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Аннотация. В современных условиях интенсивного развития интеграционных 
процессов в мировой экономике увеличиваются темпы роста объёмов внешнеэко-
номической деятельности, и всё большее число хозяйствующих субъектов во всех 
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странах проявляет интерес и активно участвует в ней. Основной задачей государ-
ства в области внешнеэкономической деятельности является увеличение объёмов 
экспортируемой продукции, обеспечение конкурентоспособности товаров на миро-
вом рынке и ограничение импорта, создание условий для производства импортоза-
мещающих товаров. Поэтому ряд механизмов государственного регулирования 
направлен, во-первых, на защиту внутреннего рынка от иностранных конкурентов, 
а, во-вторых, на формирование экспорта. Для России это имеет особую важность, 
так как через развитие экспорта возможно положительное сальдо торгового баланса 
без сокращения импорта жизненно важных товаров и тем самым решение проблем 
по укреплению курса рубля. В настоящем исследовании были выделены основные 
факторы, влияющие на экспортно-импортные операции Дальневосточного феде-
рального округа и стран-партнёров Азиатско-Тихоокеанского региона. Интерес вы-
деленных стран Азиатско-Тихоокеанского региона к Дальнему Востоку в основном 
проявляется в части минерально-сырьевых ресурсов в силу выгодного географиче-
ского положения и высокого потенциала добывающей отрасли дальневосточного 
региона. В среднем по построенным регрессионным моделям можно сказать, что на 
стоимостные объёмы экспорта топливно-минеральных ресурсов Дальневосточного 
федерального округа оказывают влияние курс доллара США, котировки цен на 
нефть и газ, а также темпы роста мировой экономики. При этом регион не может 
обеспечить внутренние потребности в других высокотехнологичных товарах – и не 
только конечного потребителя, но и отраслей промышленного производства. По-
строенные эконометрические модели и выделенные факторы показывают, что 
практически все модели, построенные по импорту, значимы только по товарной 
номенклатуре машины и оборудование. 

Ключевые слова: эконометрические модели, торговые потоки, российский 
Дальний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион, Республика Корея, Япония, экс-
порт, импорт, торговые потоки, торговый баланс, регрессионный анализ, экспорт-
ные операции, экономические связи.  

Для цитирования: Кузнецова Н. В., Кочева Е. В., Матев Н. А. Анализ торговых 
отношений в контексте моделей эффективных международных форм взаимодействия с 
участием Дальнего Востока России и стран АТР // Азиатско-Тихоокеанский регион: эко-
номика, политика, право. 2021. №  3. С. 15–33. https://doi.org/10.24866/1813-3274/2021-
3/15-33. 
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ANALYSIS OF TRADE RELATIONS IN THE CONTEXT OF MODELS 
OF EFFECTIVE INTERNATIONAL FORMS OF INTERACTION  

WITH THE PARTICIPATION OF THE RUSSIAN FAR EAST  
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Abstract. In modern conditions of intensive development of integration processes in the 
world economy, the growth rates of the volume of foreign economic activity are increasing 
and a growing number of economic entities in all countries are showing interest and actively 
participating in it. The main task of the state in the field of foreign economic activity is to in-
crease the volume of exported products, ensure the competitiveness of goods in the world 
market and restrict imports, creating conditions to produce import-substituting goods. There-
fore, several mechanisms of state regulation are aimed, firstly, at protecting the domestic mar-
ket from foreign competitors, and, secondly, at forming exports. For Russia, this is of particu-
lar importance, since development of exports results in a positive trade balance without reduc-
ing imports of vital goods and thereby solves the problems of strengthening the ruble ex-
change rate. In this study, the main factors influencing the export-import operations of the Far 
Eastern Federal District and the partner countries of the Asia-Pacific region were highlighted. 
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The interest of the selected countries of the Asia-Pacific region in the Far East is mainly mani-
fested in terms of mineral resources due to the advantageous geographical position and high 
potential of the mining industry of the Far Eastern region. On average, according to the con-
structed regression models, it can be said that the value of the export of fuel and mineral re-
sources of the Far Eastern Federal District is influenced by the US dollar exchange rate, oil 
and gas price quotations, as well as the growth rate of the world economy. At the same time, 
the region cannot meet the internal needs for other high-tech goods, and not only of the end 
consumer, but of industrial sectors as well. The constructed econometric models and the se-
lected factors show that almost all models built based on imports are significant only in terms 
of the commodity nomenclature of machinery and equipment. 

Key words: econometric models, trade flows, Russian Far East, Asia-Pacific region, 
Republic of Korea, Japan, export, import, trade flows, trade balance, regression analysis, 
export operations, economic relations.  
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Введение 
В настоящее время для многих регионов внешнеэкономические связи стали важным 

условием устойчивого экономического развития и фактором, обеспечивающим взаимо-
выгