 

A. Yu. Churilov1, Tomsk State University of Control Systems  
and Radioelectronics, Tomsk, Russia 
Е-mail: Lefikantor@yandex.ru 
ORCID ID: 0000-0001-9435-1626 
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The history of the development of the bill of lading – from the receipt of the cargo to 
the document of title and its use in circulation – is quite long, and its evolution, as well as 
the constantly growing market needs, gave rise to many varieties of the bill of lading.  
The work examines the classification of bills of lading according to various criteria, and 
the legal significance of these classifications. The author shows the difference between an 
onshore and an onboard bill of lading; clean bills of lading and qualified bill of lading; 
and other varieties. The work highlights some specific features of various regimes of reg-
ulation of bills of lading, enshrined in three international conventions. The aim of the 
study is to systematize the existing bills of lading and highlight how their varieties affect 
the relationship of the parties. 

Keywords: bill of lading, contract of carriage, the document of title, security, third 
party, letter of credit, contract of carriage by sea, multimodal shipping, classification, en-
dorsement of bill of lading, clean bill of lading, functions of bill of lading. 

 
 
Коносамент – это ценная бумага, представляющая собой товарораспоряди-

тельный документ, подтверждающий факт заключения договора перевозки груза и 
принятия груза перевозчиком, удостоверяющий право его держателя распоряжать-
ся указанным в коносаменте грузом, сданным для морской перевозки, и получить 
этот груз после завершения перевозки. Первые прообразы коносамента можно 
найти еще в Римском частном праве, однако в то время он выполнял лишь функ-
цию расписки в получении товара на борт судна [6].  

Изначально, как отмечали английские суды, коносамент представлял собой 
лишь расписку в получении груза перевозчиком2, и только в конце XVIII в. стал 
признаваться товарораспорядительным документом и содержать в себе условия 
договора перевозки3. В настоящее время существует несколько правовых режимов, 

 
1 Aleksei Yuryevich Churilov, Judicial Science Candidate, Assistant professor, Department of Civil Law, law 
Faculty, Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russia.  
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2 Sewell v. Burdick (1884). 10 AC 74. 
3 Lickbarrow v. Mason. (1787) 2 TR 63, 100 ER 35. 
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регулирующих морские перевозки грузов, и требования, предъявляемые к коноса-
ментам. Эти режимы закреплены в таких международных договорах, как Междуна-
родная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г.1; Про-
токол об изменении Международной конвенции об унификации некоторых правил 
о коносаменте от 25 августа 1924 г., измененной Протоколом от 23 февраля 1968 г. 
(Подписан в г. Брюсселе 21.12.1979)2; Конвенция ООН «О морской перевозке гру-
зов» 1978 г.3; Конвенция ООН «О договорах полностью или частично морской 
международной перевозки грузов» 2008 г.4 [2]. Следует подчеркнуть, что из пере-
численных международных договоров Россия участвует только в первых двух. 

В современном морском товарообороте коносамент выполняет три функции – явля-
ется способом передачи владения товаром (товарораспорядительной ценной бумагой), 
распиской в принятии груза перевозчиком и доказательством заключения договора пере-
возки (а также может содержать отдельные условия договора перевозки) [5]. 

Длительная история существования и эволюции коносамента, а также потребно-
сти рынка обусловили возникновение множества его разновидностей, которые мож-
но объединить в несколько групп по различным классификационным критериям. 

В зависимости от места нахождения груза выделяют береговой и бортовой ко-
носаменты. Следует отметить, что коносамент, по общему правилу, является именно 
распиской в получении груза перевозчиком, но не распиской в погрузке на борт. Это 
следует как из норм отечественного (ст. 144 КТМ РФ), так и международного зако-
нодательства (ст. 14–16 Гамбургских правил, статья 3 Правил Висби), в соответствии 
с которыми, когда перевозчик или фактический перевозчик принимает груз в своё 
ведение, перевозчик по требованию грузоотправителя обязан выдать грузоотправи-
телю коносамент. И только после того, как груз погружен на борт, перевозчик, если 
того потребует грузоотправитель, должен выдать грузоотправителю бортовой коно-
самент (коносамент с бортовой пометкой), в котором должно быть указано, что груз 
находится на борту определённого судна или судов, а также должна быть указана 
дата или даты погрузки. Гамбургские правила прямо закрепляют то, что коносамент 
является доказательством prima facie приёма, а в случае выдачи бортового коноса-
мента – погрузки перевозчиком груза, как он описан в коносаменте.  

Классификация коносамента на береговой и бортовой имеет важное значение 
при расчётах аккредитивами – если стороны условились, что оплата будет произве-
дена при погрузке товара на борт судна, то береговой коносамент не будет являться 
основанием для осуществления банком оплаты, поскольку не были представлены 
необходимые документы. К примеру, если стороны заключили договор междуна-

 
1 Гаагские правила. 
2 Правила Висби. 
3 Гамбургские правила. 
4 Роттердамские правила. 
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родной купли-продажи, например, на условиях FCA ИНКОТЕРМС 2020, с возло-
жением на продавца обязанности получения транспортного документа – коноса-
мента – и с условием об оплате по правилам Унифицированных обычаев по оплате 
аккредитивами1 с момента отправки товара. В соответствии с этими правилами 
(статья 20) коносамент должен указывать, что товар был погружен на борт назван-
ного судна в порту погрузки, указанном в аккредитиве, в виде заранее напечатанно-
го в бланке текста или бортовой пометки с указанием даты погрузки товара на 
борт. При этом, если коносамент содержит указание на «предполагаемое судно» 
или подобное ему в отношении названия судна, то требуется проставление на нём 
бортовой пометки с указанием даты отгрузки и названия судна, на которое факти-
чески был отгружен товар. Таким образом, предоставление в банк берегового коно-
самента не будет являться надлежащим документом для получения оплаты.  

В зависимости от способа передачи коносамент, как и любая ценная бумага, 
может быть предъявительским, ордерным и именным. Следовательно, коносамент 
может быть выдан на имя определённого получателя (именной коносамент), приказу 
отправителя или получателя (ордерный) либо на предъявителя (предъявительский). 

Именной коносамент является так называемой ректа-бумагой, под которой по-
нимается ценная бумага, которая легитимирует своего держателя, если он назван в 
качестве управомоченного в тексте предъявленной им бумаги или признается его 
правопреемником на основании общих норм гражданского права [4]. Именной ко-
носамент содержит безотзывную инструкцию перевозчику о получателе груза, по 
этой причине оборотным быть не может [1]. При этом вопрос о том, является ли 
именной коносамент товарораспорядительным документом, особенно в контексте 
применения к отношениям сторон правил Висби, до сих пор остается открытым, и 
ответ на него зависит не в последнюю очередь от содержания коносамента и его 
условий. К примеру, в одном из дел английский суд признал именной коносамент 
товарораспорядительным документом в том числе на том основании, что условия, 
содержащиеся на его оборотной стороне, недвусмысленно требовали его предъяв-
ления для получения груза2. С такой позицией следует согласиться, поскольку в 
том случае, если стороны хотят получить необоротный транспортный документ – 
то им следует воспользоваться общепризнанными конструкциями, например, не-
оборотной морской накладной. 

С точки зрения функций и природы коносамента выделяют чартерный коноса-
мент или коносамент, выданный в отсутствии чартера. Общепризнанно, что коно-
самент, хотя и содержит многие условия договора, тем не менее является доказа-
тельством его заключения, не являясь при этом самим договором перевозки. Дей-

 
1 Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (UCP 600). Редакция 2007 г. 
Публикация Международной торговой палаты № 600. 
2 JI MacWilliam Company Inc v. Mediterranean Shipping Company SA. [2005] UKHL 11. 
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ствительно, анализ норм, регулирующих морскую перевозку, позволяет прийти к 
выводу, что коносамент является именно подтверждением заключения договора 
перевозки (ст. 117 КТМ РФ, ст. 1 Правил Висби, ст. 1 Гамбургских правил).   

В случае выдачи чартерного коносамента ситуация совершенно иная. По об-
щему правилу, такой коносамент не обладает товарораспорядительными функция-
ми и является лишь распиской в принятии груза перевозчиком. Однако, в соответ-
ствии со ст. 119 КТМ РФ, отношения между перевозчиком и не являющимся сто-
роной договора морской перевозки груза получателем определяются коносаментом. 
Международные акты также устанавливают сходные правила. Так, в соответствии с 
Правилами Висби, термин «договор перевозки» применяется исключительно к до-
говору перевозки, удостоверенному коносаментом или любым подобным ему до-
кументом, являющимся основанием для морской перевозки грузов. Однако он при-
меняется также к коносаменту или подобному ему документу, выданному на осно-
вании чартера, с того момента, когда такой коносамент или документ регулирует 
отношения между перевозчиком и держателем этого коносамента или документа. 
Такие же правила содержатся в Гамбургских правилах, в соответствии с которыми, 
когда коносамент выдаётся согласно чартеру, положения Конвенции применяются 
к такому коносаменту, если он регулирует отношения между перевозчиком и дер-
жателем коносамента, не являющимся фрахтователем. 

При этом следует исходить из того, что договор между владельцем коносамен-
та и грузоперевозчика считается, по общему правилу, существующим на условиях, 
закреплённых в коносаменте1. Если речь идет о коносаменте, выданном на основа-
нии чартера, к примеру, в соответствии с нормами отечественного законодатель-
ства, условия чартера обязательны для получателя, если коносамент содержит 
ссылку на них. При этом применяться должны те условия чартера, которые были 
согласованы на момент передачи коносамента третьему лицу2. Это правило имеет 
существенное значение в случае задержки груза или его повреждения, особенно 
если в договоре перевозки содержится указание на ограничение ответственности 
перевозчика, которое не содержится в коносаменте. Так, в одном из дел, рассмот-
ренных в Англии, суд применил положения не договора перевозки, но положения 
коносамента как «если бы индоссату были переданы права по договору, условия 
которого закреплены в коносаменте»3.  

 
1 Такой позиции придерживаются как английские (Brandt v Liverpool, Brazil & River Plate Steam Navi-
gation Co Ltd [1924] 1 KB 575), так и европейские (Coreck Maritime (Judgments Convention/Enforcement 
of judgments) [2000] EUECJ C-387/98) суды. 
2 Tradigrain SA & Ors v King Diamond Marine Ltd «The Spiros C» [2000] EWCA Civ 217. 
3 Leduc v Ward [1893] A. C. 351. Существует и прямо противоположное мнение, в соответствии с 
которым коносамент не превращается в договор, а речь идет всё же о договорном эстоппеле. – См. 
Sewell v Burdick.  [1884] 10 AC 74. 
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Кроме того, в случае возникновения споров относительно доставки груза, его 
сохранности и т. д., ответчиком в таком споре может являться не судовладелец (как 
это происходит по общему правилу), представитель которого – капитан – выдает 
такой коносамент, а сторона чартера (фрахтователь), выдавшая коносамент. Такое 
правило действует в том случае, если из отношений сторон следует явное намере-
ние связь обязательствами именно фрахтователя и держателя коносамента – к при-
меру, в том случае, если представитель фрахтователя выдаст коносамент с подпи-
сью поверх отметки «подпись капитана»1. Также условиями чартера может быть 
предусмотрено, что даже в том случае, если капитан выдаст отправителю коноса-
мент, он не будет порождать права и обязанности для судовладельца2.  Вместе с 
тем, даже в том случае, если ответственным по чартерному коносаменту является 
судовладелец, многие проформы чартеров, к примеру, Baltime, содержат оговорку 
об индемнитете, т. е. об обязанности возмещения потерь, возникших в случае 
наступления определённых в договоре обстоятельств, – в настоящее время как за-
рубежное, так и с 2015 г. отечественное законодательство (ст. 406.1 ГК РФ) позво-
ляют включать такую оговорку в договор. 

Таким образом, только коносамент, являющийся единственным перевозочным 
документом, или чартерный коносамент, переданный третьему лицу, приобретают 
самостоятельное вещно-обязательственное значение в обороте.  

С рассмотренной классификацией тесно связана следующая. В зависимости 
от субъекта выдачи можно выделять коносамент судовладельца или коносамент 
фрахтователя.  

В зависимости от состояния погруженного на борт судна товара или полу-
ченного перевозчиком выделяют «чистый» коносамент и коносамент с оговорками. 
Если внешнее состояние груза не отражено в коносаменте, то презюмируется «хо-
рошее» состояние груза – коносамент без отметок о повреждениях товара называ-
ется «чистым» коносаментом. Если в коносаменте будет указано на хорошее состо-
яние груза в отсутствие такового, то перевозчик не сможет ссылаться на то, что 
груз был поврежден, особенно в спорах с грузополучателем – третьим лицом, в си-
лу как прямого указания закона, так и в силу действия принципа эстоппель, если 
речь идёт о странах общего права. То есть коносамент является опровержимой пре-
зумпцией (в отсутствие соответствующих оговорок в нём) качества, количества и 
состояния груза. При этом, в соответствии с общепринятыми нормами, опроверже-
ние этой презумпции не допускается, если коносамент передан третьему лицу, ко-
торое, исходя из содержащегося в коносаменте описания груза, действовало добро-
совестно (ст. 16 Гамбургских правил, ст. 3 Правил Висби, ст. 145 КТМ РФ). 

 
1 The Okehampton. [1913] P. 173. 
2 Manchester Trust v Furness. [1895] 2 QB 539. 
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В том случае, если по «чистому» коносаменту прибыл повреждённый груз, то 
ответственность за его состояние несёт перевозчик – поэтому надлежащее исследо-
вание груза является важнейшим правом судовладельца. В этой связи ни перевоз-
чик, ни капитан, ни агент перевозчика не обязан объявлять или указывать в коно-
саменте марки, число мест, количество или вес, которые, как он имеет серьёзное 
основание подозревать, не точно соответствуют грузу, в действительности приня-
тому им, или которые он не имеет возможности проверить разумными средствами. 

Вместе с тем, в некоторых случаях представитель судовладельца может выдать 
чистый коносамент без надлежащего исследования груза на основе заверений от-
правителя груза. В таком случае, в отсутствие недобросовестности действий самого 
перевозчика1, действует установленное Правилами Висби (п. 5 ст. 3) положение, в 
соответствии с которым считается, что отправитель гарантировал перевозчику на 
момент погрузки точность марок, числа мест, количества и веса груза, как они им 
указаны, и отправитель обязан возместить перевозчику все потери, убытки и расхо-
ды, возникшие вследствие или явившиеся результатом неточности этих данных. 
Право перевозчика на такое возмещение никоим образом не ограничивает его от-
ветственность и его обязанности по договору перевозки перед любым лицом, иным 
чем отправитель. В данном случае речь идёт о индемнитете в силу закона. Такая 
презумпция согласуется и с общими положениями ст. 10 ГК РФ – как отмечается в 
отечественной судебной практике, добросовестность и разумность действий сторон 
предполагаются и, соответственно, при нормальном течении товарооборота не 
имелось серьёзных оснований подозревать, что с грузом и документами что-то не в 
порядке и основания для снятия пломб, вскрытия контейнера и взвешивания груза 
не имелись2. Однако следует отметить, что в отношении состояния груза этот ин-
демнитет не действует. 

Особое значение имеет «чистота» коносамента при использовании расчетов 
аккредитивами. Так, по общему правилу, банки будут принимать только чистый 
транспортный документ как надлежащий для выплаты по аккредитиву. 

В зависимости от процедуры перевозки груза выделяются три вида коноса-
ментов: 

Прямой коносамент (Direct Bill of Lading) – коносамент, покрывающий отгрузку 
между непосредственными портами погрузки и выгрузки на одном и том же судне.  

Сквозной коносамент (Through Bill of Lading) – коносамент, предусматриваю-
щий перевалку груза на другое судно в промежуточном пункте и покрывающий 
всю перевозку груза от порта погрузки до места конечного назначения. В соответ-
ствии со сложившимися международными правилами коносамент может указы-

 
1 См., например, Standard Chartered Bank v Pakistan National Shipping Corp. [2002] UKHL 43. 
2 Решение Санкт-Петербургского городского суда от 12.08.2014 № 12-1350/2014 по делу № 5-792/2014 
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вать, что товар будет или может быть перегружен при условии, что вся перевозка 
покрывается одним и тем же коносаментом. 

Мультимодальный (смешанный) коносамент (Combined Transport Bill of 
Lading) – коносамент, который выдается в том случае, если груз доставляется не-
сколькими видами транспорта. Перегрузка в таком случае означает выгрузку с од-
ного транспортного средства и последующую погрузку на другое транспортное 
средство (того же или другого вида транспорта) в процессе перевозки из места от-
правки, принятия к перевозке или отгрузки в место конечного назначения. В отли-
чие от прямого и сквозного коносамента, сложно утверждать, что мультимодаль-
ный коносамент будет являться товарораспорядительным документом, поскольку не 
вполне соответствует требованиям, предъявляемым к реквизитам коносамента, так как 
не вся транспортировка будет осуществляться посредством морского транспорта. Вме-
сто такого коносамента, в соответствии с правилами ЮНКТАД/ICC может быть вы-
дан «документ смешанной перевозки» (multimodal transport document), который яв-
ляется оборотным товарораспорядительным документом1. Схожие положения со-
держатся и в не вступившей в силу Конвенции Организации Объединенных Наций 
о международных смешанных перевозках грузов 1980 г. Транспортный документ, 
указывающий, что перегрузка будет или может иметь место, является приемлемым 
при расчёте аккредитивами. 

В зависимости от перевозчика выделяют: 
Линейный, или рейсовый, коносамент (Liner bill of lading), выдаваемый судо-

ходной компанией или от её имени и покрывающий перевозку на судах, курсиру-
ющих по регулярным маршрутам в соответствии с установленным и опубликован-
ным расписанием [3]. Также по условиям такого договора перевозки перевозчик 
обязан осуществить погрузку, укладку и разгрузку товара.  

Океанический коносамент (Ocean bill of lading), выдаваемый в том случае, если 
происходит перевозка груза на специально выбранном для этого транспорте через 
океан/море, как правило, за пределы страны отправки. Договор перевозки вступает 
в силу с момента погрузки товара на борт судна и прекращает свое действие в мо-
мент разгрузки судна. 

В зависимости от объёма прав держателя коносамента существуют действу-
ющий и «погашенный» (spent) коносамент – который не может выполнять товаро-
распорядительную функцию, поскольку в связи с тем, что груза больше нет у пере-
возчика. Очевидно, что товарораспорядительная ценная бумага может существо-
вать только при наличии соответствующего обязательства и прекращает своё суще-
ствование при его прекращении. Наиболее тривиальный случай, когда коносамент 
становится погашенным, – когда в обмен на него выдается груз. Однако на практи-

1 См.: Правила ЮНКТАД/ICC для документов смешанных перевозок. ICC Publication № 481. 
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ке возникают и боле противоречивые ситуации – например, если перевозчик выдал 
груз уполномоченному на то получателю1 в отсутствие у последнего коносамента 
либо в результате нескольких сделок погашенный коносамент оказался в руках 
банка. Наличие различных заверений или обязательств по индемнитету на стороне 
даже уполномоченного грузополучателя не влияет на квалификацию действий пе-
ревозчика как ненадлежащего исполнения обязательства, поскольку он обязан вы-
дать груз только при предъявлении оригинала коносамента2. Погашенный коноса-
мент, с учётом отсутствия у перевозчика груза, даёт владельцу лишь право требо-
вания возмещения соответствующих убытков, связанных с нарушением перевозчи-
ком обязательства из договора перевозки, но только лишь в том случае, если дого-
воренности о передаче коносамента держателю были достигнуты до момента по-
гашения коносамента3. 

Подводя итог, следует заключить, что долгая история существования коноса-
мента породила множество различных его классификаций, имеющих значение как 
для оплаты товара, так и для определения лица, ответственного перед грузополуча-
телем или законным владельцем коносамента за ненадлежащее исполнения обяза-
тельства.  
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА  
НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ И КНР 
 

Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей 
применения выплаты компенсации за нарушение исключительного права на товар-
ный знак по законодательству России и КНР*. Отмечено, что выплата компенсации 
за нарушение исключительного права является самостоятельным способом защиты 
гражданских прав и относится к мерам гражданско-правовой ответственности 
наряду с возмещением убытков и взысканием неустойки. В исследовании проведён 
сравнительный анализ положений ГК РФ и Закона КНР «О товарных знаках» по 
вопросам, касающимся правовой природы указанного способы защиты, порядка 
выплаты компенсации и условий гражданско-правовой ответственности за нару-
шение исключительного права на товарный знак. Сделан вывод о том, что правовое 
регулирование в сфере взыскания компенсации за нарушение исключительного 
права на товарный знак   в  России  и в КНР  обладает рядом схожих характеристик. 
Выплата компенсации по законодательству обеих стран является способом защиты 
только исключительного права, а не иных интеллектуальных прав. В целом совпа-
дают критерии определения размера компенсации, а также некоторые варианты её 
расчёта. В то же время имеются и определённые различия в правовом регулирова-
нии порядка выплаты компенсации, а также в особенностях применения данного 
способа защиты гражданских прав в судебной практике. К примеру, в российской 
правоприменительной практике существует определённый баланс между восстано-
вительной и штрафной функцией рассматриваемой санкции, тогда как в КНР 
штрафная природа компенсации в ряде случаев выходит на первый план. Анализ 
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особенностей выплаты компенсации с учётом специфики законодательства России 
и Китая позволяет взглянуть на рассматриваемый способ защиты исключительного 
права под другим углом и учесть положительный опыт обеих стран при совершен-
ствовании законодательства в данной области. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, компенсация за наруше-
ние исключительного права, товарный знак, интеллектуальные права, способы 
защиты гражданских прав, законодательство России, законодательство КНР, 
убытки, гражданско-правовая ответственность, правонарушение, вина. 
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COMPENSATION FOR VIOLATION OF THE EXCLUSIVE RIGHT 
TO A TRADEMARK: A COMPARATIVE ANALYSIS 
OF THE LEGISLATION OF RUSSIA AND THE PRC 

Abstract. The article deals with the peculiarities of the application of compensation for vio-
lation of the exclusive right to a trademark under the laws of Russia and China*. It is noted that 
the payment of compensation for violation of an exclusive right is an independent method of 
protecting civil rights and refers to the measures of civil liability, along with compensation for 
losses and the recovery of penalties. The study conducted a comparative analysis of the provi-
sions of the Civil Code of the Russian Federation and the Law of the China "On Trademarks" 
on issues related to the legal nature of these methods of protection, the procedure for paying 
compensation and the conditions of civil and legal liability for violation of the exclusive right to 
the trademark. It was concluded that the legal regulation in the field of recovery of compensa-
tion for violation of the exclusive right to a trademark in   Russia and China   has a number of 
similar characteristics. Thus, the payment of compensation under the laws of both countries is a 
way of protecting only the exclusive right, but not other intellectual rights. In general, the crite-
ria for determining the amount of compensation, as well as some options for calculating it, coin-
cide. At the same time, there are certain differences in the legal regulation of the procedure for 
paying compensation, as well as in the peculiarities of the use of this method of protecting civil 
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rights in judicial practice. For example, in the Russian law enforcement practice there is a cer-
tain balance between the restorative and punitive functions of the sanction under consideration, 
while in China the punitive nature of compensation in some cases comes to the fore. Analysis of 
the peculiarities of compensation payments taking into account the specifics of the legislation of 
Russia and China allows us to look at the considered method of protecting exclusive law from a 
different angle and take into account the positive experience of both countries in improving leg-
islation in this area. 

 Keywords:  intellectual property, compensation for violation of an exclusive right, 
trademark, Intellectual rights, ways to protect civil rights, Russia legislation, PRC legisla-
tion, losses, civil liability, offence, guilt.  

 
 
При нарушении исключительного права на товарный знак наиболее востребо-

ванным у отечественных правообладателей способом защиты является взыскание 
компенсации вместо возмещения убытков (п. 3 статьи 1252 ГК РФ; п. 4 статьи 1515 
ГК РФ). Согласно п. 3 статьи 1252 ГК РФ одновременное взыскание компенсации и 
убытков за нарушение исключительного права не допускается. При этом не запре-
щено применение указанной санкции за правонарушение наряду с другими спосо-
бами защиты гражданских прав (требованиями о пресечении действий, нарушаю-
щих право, о публикации решения суда о допущенном правонарушении и др.). При 
этом компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения 
независимо от наличия убытков. 

Специфике компенсации как способу защиты нарушенных прав посвящено 
достаточно много исследований [1, с. 48–55]. Однако до сих пор в доктрине и су-
дебной практике остаются нерешёнными вопросы, касающиеся правовой приро-
ды и порядка определения размера компенсации. Принятие Конституционным 
Судом РФ постановлений, в которых оцениваются положения ГК РФ о компен-
сации на соответствие Конституции РФ, дало очередной импульс к обсуждению 
особенностей данной санкции [2; 3]. 

Так, некоторые учёные придерживаются «восстановительного» подхода к 
природе компенсации [4, с. 246]. Например, по мнению А. П. Сергеева, компен-
сация «по своей юридической природе представляет собой не какую-то особую 
меру гражданско-правовой ответственности, а является особым способом возме-
щения убытков, причинённых правообладателю нарушением его исключительно-
го права. Её «особость» заключается в том, что потерпевший освобождается от 
обязанности доказывать размер убытков» [5, с. 68–79]. 

Другие авторы являются сторонниками «штрафной» природы рассматривае-
мой санкции, не отрицая при этом за ней и цели восстановления имущественного 
положения правообладателя. Например, В. О. Калятин считает, что «компенса-
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ция, предусмотренная частью четвёртой ГК РФ, носит явно штрафной характер», 
отмечая при этом эффективность механизма компенсации в плане предотвраще-
ния правонарушений [6, с. 18]. 

Полагаем, что выплата компенсации, в том числе и за нарушение исключи-
тельного права на товарный знак, является самостоятельным способом защиты 
гражданских прав и относится к мерам гражданско-правовой ответственности 
наряду с возмещением убытков и взысканием неустойки.  При этом, являясь санк-
цией за бездоговорное гражданское правонарушение, компенсация выражается в 
обременениях в виде возложения на нарушителя  дополнительных обязанностей. 
Указанный подход к правовой природе компенсации согласуется с позицией Кон-
ституционного Суда РФ, поддерживается в доктрине [7, с. 235] и отечественной 
судебной практике. Так, Л. А. Новосёлова отмечает, что «компенсация является 
мерой гражданско-правовой ответственности, поскольку применяется (1) между 
юридически равными субъектами, (2) по требованию и в пользу потерпевшей сто-
роны, (3) для защиты частного имущественного права потерпевшего, (4) имеет 
преимущественной целью возмещение имущественных потерь правообладателя 
(компенсаторная, восстановительная функция)» [1, с. 48–55]. В свою очередь, Кон-
ституционный Суд РФ признал компенсацию в качестве «специального способа 
защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности», но-
сящего штрафной характер и преследующего, в том числе, публичные цели пресе-
чения нарушений в сфере интеллектуальной собственности (п. 3. 3, п. 4.2 Поста-
новления Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П) [2]. 

Таким образом, компенсация за нарушение исключительного права на товар-
ный знак как мера гражданско-правовой ответственности в соответствии с рос-
сийским законодательством обладает двойственной природой. С одной стороны, 
указанная санкция имеет восстановительную (компенсаторную) функцию, ибо 
направлена на восстановление  имущественной сферы правообладателя. Вместе с 
тем, как всякая юридическая ответственность компенсация осуществляет штраф-
ную функцию в отношении правонарушителя. 

В КНР, как и в России, выплата компенсации является одним из самых рас-
пространённых способов защиты права на товарный знак, позволяющим эффек-
тивно защищать интересы правообладателей. Порядок применения данной санк-
ции регулируется Законом КНР «О товарных знаках», принятом на 24 заседании 
Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей пятого 
созыва 23 августа 1982 г. В настоящее время указанный закон действует в редак-
ции от 23 апреля 2019 г., вступившей в силу с 1 ноября 2019 г. [8]. 

Субъектами взыскания компенсации являются обладатели исключительного 
права на товарный знак, то есть предприниматели. При этом виды нарушений ис-
ключительного права, при которых применяется рассматриваемый способ защиты, 
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в целом совпадают в российском (п. 3 ст. 1484 ГК РФ) и в китайском законодатель-
стве. Так, согласно статье 57 Закона КНР «О товарных знаках» к нарушениям ис-
ключительного права на использование зарегистрированного товарного знака от-
носятся, в частности, следующие действия: использование товарного знака, иден-
тичного зарегистрированному товарному знаку, на однородных товарах, без долж-
ного разрешения правообладателя; использование на однородных товарах товарно-
го знака, сходного с зарегистрированным, или использование обозначения, сходно-
го с зарегистрированным товарным знаком, на схожих товарах, без должного раз-
решения правообладателя; реализация товаров, нарушающая исключительное пра-
во на использование зарегистрированного товарного знака; и др. 

Способы определения размера компенсации регламентируются статьёй 63 
Закона КНР «О товарных знаках», в соответствии с которой размер компенсации 
за нарушение исключительного права на товарный знак определяется  исходя из 
фактических убытков, понесённых правообладателем в результате нарушения. 
Если фактические убытки определить сложно, допускается определение суммы 
компенсации по сумме дохода, полученного правонарушителем от противоправ-
ной деятельности. В случае же сложности определения суммы убытков правооб-
ладателя или дохода правонарушителя размер компенсации определяется с учё-
том кратной суммы лицензионных платежей за использование зарегистрирован-
ного товарного знака. При умышленном нарушении исключительного права  на 
зарегистрированный товарный знак при наличии отягчающих обстоятельств до-
пускается определение размера компенсации в сумме от однократной до пяти-
кратной размеру сумм, определённых вышеназванными методами. Наконец, при 
невозможности определения суммы убытков правообладателя, дохода правооб-
ладателя или суммы лицензионных платежей за использование зарегистрирован-
ного товарного знака суд определяет сумму компенсации в зависимости от обсто-
ятельств правонарушения в пределах 5 миллионов юаней. 

Сравнительный анализ положений Закона КНР «О товарных знаках» и Граж-
данского кодекса РФ, регулирующих порядок взыскания компенсации, позволяет 
сделать следующие выводы. 

Во-первых, в Китае применение судом установленных законом вариантов 
расчёта компенсации имеет определённую последовательность. В то же время 
согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору 
от нарушителя возмещения убытков вместо выплаты компенсации: 1) в размере 
от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда 
исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на 
которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимо-
сти права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая 
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование 
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товарного знака. Кроме того, до вынесения судом решения правообладатель мо-
жет изменить выбранный им способ расчёта компенсации. 

Во-вторых, выплата компенсации как мера ответственности за нарушение 
исключительного права на товарный знак по законодательству КНР подлежит 
применению при наличии вины нарушителя. Если лицо не знает о том, что про-
данный им товар нарушает исключительное право другой стороны на использо-
вание зарегистрированного товарного знака, и может доказать, что товары полу-
чены законными средствами, предоставив информацию о поставщиках товаров, 
оно не обязано выплачивать компенсацию (ст. 64 Закона КНР «О товарных зна-
ках»). В свою очередь, в России положения законодательства о повышенной от-
ветственности предпринимателей (п. 3 ст. 401 ГК РФ) распространены сейчас и 
на внедоговорные отношения. Выплата компенсации как мера ответственности за 
нарушение исключительного права на товарный знак, допущенное субъектом при 
осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежит применению 
независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение ис-
ключительного права произошло вследствие непреодолимой силы (абз. 3 п. 3 
ст. 1250 ГК РФ). В иных случаях будет действовать общее правило о применении 
рассматриваемой санкции только к виновному субъекту. 

В-третьих, в законодательстве КНР закреплён альтернативный порядок 
взыскания компенсации. Так, в случае спора по вопросу определения суммы ком-
пенсации за нарушение исключительного права на зарегистрированный товарный 
знак, если стороны не достигли компромисса путём переговоров, они вправе об-
ратиться с заявлением о проведении медиации в Административный департамент  
промышленности и торговли или с иском в народный суд КНР. Кроме того, если 
стороны не достигли соглашения в результате медиации, правообладатель вправе 
также обратиться с иском в народный суд (статья 60 Закона КНР «О товарных 
знаках»). При этом только суд может принять решение о выплате компенсации в 
размере до 5 миллионов юаней при трудности определения фактических убытков.  

В российском же законодательстве установлен исключительно судебный по-
рядок взыскания компенсации (п. 1 ст. 1248 ГК РФ). В случае, если правооблада-
тель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и 
(или) индивидуальными предпринимателями, до предъявления иска о выплате 
компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии (п. 5.1 
ст. 1252 ГК РФ). 

В-четвёртых, компенсация по китайскому законодательству рассматривается 
скорее не как особая мера гражданско-правовой ответственности, а как способ 
возмещения убытков, при котором правообладатель обязан доказывать их размер. 
Более того, если правообладатель не смог подтвердить причинение ему убытков в 
результате правонарушения, то лицо, обвиняемое в нарушении исключительного 
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права на товарный знак, освобождается от ответственности (ст. 64 Закона КНР 
«О товарных знаках»). 

Сложность доказывания заключается в том, что бухгалтерские документы и 
другие материалы, связанные с расчётом суммы убытков, находятся под контро-
лем предполагаемого нарушителя, вследствие чего истец не может предоставить 
достаточные доказательства в обоснование своего иска. По указанной причине в 
законе было закреплено специальное правило, применяемое при «воспрепятство-
вании доказательствам». Согласно ст. 63 Закона КНР «О товарных знаках» 
народный суд с целью определения суммы ущерба может потребовать от нару-
шителя предоставить бухгалтерские книги и материалы, связанные с нарушения-
ми. Если же нарушитель не предоставляет указанные документы либо предостав-
ляет фальшивые материалы, народный суд может вынести решение о размере 
убытков со ссылкой на требования правообладателя и представленные им доказа-
тельства. Указанное правило действует при условии, что правообладатель прило-
жил все усилия для сбора доказательств и при этом не нарушил требования об 
охране информации, связанной с коммерческой тайной [9, с. 130]. 

В свою очередь, согласно абз. 1 п. 2 ст. 1252 ГК РФ правообладатель, обра-
тившийся с требованием о выплате компенсации, освобождается от доказывания 
размера причинённых ему убытков. Таким образом, в предмет доказывания по 
требованиям о выплате компенсации за нарушение исключительного права на 
товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу 
указанного права и факт его нарушения ответчиком путём индивидуализации то-
варов, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, 
или однородных им, если в результате такого использования возникает вероят-
ность смешения. Следовательно, правообладатель, обратившийся за защитой пра-
ва на товарный знак, освобождается от доказывания  причинённых ему убытков и 
их размера. Вместе с тем, вероятные имущественные потери правообладателя 
могут иметь значение в качестве подлежащего учёту обстоятельства дела при 
определении судом размера компенсации. Поэтому, заявляя требование о взыска-
нии компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, истец 
должен предоставить обоснование размера взыскиваемой суммы [10, п. 61]. 

В-пятых, в китайской доктрине и судебной практике превалирует «штрафной» 
(карательный) подход к правовой природе компенсации за нарушение исключи-
тельного права на товарный знак. Исследуемую категорию в научных работах и 
судебных решениях обозначают «штрафной компенсацией», «карательной компен-
сацией», «штрафными убытками», «экономическими убытками» [11, с. 148]. 

К примеру, учёный Чжан Хун, обосновывая штрафную природу компенсации, 
высказал мнение, что карательная компенсация в области интеллектуальной соб-
ственности применяется ввиду особого характера интеллектуальных прав. Автор от-
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метил, что сложность и неопределённость рынка создаёт естественные препятствия 
для оценки стоимости интеллектуальных прав и затрудняет определение ущерба 
владельцу товарного знака. Поэтому для нематериальных активов, таких как товар-
ные знаки, применение карательной системы является обоснованным [12, с. 164]. 

Заметим, что законодательное регулирование в сфере взыскания компенса-
ции в Китае менялось в сторону определённого ужесточения  на фоне изменения 
внутренней политики КНР, связанной, в  том числе, с продвижением инноваций и 
усилением охраны интеллектуальных прав. Так, сумма компенсации в случаях, 
если доходы нарушителя или убытки правообладателя от нарушения  установить 
затруднительно, за последние годы выросла с трёх до пяти миллионов юаней. 

 Вместе с тем, восстановительный характер компенсации также принимается 
во внимание судами КНР при рассмотрении соответствующих споров. К примеру, 
отменяя решение суда первой инстанции и вынося решение о более высоком раз-
мере компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак компа-
нии Budweiser (China) Sales Co., Ltd. (180 тысяч юаней, включая разумные расходы 
правообладателя, уплаченные для прекращения нарушения), суд второй инстанции 
отметил, что факты, установленные в первоначальном решении, были очевидны, но 
размер компенсации не смог компенсировать убытки правообладателя и наказать 
за нарушение [13]. Более того, как отмечалось, изначально размер компенсации за 
нарушение исключительного права на товарный знак определяется  исходя из фак-
тических убытков, понесённых правообладателем в результате нарушения. 

В то же время в российской судебной практике наметилась устойчивая тен-
денция к снижению размера компенсации. Такая возможность установлена в 
абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ, в частности, для случаев нарушения прав на несколько 
товарных знаков одного правообладателя, неправомерно размещённых на товаре. 
В подобных ситуациях общий размер компенсации может быть снижен судом 
ниже пределов, установленных ГК РФ, но не может составлять менее 50 % суммы 
минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. При этом в 
абз. 3 п. 65 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 2019 г. 
№ 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» разъясняется, что распространение нескольких материальных носителей 
при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятель-
ности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если 
такое нарушение охватывается единством намерений нарушителя [10, п. 65]. 

В свою очередь, Конституционный Суд РФ, рассматривая вопрос о снижении 
размера компенсации, пришёл к выводу о том, что, будучи штрафной санкцией, 
взыскание компенсации «является частноправовым институтом, который основыва-
ется на признании равенства участников регулируемых им отношений…» (п. 4.2 По-
становления Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П). В этой связи 
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Конституционный Суд РФ указал на возможность  снижения компенсации, начис-
ленной за нарушение одним действием прав на несколько объектов, ниже  установ-
ленного законом предельного размера, если размер подлежащей взысканию компен-
сации многократно превышает размер причинённых правообладателю убытков и 
если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, 
что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что 
использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принад-
лежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его 
предпринимательской деятельности и не носило грубый характер [2] . 

Приведённые правовые позиции по вопросу снижения размера компенсации 
нашли отражение в судебной практике [14; 15]. Так, при рассмотрении исковых тре-
бований АО «Сеть телевизионных станций» к индивидуальному предпринимателю о 
взыскании компенсации в размере 80 тысяч рублей за нарушение исключительных 
прав на три товарных знака и произведение изобразительного искусства, принадле-
жащие истцу, суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что нарушение ответ-
чиком исключительных прав истца путём реализации двух товаров, приобретённых в 
двух разных торговых точках в течение короткого промежутка времени, охватыва-
лось единством его намерений и с учётом правовой позиции, приведённой в п. 65 
Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 2019 № 10, может быть 
рассмотрено как один случай незаконного использования исключительных прав. 
Применив положения абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ, суд снизил размер компенсации за 
каждое нарушение до 5 тысяч рублей, взыскав 20 тысяч рублей компенсации. Ука-
занное решение было поддержано 14 Арбитражным апелляционным судом и остав-
лено без изменений Судом по интеллектуальным правам [16]. 

В-шестых, критерии определения размера компенсации можно вывести из по-
ложений ст. 63 Закона КНР «О товарных знаках». В первую очередь, суды ориен-
тируются на размер фактических убытков правообладателя в результате нарушения 
права на товарный знак либо на прибыль, полученную ответчиком в результате 
правонарушения. Так, основываясь на доказательствах, представленных сторонами 
в деле о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак «CHANEL» 
по иску компании Chanel Co., Ltd. к пяти соответчикам, суд снизил размер компен-
сации (экономических убытков) с 60 тысяч юаней до 30 тысяч юаней [17]. 

Кроме того, при определении размера компенсации учитывается степень вины 
нарушителя, а также неоднократность нарушения, срок незаконного использования 
товарного знака и другие отягчающие обстоятельства. При умышленном нарушении 
исключительного права на товарный знак с учётом указанных обстоятельств возможно 
кратное увеличение размера компенсации. Например, суд поддержал исковые требо-
вания  компании Balanced Body Inc. в споре о нарушении прав на товарный знак 
«MOTR» и взыскал с ответчика 3 миллиона юаней экономических убытков, представ-
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ляющих собой штрафную компенсацию, рассчитанную исходя из доходов ответчика 
от правонарушения. При определении суммы компенсации суд учёл умысел ответчика 
и неоднократность нарушения  исключительного права на товарный знак [18]. 

Наконец, при невозможности расчёта суммы убытков суд определяет размер 
компенсации в зависимости от характера допущенного правонарушения. Анализ су-
дебной практики КНР в указанной области показывает, что нарушение исключи-
тельного права характеризуют такие обстоятельства, как масштаб противоправного 
действия (объём выпуска контрафактных товаров с использованием товарного знака; 
нарушение деловой репутации правообладателя и т. д.). Данный критерий может 
определяться и спецификой объекта интеллектуальной собственности, право на  ко-
торый было нарушено. Так, суд взыскал по иску компании Commercial Press Co., Ltd. 
с ответчика значительную компенсацию в размере 3 миллиона юаней, в частности, с 
учётом того обстоятельства, что товарный знак «Словарь Синьхуа», права на кото-
рый были нарушены, имел режим общеизвестного товарного знака [19]. 

При определении размера компенсации суды принимают во внимание и дру-
гие обстоятельства, например, недобросовестное поведение ответчика, представ-
ляющее собой акт недобросовестной конкуренции. Отметим, что в споре о нару-
шении прав на товарный знак и недобросовестной конкуренции между компани-
ями China Neighbor International Cultural Exchange Co., Ltd. и Ai Shang TV Media 
Co., Ltd. действия ответчика признаны судом добросовестными и требование 
истца о компенсации в размере 500 тысяч юаней было отклонено [20]. 

В России, как и в КНР, размер подлежащей взысканию компенсации должен 
быть судом обоснован. Критерии и обстоятельства, учитываемые при определе-
нии размера компенсации за нарушение исключительного права, были обобщены 
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04. 2019 № 10 «О примене-
нии части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации». Согласно 
п. 62 указанного документа по требованиям о взыскании компенсации в размере 
от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации 
исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом 
требования. При этом при определении размера компенсации суд учитывает, в 
частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, 
его известность публике), характер допущенного нарушения (например, разме-
щён ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами 
без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правооб-
ладателем или третьими лицами и т. п.), срок незаконного использования резуль-
тата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и 
степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, 
допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правооб-
ладателя и некоторые другие факторы [10, п. 62]. 
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Анализ российской судебной практики последних лет показывает, что при опре-
делении размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак 
суды чаще всего ссылаются на характер правонарушения; соразмерность последстви-
ям допущенного  ответчиком нарушения; соответствие размера компенсации принци-
пам разумности и справедливости [21]; вероятные убытки правообладателя; отсутствие 
ранее совершённых ответчиком нарушений исключительного права [22]; неоднократ-
ность нарушения исключительного права на товарный знак [23]. 

Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что взыскание компенса-
ции за нарушение исключительного права на товарный знак закреплено как в за-
конодательстве России, так и в законодательстве КНР в качестве меры граждан-
ско-правовой ответственности, обладающей рядом схожих характеристик. Так, 
выплата компенсации по законодательству обеих стран является способом защи-
ты только исключительного права, а не иных интеллектуальных прав. В целом 
совпадают критерии определения размера компенсации, а также некоторые вари-
анты её расчёта (определение размера компенсации с учётом кратной суммы ли-
цензионных платежей за использование зарегистрированного товарного знака). 

В то же время, имеются и определённые различия в правовом регулировании 
порядка выплаты компенсации, а также в особенностях применения данного спо-
соба защиты гражданских прав в судебной практике. К примеру, в российской пра-
воприменительной практике существует определённый баланс между восстанови-
тельной и штрафной функцией рассматриваемой санкции, тогда как в КНР штраф-
ная природа компенсации в определённых случаях выходит на первый план. Далее, 
в отличие от Закона КНР «О товарных знаках», в ГК РФ закреплено освобождение 
правообладателя от доказывания размера причинённых ему убытков (п. 3 ст. 1252 
ГК РФ), что, безусловно, облегчает применение данного способа защиты. Положи-
тельным нововведением можно считать применение выплаты компенсации за 
нарушение исключительного права на товарный знак независимо от вины наруши-
теля при осуществлении им предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 1250 ГК 
РФ), тогда как в Китае невиновность нарушителя исключительного права освобож-
дает его от ответственности (ст. 64 Закона КНР «О товарных знаках»). 

Вместе с тем, в законодательстве КНР закреплены положения, представляю-
щие, на наш взгляд, интерес для российских правоприменителей. Так, согласно 
ст. 63 Закона КНР «О товарных знаках» сумма компенсации должна включать 
обоснованные расходы, понесённые правообладателем для пресечения правона-
рушения. В свою очередь, в ст. 64 указанного закона достаточно чётко определе-
ны обстоятельства, которые могут и освободить нарушителя от ответственности, 
и повлиять на определение размера компенсации. В частности, если правооблада-
тель не может предоставить доказательства использования товарного знака, то 
лицо, обвиняемое в нарушении исключительного права на товарный знак, осво-
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бождается от ответственности. В то же время, в ГК РФ (ст. 1486) неиспользова-
ние товарного знака может привести к досрочному прекращению его правовой 
охраны, но как основание освобождения нарушителя от ответственности, в том 
числе при взыскании компенсации, в законе не закреплено. 

Таким образом, полагаем, что и законодательство России, и законодатель-
ство Китая в области правового регулирования выплаты компенсации за наруше-
ние исключительного права на товарный знак должно совершенствоваться с учё-
том положительного опыта обеих стран. 
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КИБЕРВИКТИМНОСТЬ КАК НОВАЯ КАТЕГОРИЯ 
ВИКТИМОЛОГИИ ПОСТМОДЕРНА 

Аннотация. Статья посвящена новому явлению, определяемому как кибервик-
тимность. В работе выявлены её специфические характеристики, сформулирована 
дефиниция этого термина. Под кибервиктимностью предлагается понимать способ-
ность индивида быть жертвой компьютерных преступлений в силу субъективной или 
объективной уязвимости. Автор отмечает, что указанное явление выходит за пределы 
классической виктимологии и нуждается в серьёзном научном осмыслении. В насто-
ящей статье дан краткий анализ некоторых проблем, имеющихся в содержательном 
поле кибервиктимности, рассмотрен вопрос соотношения терминов «кибержертва» и 
«субъект кибевиктимизации», перечислены виды таких субъектов.  

Ключевые слова: кибервиктимность, кибервиктимология, интернет-потерпев-
ший, жертвы цифровых преступлений, кибержертва, субъект кибервиктимизации, 
цифровая криминология, пострадавший в интернет-среде, кибервиктимизация, 
факторы кибервиктимизации, криминология цифрового мира. 
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CYBER-VICTIMHOOD 
AS A NEW CATEGORY OF POSTMODERN VICTIMOLOGY 

Abstract. The article is devoted to a new phenomenon, defined as cyber-victimhood. 
The paper reveals its specific characteristics and suggests a definition of this term. Cyber-
victimhood is understood as the ability of an individual to be a victim of computer crimes 
due to subjective or objective vulnerability. The author notes that this phenomenon goes 
beyond classical victimology and needs serious scientific reflection. This article provides 
a brief analysis of the problems in the content field of cyber-victimhood, considers the 
question of the relationship between the terms «cyber-victim» and «subject of cyber-
victimization», lists the types of such subjects. 

Keywords: cyber-victimhood, cyber-victimology, internet victim, victims of digital 
crimes, cyber-victim, subject of cyber-victimization, digital criminology, victim in the 
internet environment, cyber-victimization, factors of cyber-victimization, criminology of 
the digital world. 

Считается, что начало виктимологии положила публикация немецкого крими-
нолога Г. Гентига «Замечания по интеракции между преступником и жертвой» 
(1941). Он писал о диалогической природе преступного поведения, где обе сторо-
ны – субъекты взаимодополняющего партнёрства, в котором проявляется 
«...негласное взаимопонимание преступника и жертвы... имеет место интеракция, 
взаимодействие и обмен элементами причинности». На тот момент казалось, что 
это действительно так.  

Но время меняет наши представления об окружающем мире и процессах, про-
исходящих в нём. Коренные перемены в миропонимании неизбежны, а слом и об-
новление научных парадигм человечество переживало уже не раз. Подобно тому 
как пространственно-временная теория Эйнштейна перевернула классические нью-
тоновские представления о природе, революционные перемены не обходят сторо-
ной и гуманитарные науки. Вероятно, что в современных условиях виктимологии 
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постмодерна мы подошли к пределу, выходящему за грани установленной Генти-
гом максимы. Киберпреступность и виртуализация отношений между жертвой и 
злоумышленником, появление опосредующих элементов в этой цепи взаимодей-
ствия, преступные покушения и взломы IOT, т. е. интернета вещей – всё это гово-
рит об изменении базовых начал коммуникации между сторонами преступного ак-
та. В некоторых случаях «классическая механика» виктимологии, описанная 
немецким учёным, не работает, поскольку интеракции в привычном смысле не 
происходит. Между современной и старой преступностью существует не только 
антагонизм, но и существенная разница в методах воздействия на потерпевших. 
Сегодня используются незнакомые ранее приёмы, принципиально новые подходы к 
поиску, отбору и контакту с потенциальными жертвами. 

Постараемся подробно сформулировать упомянутые особенности современной 
виктимологии. 

Во-первых, отмечаются существенные изменения в укладе взаимодействия 
сторон криминального акта. Они всё более выходят за пределы отношений «хищ-
ник – жертва». Одной из важных идей криминального причинения в киберпро-
странстве становится «философия умиротворения» – отказ от прямого воздействия 
на потерпевшего, стремление максимально замаскировать свои действия, если это 
возможно. Часто жертвы даже не подозревают, что им причиняется урон. Это при-
мер избегания открытой конфронтации и явной агрессии со стороны преступников 
новой формации. Подобная стратегия гарантирует им безопасность, исключает мо-
тивацию возмездия у пострадавшей стороны. Если использовать биологическую 
терминологию, то здесь уместно сравнение не с хищничеством, а с комменсализ-
мом, при котором один из партнёров (комменсал) возлагает на другого (хозяина) 
регуляцию своих отношений с внешней средой, извлекая из этого выгоду. Напри-
мер, криптоджекинг1, куки-стаффинг2, трояны в сфере партнёрского интернет-
маркетинга, бонус-хантинг3, компьютеры, вводимые в бот-нет4 – всё это не причи-
няет потерпевшим какого-либо ощутимого вреда, позволяя правонарушителям 
иметь доход. Иногда отношения сторон уголовного деликта напоминают симбио-

 
1 Криптоджекинг – это когда компьютер или смартфон жертвы используются без её разрешения, 
причем не для кражи данных, а для того, чтобы киберпреступники могли «добывать» (майнить) 
криптовалюты без использования своих собственных ресурсов. 
2 Куки-стаффинг – мошеннический инструмент в сфере партнерского интернет-маркетинга, 
означающий перенаправление пользователя без его ведома по партнёрской ссылке какого-либо сайта 
и начисление комиссии перенаправившему лицу. 
3 Бонус-хантинг – различные формы присвоения бонусов, кэшбэков, призовых баллов и проч. 
4 Бот-нет (ботнет) – компьютерная сеть, состоящая из некоторого количества хостов с запущенными 
ботами – автономным программным обеспечением. Чаще всего бот в составе ботнета является 
программой, скрытно устанавливаемой на устройство жертвы и позволяющей злоумышленнику 
выполнять некие действия с использованием ресурсов заражённого компьютера. Обычно 
используются для нелегальной или неодобряемой деятельности – рассылки спама, перебора паролей 
на удалённой системе, атак на отказ в обслуживании (DoS- и DDoS-атаки). 
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тические, т. е. обоюдовыгодные: преступники взламывают платные программы и 
публикуют их с внедрённым вредоносным кодом. Этот софт скачивают пользова-
тели, заведомо зная об опасности, но рассчитывая на минимальные негативные по-
следствия или их отсутствие. Не будь такого «молчаливого соглашения», когда од-
ни взламывают, а другие – пользуются, многие вирусы просто не смогли бы рас-
пространяться. Известны случаи, когда вредоносное ПО даже выполняет полезные 
функции (оптимизирует работу компьютера, блокирует рекламу, ищет вирусы, чи-
стит диск и проч.). Например, один из видов фрода, т. н. мошеннические тулбары 
(toolbar) – это браузерные расширения в верхней строке с дополнительным функ-
ционалом (прогноз погоды, сведения о безопасности сайта, индикатор почтового 
ящика и т. д.). Поскольку тулбар имеет доступ к загружаемым веб-страницам, он 
может «вмешиваться» в их работу. Поэтому он вполне способен перенаправить по-
сетителя на другой адрес – причём это будет тот же самый сайт, что и выбрал поль-
зователь, только с партнёрской меткой от создателя тулбара или того, кто ему за-
платил [7]. В конечном счёте мошенник получит вознаграждение за приведённого 
клиента, а потерпевший зайдет на нужный сайт и сделает необходимые покупки. 

Во-вторых, наблюдается размывание некоторых ключевых понятий виктимо-
логии, например, субъекта индивидуальной виктимизации, т. е. физического лица, 
непосредственной жертвы преступления. Дело в том, что среди тех, кого атакуют в 
сетевом пространстве, присутствуют как традиционные жертвы, подпадающие под 
это определение (люди, юридические лица, государства), так и не совсем классиче-
ские фигуры (автономные бытовые приборы IOT, веб-ресурсы, информационные 
роботы, сетевое оборудование и серверы). Это наглядно продемонстрировал специ-
алист компании Avast М. Хрон, взломавший в 2020 г. «умную» кофеварку, перена-
правив мощности её процессора на добычу криптовалюты [5]. Конечно, с ортодок-
сальных позиций определить в этой ситуации жертву не трудно. Можно объявить 
ею собственника кофемашины. Хотя делать это желательно с пониманием того, что 
реального вреда ему причинено не было. Но как поступать с пострадавшими 
«неодушевленными системами», у которых нет хозяина и которые никому не при-
надлежат? Например, таков целый кластер интеллектуальных активов, самооргани-
зующихся структур, именуемых FLOSS, или FOSS (свободное программное обес-
печение с открытыми исходными кодами). К нему относится ядро Linux, и оно 
«никому не принадлежит. Точнее, можно сказать, что оно принадлежит сообществу 
программистов. На бесплатной основе каждый желающий может вносить свои из-
менения, которые в дальнейшем принимаются сообществом» [9]. 

В-третьих, учёные-виктимологи приписывают контакту преступника и жертвы 
некоторую психологическую согласованность. Считается, что жертва выбирается 
«не случайно, а по точным критериям и характеристикам» [3]. Преступник и по-
страдавший психологически подходят друг другу, по выражению Г. Гентига, как 
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«замок и ключ». Киберпреступность своим существованием, напротив, ставит под 
сомнение данное положение. Во многом она основана на случайном, рандомизи-
рованном выборе жертв. Более того, никакого взаимодействия между акторами 
криминального процесса может и не быть, кроме опосредованного, косвенного 
контакта через установленную вредоносную программу. Приведённый выше при-
мер про кофемашину также опровергает факт психологической соприкосновенно-
сти между IT-преступником и предметом его атаки. 

В-четвёртых, классическая виктимология одной из важных переменных назы-
вает действие виктимогенных личностных и виктимогенных ситуационных факто-
ров. Первое – это уязвимости индивида, второе – условия внешней среды, детерми-
нирующие поведение потерпевшего. В обоих случаях жертва активна, именно она 
стимулирует преступное поведение своими уязвимостями, либо ситуационной дея-
тельностью. В постмодернисткой виктимологии детерминациионные связи между 
преступником и жертвой усложняются и не исчерпываются причинностью или 
условиями взаимодействия этих сторон. Например, личностные и ситуационные 
факторы виктимности не будут иметь значения при совершении акта кибертерро-
ризма, когда дестабилизируется система энергоснабжения. Эти действия, в свою 
очередь, могут привести к локдауну на критически важных узлах (транспорте, 
здравоохранении и проч.). А пострадавшие при этом люди (например, больные на 
операционном столе, пассажиры автоматических транспортных средств) абсолютно 
не будут демонстрировать ни личностных, ни ситуационных факторов виктимно-
сти. 

В-пятых, отмечаются совершенно нетипические случаи возникновения виктим-
ных сообществ, представляющих массовые объединения потенциальных жертв, каж-
дая из которых надеется таковой не стать («эпименические ульи» или «консорциумы 
жертв»). Например, так происходит в хайп-проектах, которые фактически представ-
ляют собой финансовые пирамиды с тысячами участников. Каждый из них надеется 
заработать и не опоздать вывести средства до того, как всё окончательно рухнет. Ча-
сто организаторы этих пирамид даже не скрывают истинных целей проекта, а инве-
сторы – «потенциальные жертвы» понимают, что их доходы складываются из взно-
сов вновь прибывших участников. Поэтому им ничего не остается, кроме того, как 
привлекать новичков. Получается так, что жертвы сами ищут новых жертв. Как толь-
ко поток неофитов иссякнет, они станут фактическими потерпевшими, рассчитывая, 
конечно, что до этого не дойдет. Таких «союзов жертв», где каждый надеется не ока-
заться последним, в интернете предостаточно.  

Всё сказанное свидетельствует о формировании обновленного виктимологиче-
ского дискурса. Он не столь однозначен и зауряден, в отличие от классического ва-
рианта. В связи с этим представляется уместной одна аналогия. Если, по выражению 
немецкого философа Макса Хоркхаймера, двадцатый век подарил нам новый антро-
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пологический тип человека, а именно авторитарную личность, можно утверждать, 
что двадцать первому веку мы обязаны появлением личности виртуальной жертвы 
и нового формирующего её типа виктимности. При этом наблюдается некоторое 
смещение смысловых акцентов: термины «пострадавший» и «потерпевший» частич-
но утрачивают свою семантическую окраску. Они не всегда обозначают тот смысло-
вой контекст, который изначально был заложен в них производящим словом, а имен-
но лексами «страдать» и «терпеть». То есть кибержертва не всегда «страдающая» или 
«претерпевающая». Уже упоминалось, что в ряде случаев наносимый вред минима-
лен, нераспознаваем, неочевиден даже для самого потерпевшего. 

Кибервиктимность представляет малоисследованную научную категорию и несо-
мненно вызывает интерес учёных. Её изучение всецело отвечает требованиям виктимной 
безопасности как системы обеспечения защищённости личности и общества [4], в дан-
ном контексте – речь о безопасности в кибернетическом пространстве.  

Термин «кибервиктимность» учёными используется, хотя, к сожалению, авторы 
не всегда предлагают его определение (Е. А. Антонян, Е. Н. Клещина, 2019; Д. Е. Ни-
кешин, 2021). А. Р. Дроздикова-Зарипова, Н. Н. Калацкая и коллеги под кибервик-
тимностью понимают «системное и динамичное свойство личности, проявляющееся 
в форме ее социального, биологического, психологического и морального деформаци-
онного отклонения, закрепленного в неосторожных, импульсивных, провоцирующих 
формах поведения, не соответствующего нормам безопасности и обусловливающего 
потенциальную или реальную предрасположенность субъекта становиться жерт-
вой преступлений в глобальной сети Интернет» [11]. В. А. Плешаков и Т. В. Скля-
рова обозначают кибервиктимность как вероятность человека стать жертвой ки-
берсоциализации [10]. С авторской точки зрения, кибервиктимность можно обозна-
чить как способность индивида быть жертвой компьютерных преступлений в силу 
субъективной или объективной уязвимости. Индивид – в данном случае – толкуется 
максимально расширительно, как биологический, социальный, технический орга-
низм с присущей ему степенью автономизации. 

Существует несколько подходов к рассмотрению виктимности, и они вполне 
применимы к её кибернетической форме. Немалая часть исследователей под вик-
тимностью понимают системное свойство, связанное с предрасположенностью 
становиться жертвой (О. О. Андроникова, Т. В. Варчук, Д. В. Ривман, В. Я. Ры-
бальская, A. B. Туляков, Л. В. Франк). Другие рассматривают виктимность как 
следствие социального воздействия или дефицитарности механизма социогенеза 
(Г. М. Андреева, A. B. Мудрик, Е. В. Руденский, А. Б. Серых) [2].  

Памятуя о сложности и многокомпонентности процессов виртуальной виктими-
зации, целесообразно ввести переменную субъекта кибервиктимизации. По своему 
содержанию этот термин несколько отличен от понятия кибержертвы. Последняя – 
это лицо, признанное потерпевшим от преступления в цифровой среде, а субъект ки-
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бервиктимизации – это актор виртуального пространства, которому причинен ма-
териальный, технический, организационный и иной ущерб. К таким субъектам можно 
отнести: а) компьютеры, серверы и сетевое оборудование; б) веб-ресурсы; в) людей; 
г) банкоматы и pos-терминалы; д) мобильные устройства; е) IOT [1].  Специалисты 
по сетевой безопасности Positive Technologies указали на 15 наиболее часто встреча-
ющихся категорий субъектов кибервиктимизации в зависимости от принадлежности 
к той или иной сфере общественной жизни. Среди них: 

• финансовая отрасль; 
• государственные учреждения; 
• медицинские учреждения; 
• наука и образование; 
• оборонные предприятия; 
• промышленные компании; 
• онлайн сервисы; 
• сфера услуг; 
• транспорт; 
• IT-компании; 
• торговля; 
• частные лица; 
• телекоммуникационные компании; 
• блокчейн-проекты; 
• другие сферы. 
Если говорить об одушевлённых кибержертвах и их характеристиках, то, по 

данным исследований, чаще всего интернет-рискам подвергаются люди в возрасте 
19–35 лет (миллениалы) – 88%, чуть меньше пользователи 36–50 лет (поколе-
ние X) – 84% и 51–73 года (бумеры) – 76%. Реже всего (73%) интернет-угрозам 
подвержены подростки до 18 лет (зумеры) [12]. Следовательно, виктимологическо-
му риску подвержены более молодые слои населения в силу их большей привер-
женности к современным технологиям [8]. 

 При этом отмечается, что респонденты в РФ традиционно сталкиваются с по-
веденческими рисками в сети – 61% против среднемирового показателя 45%. 44% 
опрошенных жителей России подверглись грубому обращению, 43% – онлайн-
домогательствам, 29% – троллингу, 53% – навязчивому поведению с онлайн-
мошенничеством и нежелательным контактам (44%) [12]. Вероятно, эти показатели 
являются весьма приблизительными, поскольку унифицированных критериев 
оценки кибервиктимности пока не выработано.  

Таким образом, кибервиктимность представляет собой самостоятельную и не-
маловажную проблему. Она явно выходит за привычные виктимологические рам-
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ки, предопределяя нетрадиционные подходы к оценке её моделей, процессу реали-
зации и субъектам. В первую очередь это обусловлено новыми качествами среды, в 
которых происходит виктимизация. Её отличают:  

- деперсонализация и депсихологизация криминально-виктимного взаимодействия; 
- вероятность осуществления, не предопределённая антропологическим статусом 

(виктимностью могут обладать коллективные социальные субъекты, технически слож-
ные и самоорганизующиеся системы, вычислительные машины и проч.);   

- ранее не фиксируемые формы реализации, связанные с автоматизацией про-
цессов виктимизации и рекрутинга потерпевших, использованием системных ре-
шений при воздействии на жертв и т.д.; 

- ранее не регистрируемые масштабы. Число пострадавших от целевых атак 
уже достигает десятков миллионов человек за один эпизод (напр., хищение конфи-
денциальных данных компании Sony c семьюдесятью семью миллионами постра-
давших). Высокий уровень виктимизации населения определяет негативные тен-
денции в обеспечении личной безопасности граждан, а также в социально-
экономическом развитии общества в целом [6]. 

Виктимизация в интернет-среде вносит ценные поправки в традиционные пред-
ставления об акте реализации виктимного потенциала. Она существенно дополняет сег-
мент классической виктимологии и является предметом дальнейшей научной дискуссии. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОСНОВЫ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Аннотация. Вопросы охраны конкуренции и борьбы с наиболее распростра-
нёнными и опасными правонарушениями, совершаемыми против неё и в её сфере, 
широко обсуждаются мировым сообществом на площадках таких международных 
организаций, как ООН, ВТО, ЕАЭС, БРИКС. Однако каких-либо специальных 
международных конвенций, направленных непосредственно на защиту конкурен-
ции, объединяющих на этой основе государства, являясь для них обязательными, в 
мире не существует. В то же время, в мире действует ряд международных актов, 
которые устанавливают ориентиры политики защиты конкуренции. Отдельные их 
положения, касающиеся вопросов уголовной ответственности за недобросовестную 
конкуренцию, определяют как её основания, так и санкции. Международное право 
устанавливает требования особой защиты от недобросовестной конкуренции с 
нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности. При этом уголов-
ная ответственность за антиконкурентные соглашения и иные виды антиконку-
рентной практики имеет исключительно рекомендательный для стран характер. 
Помимо традиционных антиконкурентных нарушений, ряд международных орга-
низаций указывает и на опасность сговоров на торгах и неисполнения требований 
антимонопольных органов, а также препятствования их деятельности. В числе ре-
комендуемых санкций – как за случаи грубого и намеренного серьёзного наруше-
ния закона, так и за неисполнение правоприменительного постановления не только 
штраф, но и лишение свободы для физических лиц. В связи с особенностями внут-
ригосударственных законов, приоритетом защиты национальных интересов, на 
практике возникает множество проблем во взаимодействии государств при рассле-
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довании антиконкурентных нарушений, в том числе влекущих уголовную ответ-
ственность, в частности, картелей. Однако, несмотря на это, страны демонстрируют 
намерение достичь консенсуса по наиболее сложным вопросам взаимодействия, а 
уже выработанные международными организациями предложения способствуют 
формированию внутригосударственных принципов защиты конкуренции, включая 
её уголовно-правовые аспекты. 

Ключевые слова: международные конвенции, картель, сговор на торгах, анти-
конкурентные практики, злоупотребление доминирующим положением, недобро-
совестная конкуренция, уголовная ответственность, уголовно-правовая охрана кон-
куренции, ВТО, ООН, ОЭСР, СНГ, ЕАЭС, БРИКС. 

 
 
A. V. Danilovskaia1, Khabarovsk State University of Economics and Law,  
Khabarovsk, Russia 
E-mail: d_a_v@list.ru 

 
INTERNATIONAL FOUNDATIONS 

OF THE CRIMINAL LAW PROTECTION OF COMPETITION 
 

Abstract. The issues of protecting competition and combating the most common and 
dangerous offenses committed against it and in its sphere are widely discussed by the world 
community at the sites of such international organizations as the UN, WTO, EAEU, BRICS. 
However, there are no special international conventions aimed directly at protecting competi-
tion that would unite the states on this basis, being binding on them. At the same time, there 
are a number of international acts in the world that establish guidelines for competition pro-
tection policy. Some of their provisions concerning the issues of criminal liability for unfair 
competition determine both its grounds and sanctions. International law establishes require-
ments for special protection in relation to unfair competition with violation of rights to intel-
lectual property. At the same time, criminal liability for anticompetitive agreements and other 
types of anticompetitive practices is exclusively advisory for countries. In addition to tradi-
tional anti-competitive violations, a number of international organizations also point to the 
danger of collusion in tenders and non-compliance with the requirements of antimonopoly 
authorities, as well as obstruction of their activities. Among the recommended sanctions, both 
for cases of gross and intentional serious violation of the law, and for failure to comply with 
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law enforcement order, not only a fine, but also imprisonment for individuals is suggested. 
Due to the peculiarities of domestic laws, the priority of protecting national interests, in prac-
tice, many problems arise in the interaction of states in the investigation of anticompetitive 
violations, including those that entail criminal liability, in particular, cartels. However, despite 
this, the countries demonstrate their intention to reach a consensus on the most complex issues 
of interaction, and the proposals already developed by international organizations contribute 
to the formation of domestic principles for the protection of competition, including its legal 
aspects. 

Keywords: international conventions, cartel, bid rigging, anticompetitive practices, 
abuse of dominant position, unfair competition, criminal liability, criminal protection of 
competition, WTO, UN, ICN, OECD, CIS, EAEU, BRICS. 

 
 
Международные акты, являясь в силу Конституции РФ составной частью пра-

вовой системы Российской Федерации, способны оказать существенное влияние на 
развитие внутригосударственных основ охраны конкуренции, включая их уголов-
но-правовые аспекты. Первым таким документом следует признать Парижскую 
конвенцию по охране промышленной собственности 1883 г., которая содержит об-
щий запрет на недобросовестную конкуренцию и предусматривает не только её 
понятие и отдельные формы, но также обязывает страны-участницы конвенции 
обеспечить эффективную защиту от неё (ст. 10-bis).  

Самые распространенные формы недобросовестной конкуренции связаны с 
неправомерным использованием объектов интеллектуальной собственности. Их 
международно-правовая защита основана на многочисленных международных кон-
венциях, но именно правовые акты ВТО призваны обеспечить их соблюдение и за-
щиту при использовании объектов интеллектуальной собственности в сфере тор-
говли и производстве.  Большинство соглашений ВТО были приняты в результате 
переговоров Уругвайского раунда в период 1986–1994 г. В их числе Соглашение по 
торговле услугами (ГАТС) и Соглашение по торговым аспектам прав интеллекту-
альной собственности (ТРИПС), подписанные 15.04.1994 г. 

 Соглашение ТРИПС содержит достаточно определённые уголовно-правовые 
механизмы защиты интеллектуальных прав в международной торговле. 
В частности, согласно ст. 61 в странах-участницах конвенции уголовно-правовые 
меры должны применяться при умышленном подделывании товарных знаков, пи-
ратстве в сфере авторского права в коммерческих масштабах, а также в иных слу-
чаях, если деяние совершено преднамеренно и в коммерческих масштабах. При 
этом в качестве средств правовой защиты участники конвенции должны преду-
сматривать тюремное заключение и / или денежные штрафы, достаточные для 
обеспечения сдерживания в соответствии с уровнем наказаний, применяемых за 
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преступления соответствующей тяжести, а также арест, конфискацию и уничтоже-
ние контрафактных товаров и любых материалов. 

Вопросам политики защиты конкуренции, а также её влияния на международ-
ную торговлю посвящены п. 23–25 Декларации министров, принятой ВТО 
14.11.2001 г. в г. Доха. В частности, стороны договорились о разработке положений 
о жёстких картелях. Однако специального документа о защите конкуенции в рам-
ках ВТО пока не принято, хотя отдельные правила о конкуренции и внедряются в 
значимые международные акты ВТО, начиная еще с 1946 г. [1, с. 371–372]. 

Предпринимаются попытки решить проблемы охраны конкуренции на основе уни-
фицированных правил и в рамках ООН. Так, в 1980 г. Конференцией ООН по ограничи-
тельной деловой практике, действующей под эгидой Конференции ООН по торговле и 
развитию – ЮНКТАД, принята резолюция, утвердившая Комплекс многосторонних со-
гласованных принципов справедливости и Правила контроля ограничительной деловой 
практики (далее – Резолюция, Перечень правил ООН по вопросам конкуренции). Дан-
ным документом введено понятие ограничительной деловой практики, которой призна-
но поведение предприятия, во-первых, представляющее собой злоупотребление домини-
рующим положением, ограничивающее доступ к рынкам или иным образом излишне 
сдерживающее конкуренцию, имеющее или способное оказать неблагоприятное воздей-
ствие на международную торговлю, и, во-вторых, посредством формальных, нефор-
мальных, письменных или устных соглашений имеющее аналогичное влияние. Закреп-
лённые в Резолюции виды противоправных актов поведения нашли своё отражение в 
Типовом законе о конкуренции 2000 г. Основными среди них являются: 

1. Ограничительные соглашения или договорённости между конкурирую-
щими фирмами независимо от того, являются ли такие соглашения письменными 
или устными, официальными или неофициальными, если они представляют собой: 

1) соглашения, устанавливающие цены или иные условия продажи, в том 
числе в международной торговле; 

2) участие в торгах по тайному сговору; 
3) соглашения о разделе рынков или покупателей; 
4) ограничение производства или продажи, в том числе путем установления квот; 
5) сговор об отказе от осуществления закупок; 
6) сговор об отказе от осуществления поставок; 
7) коллективный отказ в присоединении к договоренности или ассоциации, 

имеющей решающее значение для конкуренции. 
2. Действия или поведение, представляющие собой злоупотребление 

доминирующим положением на рынке, в случаях: 
1) когда предприятие, действуя либо самостоятельно, либо совместно с 

несколькими другими предприятиями, обладает возможностью контролировать 
соответствующий рынок конкретного товара; 
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2) когда такие действия или поведение доминирующего предприятия 
ограничивают доступ к соответствующему рынку или иным образом неправомерно 
сдерживают конкуренцию, что оказывает или может оказать отрицательное 
влияние на торговлю или экономическое развитие. 

Перечень правил ООН по вопросам конкуренции предусматривает основания 
для введения санкций и применения средств правовой защиты, среди них таковыми 
являются: 

1) нарушения положений закона;  
2) невыполнение решений или постановлений административного (антимоно-

польного) органа или соответствующего судебного органа;  
3) непредоставление требуемой информации или документации в пределах 

установленного срока;  
4) предоставление информации или выступление с заявлениями, которые 

являются ложными или вводящими в заблуждение.  
Одним из видов санкций, рекомендованных для реагирования на случаи грубо-

го и намеренного серьезного нарушения закона или правоприменительного поста-
новления физическим лицом, названо лишение свободы.  

Таким образом, принятая в 1980 г. Резолюция о Перечне правил ООН по во-
просам конкуренции, будучи единственным универсальным международным актом 
в сфере политики защиты конкуренции, определяет общие критерии охрани-
тельных мер и призвана обеспечить взаимодействие между антимонопольными и 
иными органами всех стран-участниц ООН в сфере реализации международных 
правил конкуренции и её охраны. Однако она оказалась невоспринятой многими 
странами из-за попыток придать данному документу обязательный характер. Не-
смотря на это работа по принятию международного соглашения о конкуренции 
предпринимается теперь в рамках ВТО, что, однако, также вызывает возражения со 
стороны её отдельных членов [2]. 

Другой основой для формирования как международной, так и внутригосудар-
ственной политики защиты конкуренции является Организация экономичес-
кого сотрудничества и развития – ОЭСР. Несмотря на то, что Россия не является её 
членом, она активно взаимодействует с этой международной организацией. ОЭСР 
рассматривает самые разные вопросы, связанные с охраной конкуренции, исследуя, 
в частности, возможности применения правовых средств защиты конкуренции на 
основе принципов международного права, но с учётом особенностей национальных 
законодательств и юрисдикций. В рамках ОЭСР приняты рекомендательные акты, 
ориентированные на оказание помощи странам в противодействии картелям, сго-
ворам на торгах, злоупотреблению доминирующим положением, коррупции. Осо-
бое внимание организация уделяет опасности жёстких картелей. По этому поводу в 
1998 г. приняты Рекомендации, адресованные членам ОЭСР, направленные на эф-
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фективное и рациональное противодействие картелям, включая жёсткие запреты, 
санкции не только за участие в картелях, но и за противодействие антимонополь-
ным органам в их расследованиях в форме непредоставления требуемой информа-
ции. Приводится в Рекомендациях и довольно широкое понятие жёсткого картеля, 
к которым отнесены не только антиконкурентные соглашения, но и согласованная 
антиконкурентная практика. 

Согласно Докладу о практике применения странами ОЭСР указанных Реко-
мендаций [3] политика введения высоких штрафов за картель является неотъемле-
мой частью успешной антикартельной программы, многие страны предусматрива-
ют их в своём законодательстве. Но всё же эти меры не являются достаточными для 
эффективного противодействия картелям. Поэтому странам рекомендовано уста-
навливать уголовную ответственность физических лиц за участие в картелях, про-
водить соответствующую работу среди правоприменителей, убеждая их в необхо-
димости применения уголовно-правовых санкций в борьбе с картелями, налажи-
вать взаимодействие между антимонопольными и правоохранительными органами. 
Помимо этого в Докладе указано на необходимость совершенствовать программы 
смягчения ответственности за картель, используя наилучшие практики [3, с. 39–40]. 

Учитывая распространённость сговоров на торгах и их опасность для эконо-
мик, в 2009 г., а затем в 2012 г. ОЭСР разработала Руководство по борьбе с фаль-
сификациями заявок в сфере государственных закупок, призывая страны пересмот-
реть внутреннее законодательство, регулирующее закупки, а также правопримене-
ние в этой сфере, с целью уменьшения рисков возникновения сговоров. 

Однако следует отметить, что риторика ОЭСР относительно уголовной ответ-
ственности за картели меняется. В связи с проблемой доказывания картелей в уго-
ловном процессе, а также некоторыми иными факторами, в т.ч. социального, этиче-
ского характера, в ОЭСР признаётся недоказанность эффективности и целе-
сообразности уголовной репрессии за картели, за исключением примера США. При 
этом в качестве причин декриминализации картелей в отдельных странах называ-
ются отсутствие знаний о законодательстве, предусматривающем уголовную ответ-
ственность за картели, более высокие стандарты доказывания в уголовном процес-
се, чем в гражданском, исключительный характер уголовной ответственности как 
меры за опасные преступления, к которым картель не относится, отсутствие вклада 
в общественное благосостояние со стороны осуждённых лиц и др. [4]. 

   Важное прикладное значение имеет деятельность другого международного 
объединения – Международной конкурентной сети, члены которой являются пред-
ставителями национальных антимонопольных органов. МКС занимается исключи-
тельно вопросами обеспечения соблюдения законов конкуренции, не руководству-
ясь при этом каким-либо правилами и не принимая обязательных или рекоменда-
тельных актов. Применять или не применять разработанные рабочими группами 
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МКС руководства или лучшие практики в той или сфере конкуренции является 
внутренним и добровольным делом национальных антимонопольных органов [5].  

Не существует правил международного характера, направленных на защиту 
конкуренции, и в БРИКС. Тем не менее, признавая значимость конкуренции и 
необходимость решения проблем в её сфере, странами-участницами этой междуна-
родной организации принимаются различного рода документы, проводятся меро-
приятия, направленные на сотрудничество по вопросам конкурентной политики. 
Таковыми являются, например, Стратегия экономического партнёрства БРИКС 
2015 г. (п. II.1), Совместное заявление руководителей конкурентных ведомств 
стран БРИКС 2015 г., Уфимская декларация (п. 25). С 2009 г. странами БРИКС ре-
гулярно проводятся Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС, на которых 
обсуждаются вопросы политики защиты конкуренции и правоприменения в этой 
сфере, вырабатываются согласованные подходы к их решению.  

      Большое значение для развития внутренней политики защиты конкуренции 
в целом и уголовно-правовых норм за нарушение национального законодательства 
о защите конкуренции в частности имели и имеют международные соглашения, 
заключенные в рамках СНГ. Начало сотрудничеству в этой сфере было положено 
подписанием 12.03.1993 г. «Соглашения о согласовании антимонопольной полити-
ки», а затем сменившим его в 2000 г. «Договором о проведении согласованной ан-
тимонопольной политики». Указанные документы хотя и предусматривали некото-
рые материально-правовые нормы, но в основном были направлены на обозначение 
общих аспектов взаимодействия государств-участниц СНГ по вопросам совместной 
антимонопольной политики. Более детальное содержание антимонопольной поли-
тики стран СНГ было отражено в других документах – Рекомендательном законо-
дательном акте «О защите экономической конкуренции», принятом Межпарла-
ментской Ассамблеей государств-участников СНГ 17.02.1996 г., и схожем по 
структуре и содержанию с российским ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкурен-
ции» Модельном законе «О конкуренции», Утверждённом Решением Высшего 
Евразийского экономического совета от 24 октября 2013 г. Законодательным актом 
о защите экономической конкуренции странам СНГ (далее – Закон) было рекомен-
довано предусмотреть в своих национальных законах уголовную ответственность 
для должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления 
или хозяйствующих субъектов за ряд нарушений требований антимонопольного 
законодательства. В частности, основаниями уголовной ответственности предлага-
лось признать неоднократное совершение следующих действий: 1) осуществление 
регистрации хозяйствующих субъектов или их объединений без согласия органа по 
защите конкуренции при осуществлении им функций государственного контроля за 
созданием, реорганизацией, ликвидацией хозяйствующих субъектов и их объеди-
нений, а также непредоставление в срок по требованию органа по защите конку-
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ренции документов либо иной информации, необходимой для осуществления его 
деятельности в случаях, предусмотренных данным Законом  (п. 3 ст. 20 Закона); 2) 
непредоставление органу по защите конкуренции ходатайств и заявлений, необхо-
димых для осуществления им функций государственного контроля за созданием, 
реорганизацией, ликвидацией хозяйствующих субъектов и их объединений, а также 
для осуществления контроля за экономической концентрацией (п. 4 ст. 20 Закона).  

Одновременно с указанным законодательным актом был принят Модельный 
Уголовный кодекс для стран-участниц СНГ, который содержит ряд уголовно-пра-
вовых норм, предусматривающих традиционные составы преступлений, соверша-
емых против добросовестной конкуренции. В частности, речь идет о ст. ст. 265 
«Монополистические действия и ограничение конкуренции», 266 «Злостное 
нарушение порядка проведения публичных торгов или аукционов», 267 
«Незаконное использование товарного знака», 268 «Заведомо ложная реклама», 269 
«Незаконное получение информации, составляющей коммерческую или банков-
скую тайну», 270 «Разглашение коммерческой или банковской тайны», 254 
«Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности», ст. 161 
«Нарушение авторских, смежных права и прав патентообладателей». 

Следующим уровнем развития международных основ защиты конкуренции на 
территории бывшего СССР стал Таможенный союз, а затем – Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС). Первоначально одной из правовых основ Единого 
экономического пространства, определяющего правила для конкуренции, стало 
Соглашение о принципах и правилах конкуренции 2010 г., позднее – отдельный 
раздел XVIII Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного в 
2014 г. Следует отметить, что содержание договорно-правовой базы Таможенного 
союза и Единого экономического пространства было оптимизировано и приведено 
в соответствие с правилами ВТО [6]. 

Принцип эффективности санкций за совершение антиконкурентных действий, 
предусмотренный Соглашением о принципах и правилах конкуренции, ориенти-
ровал участников данного договора предусмотреть в своём законодательстве 
санкции в отношении как хозяйствующих субъектов, так и должностных лиц 
органов власти. При этом самые высокие размеры штрафов предполагались за 
нарушения, предусматривающие наибольшую угрозу для конкуренции. К пос-
ледним, в частности, были отнесены антиконкурентные соглашения и злоупотреб-
ление доминирующим положением. 

Об уголовной ответственности за антиконкурентные нарушения в рамках Еди-
ного экономического пространства впервые было сказано в проекте Модельного 
закона «О конкуренции» для стран Единого экономического пространства. В нём 
наряду с аналогичной нормой о штрафных санкциях Соглашения о принципах и 
правилах конкуренции содержалось общее установление возможности закрепления 
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законодательством государств за нарушение законодательства о конкуренции по-
мимо административной также и уголовной ответственности для физических и 
должностных лиц. Однако в дальнейшем это положение было изменено, и уже в 
окончательном тексте Модельного закона «О конкуренции» предусматривались 
подробные основания уголовной ответственности. К ним, в частности, отнесены:  

1) заключение хозяйствующими субъектами, являющимися конкурентами, 
ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), а равно участие в таком 
соглашении,  

2) неоднократное злоупотребление доминирующим положением, выразивше-
еся в установлении и (или) поддержании монопольно высокой или монопольно 
низкой цены товара, необоснованном отказе или уклонении от заключения 
договора, ограничении доступа на рынок. 

Договор о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор) также 
предусматривает правила для конкуренции хозяйствующих субъектов и ее защи-
ты. Особо в нем оговариваются запреты на соглашения между органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, иными осуществляющими их 
функции органами или организациями или между ними и хозяйствующими субъек-
тами, если такие соглашения приводят или могут привести к недопущению, огра-
ничению или устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных 
Договором и (или) другими международными договорами государств-членов, а 
также запреты на предоставление государственных или муниципальных преферен-
ций, за исключением случаев, предусмотренных в законодательстве государств-
членов и с учётом особенностей, предусмотренных Договором и (или) другими 
международными договорами государств-членов. 

В Приложении 19 к Договору содержатся основания ответственности и 
размеры штрафов, налагаемых Евразийской экономической комиссией. Так, 
штрафами облагается следующее поведение хозяйствующих субъектов: 

1) недобросовестная конкуренция, 
2) заключение недопустимого антиконкурентного соглашения и участие в нём, 
3) злоупотребление доминирующим положением, 
4) координация экономической деятельности, 
5) непредоставление, несвоевременное предоставление сведений в Евразийс-

кую экономическую комиссию либо предоставление заведомо недостоверных 
сведений. 

В Договоре повторяется правило о наиболее жёстких мерах ответственности за 
антиконкурентные соглашения и злоупотребление доминирующим положением. 
Следует отметить, что при этом, в отличие от предыдущих документов, в которых 
рассматриваемое правило касалось только картелей, в Договоре речь идёт в целом о 
соглашениях, ограничивающих конкуренцию.  
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Согласно разделу IV Приложения 19, размеры штрафных санкций за недопу-
стимые антиконкурентые соглашения и злоупотребление доминирующим положе-
нием, во-первых, исчисляются по единым правилам, во-вторых, имеют одинаковые 
размеры. То есть правовыми актами ЕАЭС признан одинаково опасный для конку-
ренции характер как недопустимых соглашений, так и злоупотреблений домини-
рующим положением. Такую ситуацию следует признать логичной, т.к. по своей 
сути антиконкурентное соглашение хозяйствующих субъектов – это форма запре-
щённой формы доминирования на рынке, характеризующаяся множественностью 
участников. Из данного вывода следует, что виды и меры ответственности, уста-
новленные внутренним законодательством за одинаково общественно опасные ви-
ды деяний, не должны быть принципиально разными.  

Международные акты, принятые в рамках СНГ и ЕАЭС, имеют региональный 
характер и предопределены одинаковыми историческими и экономическими аспек-
тами развития стран – их участниц, вследствие чего наблюдаются не только едино-
образие формирования современной системы права, но и общность подходов к 
определению направлений антимонопольной политики, а также стремление стран к 
объединению усилий по их реализации. Таким образом, наличие общих интересов, 
исходящих из исторически сложившихся предпосылок, может лечь в основу разви-
тия эффективных международно-правовых основ противодействия посягательствам 
на конкуренцию. 

В научной литературе отмечается важность общности интересов, являющейся 
одним из главных факторов международного сотрудничества как по вопросам ан-
тимонопольной политики [7, c. 14], так и уголовного права [8, c. 13].  Именно этот 
принцип лежит в основе образования различного рода международных, межправи-
тельственных и межведомственных контактов. 

Из анализа теории и практики международного взаимодействия по вопросам 
защиты конкуренции следует, что оно проявляется на двух уровнях – 1) в рамках 
соответствующих организаций универсального и специального характера деятель-
ности и 2) в двусторонних – межправительственных и межведомственных – согла-
шениях государств. Принцип общности интересов имеет место на любом из ука-
занным уровней, но представляется, что наиболее эффективным он может быть при 
реализации двусторонних соглашений межправительственного характера. 

Другим важнейшим принципом взаимодействия антимонопольных и право-
охранительных органов разных стран является так называемый принцип вежливо-
сти, проявляющийся через ограничение экстерриториальности действия нацио-
нального антимонопольного закона и не всегда соблюдаемый странами при рассле-
довании международных картелей. Так, на практике имеют место случаи, когда 
антимонопольный режим одной страны не учитывает национальные особенности 
антимонопольного законодательства и экономического развития другой страны и 
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применяет свои правила в отношении сделок, заключённых за её пределами и не 
оказывающих какого-либо влияния на её рынок [9, 10]. Такого рода ситуации по-
рождают вмешательство в суверенитет другого государства и, как следствие, кон-
фликт и излишнюю напряженность межгосударственных отношений. 

Между тем на 2020 г. Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) России 
подписала 24 меморандума о взаимопонимании или о сотрудничестве в сфере кон-
курентной (антимонопольной) политики, 14 соглашений о сотрудничестве в ука-
занной сфере [11]. Однако проведённое интервьюирование представителей ФАС 
показало, что на практике достичь взаимопонимания по вопросам защиты конку-
ренции бывает непросто или невозможно, во-первых, из-за отсутствия универсаль-
ного подхода к запретам тех или иных нарушений антимонопольного законода-
тельства, в основном, в отношении понятия «картель», которое неодинаково трак-
туется в разных странах, являясь при этом основным нарушением международного 
характера, требующего взаимодействия, как минимум, двух стран; во-вторых, в 
связи с особенностью субъекта – участника международного картеля, которым не-
редко являются хозяйствующие субъекты, имеющие большое экономическое, по-
рой стратегическое значение для государств, в которых они были учреждены, и 
привлечение которых к ответственности другой страной, в силу этого обстоятель-
ства, исключено. Такие ситуации ведут к тому, что договоренности исполняются 
весьма поверхностно, ограничиваясь проведением совместных встреч, конферен-
ций, или не реализуются вовсе. 

Двусторонние соглашения о сотрудничестве в области обеспечения соблюде-
ния законодательства о конкуренции пока остаются наиболее распространённой 
формой межгосударственного взаимодействия. Основное в таких договорах – об-
мен информацией, что, однако, не может в полной мере удовлетворить потребности 
антимонопольных и правоохранительных органов в расследовании соответствую-
щих дел [12, c. 52–56].  

Для решения указанных проблем ФАС России разработала текст Конвенции по 
борьбе картелями, сферой применения которой рассматриваются рамки ЕАЭС – 
именно здесь ожидается наибольший эффект от взаимодействия [13, c. 38–41].  
Между тем международный акт универсального характера действия мог бы охва-
тить собой гораздо большее количество участников, находящихся на разных этапах 
экономического развития, устранив имеющиеся проблемы с расследованием соот-
ветствующих дел, в то время как от сложившейся практики страдают развивающи-
еся страны – лишь немногим из них удается активно бороться с международными 
картелями [14]. 

Выявленная асимметрия вызвана целым рядом причин, которые связаны с от-
сутствием полноценного взаимодействия между странами при выявлении между-
народного картеля [15]. Так, публичные сообщения органов развитых стран о рас-



 
ПРАВО 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право. 2021. № 2 
 
134 

следовании ими международных картелей могут не содержать значимой для других 
стран информации, в силу чего последние вынуждены самостоятельно проводить 
расследования на предмет установления влияния международного картеля на их 
рынки. Помимо этого, у стран возникают и другие проблемы, которые в отсутствие 
универсальных правил взаимодействия существенно затрудняют им весь процесс 
расследования. Отчасти проблема связана с особенностями внутреннего законода-
тельства, не предусматривающего основы взаимодействия не только с иностран-
ными органами при выявлении и расследовании дел о картелях, но и между нацио-
нальными антимонопольными и правоохранительными органами. Так, даже в рам-
ках ЕАЭС такие правила предусмотрены лишь законами Республики Беларусь 
(ст.17 Закона от 12.12.2013 г. № 94-ФЗ «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции») и Казахстана (ст. 90-5 Предприниматель-
ского кодекса Республики Казахстан от 29.10.2015 г. №375-V ЗРК). Помимо этого 
национальные законы могут содержать ограничения применения правил взаимо-
действия или такие его положения, которые станут обязательными для другой 
страны. Например, согласно Закону США о международном антитрестовском пра-
воприменении 1994 г. помощь иностранному государству может быть оказана лишь 
при условии, что иностранный антимонопольный закон, применяемый иностран-
ным антимонопольным органом, является уголовным [16]. 

В отсутствие специальных международных актов по борьбе с противодействи-
ями конкуренции рассматривался вопрос о возможности  применения к делам, воз-
бужденным по признакам картеля с участием иностранных хозяйствующих субъек-
тов, международных конвенций по борьбе с трансграничными правонарушениями, 
в частности, Конвенции ООН против транснациональной организованной преступ-
ности от 12.12.2000 г. Но применение к криминальным международным картелям 
указанного документа оказалось затруднительным в связи с различием тех или 
иных аспектов внутренней уголовной и конкурентной политики в сфере охраны 
конкуренции, а также наличием национальных стратегических интересов государ-
ства, связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта-нарушителя. Практиче-
ски нерешаемая проблема возникает при разной оценке картелей внутренним зако-
нодательством стран – слишком узкому понятию картеля в одной стране противо-
стоит широкое в другой; отсутствие в стране уголовной ответственности за картель 
делает невозможным применение указанной конвенции к случаю участия в между-
народном картеле хозяйствующего субъекта этой страны. 

Тем не менее существует положительный опыт противодействия тем или иным 
преступлениям в сфере экономической деятельности [17, c. 20], в том числе свиде-
тельствующий о том, что ради общей цели пресечения противоправных, обще-
ственно-опасных деяний государства способны достичь консенсуса по многим 
спорным моментам соглашения. 
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Таким образом, международные основы противодействия недобросовестной 
конкуренции представляют устоявшиеся и признанные государствами правила, 
включая уголовно-правовые, в то время как антимонопольное законодательство и 
его применение остаются довольно сложной темой для обсуждения на междуна-
родном уровне, несмотря на внешне активные процессы, направленные на их фор-
сирование. Попытки вывести на аналогичный уровень взаимодействие государств в 
связи с расследованием картелей пока ограничиваются межведомственными и 
межправительственными соглашениями об обмене информацией, хотя много вни-
мания уделяется и работе над универсальными критериями защиты конкуренции, 
включая её уголовно-правовые аспекты. Представляется, что в основе достижения 
договоренности о едином понимании картеля, принципах взаимодействия между 
странами в лице антимонопольных и правоохранительных органов, исключающих 
влияние законодательства одной страны на правопорядок другой страны, а также 
беспрепятственный обмен информацией, должны быть общность интересов и дей-
ствительная воля всех участников данного процесса.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ  

КРИМИНАЛИЗАЦИИ И ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ  
 

Аннотация. В представленной научной работе нашему пристальному внима-
нию подверглись преступления в сфере экологической безопасности, включённые 
законодателем в главу 26 Уголовного кодекса Российской Федерации «Экологиче-
ские преступления». Нами проанализированы все изменения диспозиций норм рас-
сматриваемой главы, внесённые законодателем с момента принятия действующего 
уголовного закона РФ по настоящее время и связанные с процессами криминализа-
ции и декриминализации. Проведённое исследование позволило наглядно проде-
монстрировать работу законодателя на протяжении всего периода действия УК РФ 
1996 г., а именно, его представления о преступном и уголовно наказуемом в этой 
сфере на различных этапах развития общества, а также выявить основные тенден-
ции уголовной политики в сфере экологической безопасности. Кроме того, прове-
дённый анализ позволил сделать вывод о том, что на сегодняшний день в рассмат-
риваемой сфере наблюдается значительный перевес криминализационных процес-
сов над декриминализационными, законодатель, с одной стороны, пытается учесть 
различные обстоятельства, способствующие совершению экологических преступ-
лений, добавляет новые конструктивные признаки, обладающие, по его мнению, 
достаточной общественной опасностью, исправляет ошибки, но делает это непо-
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следовательно, хаотично, бессистемно, в результате чего уголовно-правовая охрана 
окружающей среды оказывается малоэффективной.  

Ключевые слова: уголовно-правовая политика, криминализация, декриминали-
зация, экологическая безопасность, экологические преступления, охрана окружаю-
щей среды, природная среда, уголовный кодекс, изменения законодательства, пре-
ступность, наказуемость, общественная опасность. 
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CURRENT TRENDS IN CRIMINAL LAW POLICY  

IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL SAFETY: PROBLEMS  
OF CRIMINALIZATION AND DECRIMINALIZATION 

 

Abstract. In the presented scientific work, our close attention was paid to crimes in the field 
of environmental safety, included by the legislator into chapter 26 of the Criminal Code of the 
Russian Federation "Environmental crimes". We have analyzed all the changes in the disposi-
tions of the norms of the chapter under consideration, introduced by the legislator since the 
adoption of the current criminal law of the Russian Federation to the present time and related to 
the processes of criminalization and decriminalization. The study made it possible to clearly 
demonstrate the work of the legislator throughout the entire period of the Criminal Code of the 
Russian Federation in 1996, namely, their ideas about the criminal and the criminally punishable 
in this area at various stages of the development of society, as well as to identify the main trends 
in the criminal policy in the field of environmental safety. In addition, the analysis made it pos-
sible to conclude that today in this area there is a significant preponderance of criminalization 
processes over decriminalization; the legislator, on the one hand, tries to take into account vari-
ous circumstances that contribute to the commission of environmental crimes, adds new con-
structive features that in their opinion have sufficient public danger, corrects mistakes, but does 
it inconsistently, chaotically, haphazardly, resulting in the inefficient criminal law protection of 
the environment. 
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Современные тенденции российской экологической преступности настолько 

неблагоприятны, что многие отечественные криминологи вполне резонно утвер-
ждают, что это создаёт угрозу экологической безопасности как части национальной 
безопасности.  В частности, в Стратегии национальной безопасности РФ, принятой 
Указом Президента РФ 31 декабря 2015 г. [3], сказано, что национальная безопас-
ность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные 
Конституцией РФ и законодательством РФ, и в том числе экологическую. 

Как известно, преступность и наказуемость деяния определяется Уголовным 
законом. Принимая решение о криминализации, законодатель стремится учесть 
происходящие в российском обществе социальные, политические, экономические 
преобразования, новые тенденции преступности, возросшую общественную опас-
ность отдельных видов преступного поведения. Именно на этих критериях и долж-
но основываться формирование уголовно-правового запрета. 

Однако современное состояние уголовно-правовой политики России, как не-
безосновательно отмечается в научной литературе, характеризуется бессистемно-
стью, наличием отдельных идей в развитии стратегии и тактики борьбы с преступ-
ностью, спонтанно возникающих директив, которые исходят от властных структур 
и весьма противоречиво и непоследовательно реализуются в действительности, де-
струкцией уголовного закона, которые стали результатом бесконечной череды из-
менений и дополнений, внесённых законодателем в Уголовный кодекс РФ. Осо-
бенно наглядны изъяны уголовно-правовой политики именно в сфере законотвор-
чества. Так, по справедливому мнению большинства отечественных правоведов, в 
современной российской уголовно-правовой политике обнаруживаются, мягко го-
воря, симптомы кризиса. Она на глазах регрессирует и находится сейчас в фазе за-
стоя [1; 2]. Всё изложенное безусловно касается и политики в сфере экологической 
безопасности. 

 С тем, чтобы убедиться, что это действительно так, проанализируем процессы 
криминализации и декриминализации экологических преступлений, систематизи-
рованных законодателем с принятием УК РФ 1996 г. и закреплённых в гл. 26 «Эко-
логические преступления» Особенной части УК РФ, произошедшие за всё время 
действия уголовного закона. 

В первую очередь стоит сказать, что в целом, как показало наше исследование, 
акты криминализации экологических преступлений явно преобладают над актами 
декриминализации (всего 19 первых и лишь 3 вторых). 
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Что же касается отдельных составов преступлений, то следует отметить, что 
криминализационные процессы не коснулись целого ряда составов экологических 
преступлений, среди которых так называемые общие экологические преступления, 
т.е. посягающие на окружающую среду в целом (ст.ст. 246–248 УК РФ) и некото-
рые преступления, посягающие на отдельные компоненты природной среды, это 
ст.ст. 250, 254, 259, 262 УК РФ. В период действия УК РФ изменения вносились 
лишь в санкции обозначенных норм и касались уже процессов пенализации и депе-
нализации, т.е. законодатель посчитал, что в этой сфере изначально учтены и за-
фиксированы все общественно опасные формы поведения и на протяжении всего 
прошедшего времени всё стабильно и не требует доработки. При этом напомним, 
что два состава преступления из этой группы (ст.ст. 248, 259 УК РФ) не применя-
ются на практике, представляется, что об этом стоит задуматься.  

Теперь остановимся на тех составах, которые подверглись изменениям. 
Начнём с трёх актов декриминализации в рамках рассматриваемой главы. Два из 
них произошли в далёком 1998 г. [4] и связаны с уточнением законодателем формы 
вины в составах ст. 249 и ч. 2 ст. 251 УК РФ, а именно указанием на неосторожную 
её форму. Таким образом произошла декриминализация умышленного причинения 
вреда обозначенным в статье объектам. И последний, третий акт декриминализации 
связан с общим вектором уголовной политики и исключением в 2003 г. из уголов-
ного закона такого признака, как «неоднократность» [5], что коснулось и ст. 260 
УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).   

Теперь разберёмся с тем, что же и как было криминализовано в рамках рас-
сматриваемой главы УК РФ. 

Первый такой акт мы видим в 2001 г., когда в ч. 2 ст. 260 УК РФ в качестве 
квалифицирующего признака была добавлена группа лиц, а также появилась новая 
ч. 3, содержащая особо квалифицирующие признаки, в частности: особо крупный 
размер, группа лиц по предварительному сговору и организованная группа [6], т.е. 
тут произошла не только криминализация, но и дифференциация ответственности 
по степени общественной опасности. При этом отметим, что в других, так называе-
мых «браконьерских» составах (ст.ст. 256, 258 УК РФ) признаки группы лиц по 
предварительному сговору и организованной группы содержались уже в первона-
чальной редакции УК РФ, простой же группы лиц там нет и по сей день, нет этого 
признака и ни в одном другом составе экологических преступлений, т.е. уже здесь 
наглядно виден непоследовательный и разрозненный подход законодателя к фор-
мированию признаков составов экологических преступлений. 

Далее обратим внимание на 2006 г. и 2007 г. В эти годы произошли весьма по-
ложительные изменения целого ряда норм гл 26 УК РФ, связанные с унификацией 
терминологии, используемой законодателем в УК и соответствующих Федераль-
ных законах, к которым нас отсылают бланкетные диспозиции (ст.ст. 252, 253, 257, 
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260, 261 УК РФ), тем самым в части составов расширился круг уголовно-
наказуемых деяний, в других – произошли лишь технические изменения.  

Отдельно хочется отметить ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) вод-
ных биологических ресурсов»), где в рассматриваемый период (2007 г.) в п. «г» ч. 1 
такой признак, как совершение указанного преступления на территории «заповед-
ника и заказника», был заменён на термин «особо охраняемые природные террито-
рии» [7], тем самым расширилась сфера применения данной нормы. При этом обра-
тим внимание, что точно такой же признак присутствовал и в п. «г» ч. 1 ст. 258 УК 
РФ («Незаконная охота»), однако в 2007 г. законодатель оставил этот состав без 
внимания и исправил свою оплошность лишь в 2009 г. 

Далее, в 2008 г. пересмотрены размеры ущерба по ст. 260 УК РФ [8], они 
уменьшились в два раза, а именно: значительным стал признаваться и признаётся 
по сей день ущерб, причинённый лесным насаждениям или не отнесённым к лес-
ным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утверждён-
ным Правительством Российской Федерации таксам, превышающий пять тысяч 
рублей (вместо десяти), крупным размером – пятьдесят тысяч рублей (вместо ста), 
особо крупным размером – сто пятьдесят тысяч рублей (вместо двухсот). 

Стоит также отметить, что примерно в этот период, в 2010 г., было принято 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения 
судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и со-
хранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)», а в 2012 г. – 
новое Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами зако-
нодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования».  

Отметим, что самые большие изменения произошли в сфере охраны редких, 
исчезающих организмов за счёт криминализация в 2013 г. нового состава преступ-
ления ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких живот-
ных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в 
Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными до-
говорами Российской Федерации» [9], необходимость введения которого назревала 
давно, так как до этого времени существовал пробел в охране редких животных и 
водных биологических ресурсов. В действующем УК РФ не было не только от-
дельной уголовно-правовой нормы, посвящённой охране «краснокнижных», но и в 
рамках имеющихся на то время составов экологических преступлений существовал 
только п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ, предусматривающий ответственность за незакон-
ную охоту в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена. 
Применительно же к водным биологическим ресурсам даже подобного пункта в ст. 
256 УК РФ не значилось, не говоря уже об ответственности за незаконный оборот 
таких организмов.   
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Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 258.1 УК РФ, пред-
стала рядом незаконных альтернативных действий, среди которых добыча, содержа-
ние, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких 
животных, т.е. законодатель криминализовал не только добычу, а попытался охва-
тить все возможные варианты действий с обозначенными редкими животными. Та-
ким образом, мы видим, что криминализации подвергся достаточно широкий круг 
деяний, связанных с охраной редких, особо ценных животных и водных биологиче-
ских ресурсов, что объективно обусловлено целым рядом причин. Во-первых, необ-
ходимостью установления особых мер охраны в отношении столь редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения животных и других организмов. Во-вторых, по-
требностью в устранении имеющихся пробелов в уголовном законодательстве, когда 
за совершение определенных видов незаконных действий с указанными представи-
телями животного мира вообще не предусматривалось уголовной ответственности. 

После включения этого состава в главу 26 УК РФ законодатель продолжил его 
совершенствовать. Так, в 2017 г. был криминализован признак «публичности», а 
именно: совершение указанных преступлений с публичной демонстрацией, в том 
числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуника-
ционных сетях (включая сеть «Интернет»). В 2018 г. в нём появилась новая часть 
1.1, в рамках которой криминализованы приобретение и продажа редких животных, 
являющихся предметом данного состава преступления, с использованием средств 
массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе сети «Интернет». А в 2019 г. наконец добавлена в качестве 
особо квалифицирующего признака группа лиц по предварительному сговору, до 
2019 г. это являлось серьёзным пробелом в уголовно-правовой охране редких, осо-
бо ценных животных. 

Вернёмся теперь к 2016 г., в котором мы можем наблюдать значительные из-
менения в ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ре-
сурсов». Здесь произошла дифференциация ответственности по тому же принципу, 
что и в ст. 260 УК РФ в 2008 г., т.е. помимо крупного ущерба, предусмотренного в 
ч. 2, появился и особо крупный ущерб в ч. 3 рассматриваемого состава преступле-
ния. Кроме того, впервые было сформулировано примечание к данной норме, со-
держащее разъяснения всех видов ущерба [10]. В результате этих изменений по-
явились, наконец, чёткие критерии отграничения уголовно-наказуемого деяния, 
составляющего крупный ущерб от административно наказуемого, – без признаков 
такового. Итак, на сегодняшний день крупным признаётся ущерб, причинённый 
водным биологическим ресурсам, исчисленный по утвержденным Правительством 
РФ таксам, превышающий 100 тыс. руб., а особо крупным – ущерб, превышающий 
250 тыс. руб., соответственно, если в результате совершенного деяния причиняется 
ущерб, составляющий менее 100 тыс. руб. и отсутствуют иные признаки, преду-
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смотренные п.п. «б–г» ч. 1 ст. 256 УК РФ, то такие деяния не являются преступны-
ми и уголовно наказуемыми и рассматриваются в рамках административной ответ-
ственности согласно КОАП РФ. 

И здесь сразу отметим, что опять незамеченной осталась ст. 258 УК РФ «Неза-
конная охота», имеющая схожую конструкцию с оценочным признаком крупного 
ущерба и, соответственно, аналогичные проблемы. Соответствующие изменения в 
неё были внесены лишь спустя почти два года, в 2018 г. Как мы успели убедиться, 
данная статья выступает в роли «догоняющей»; чем провинились звери и птицы, 
являющиеся предметом ст. 258 УК РФ, – остаётся загадкой. 

Отдельного внимания заслуживает ст. 253 УК РФ («Нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации»), а именно её ч. 2. Поясним, что основ-
ную проблему в применении данного состава преступления вызывал термин «раз-
работка», трактовка которого была не ясна и, несмотря на то, что в Федеральном 
законодательстве он трактовался и трактуется лишь применительно к неживым 
(минеральным) ресурсам, в судебной практике он толковался широко, в том числе 
как добыча живых ресурсов, что приводило к неверному применению уголовного 
закона,  ошибкам в судебной практике и вызывало бурные дискуссии. И здесь мож-
но «поаплодировать» законодателю за то, что он, наконец, отреагировал на много-
численные рекомендации специалистов (и наши в том числе) и на законодательном 
уровне решил этот вопрос, устранив имеющуюся пробельность путём внесения в 
2018 г. изменений в диспозицию ч. 2 ст. 253 УК РФ, дополнив её помимо уже име-
ющихся «исследования, поиска, разведки, разработки» новым термином – «добыча 
(вылов)» [11], расширив тем самым сферу применения данного состава и, одновре-
менно, сузив её по ст. 256 УК РФ, исключив из неё добычу водных биологических 
ресурсов континентального шельфа РФ и исключительной экономической зоны РФ 
и решив тем самым проблему конкуренции обозначенных норм.   

Кроме того, в этом же году ст. 253 УК была дополнена ч. 3, содержащей ква-
лифицирующие признаки, такие как совершение рассматриваемого преступления 
лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной группой, т.е. такими же, как и в иных 
«браконьерских» составах.  

И последние, самые свежие изменения коснулись в 2019 г. ст. 255 УК РФ 
(«Нарушение правил охраны и использования недр»), которая до тех пор остава-
лась неизменной. Законодатель добавил в неё ч.ч. 2 и 3 [12], криминализовав само-
вольную добычу янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней в случаях со-
вершения таких деяний лицом, подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние, предусмотренное статьёй 7.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, либо совершённые в крупном размере.  
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Проведённое нами исследование показало отсутствие некоего единого вектора, 
а именно чёткой, последовательной линии в осуществлении уголовной политики в 
этой сфере. Все изменения, вносимые в рассматриваемую главу УК РФ, являются 
точечными, хаотичными, не согласованными между собой, т.е. отсутствует систем-
ность в законотворческой деятельности, что безусловно сказывается на качестве 
как самого уголовного закона, так и на уголовно-правовой охране окружающей 
среды в целом.  

Чтобы законодательство в сфере охраны животного мира было эффективным, 
необходимо, чтобы вносимые изменения были научно обоснованными и непроти-
воречивыми. Ведь в качестве одного из критериев эффективности уголовно-
правовой нормы выступает соблюдение принципа системности права, которая, по-
мимо прочего, означает внутреннее единство, цельность и непротиворечивость 
уголовного законодательства.  

К сожалению, то, что мы наблюдаем, сегодня никак не согласуется с обозна-
ченным принципом. Думается, для того, чтобы уголовно-правовая охрана живот-
ных велась максимально эффективно, необходима более тщательная законодатель-
ная работа в этом направлении.  
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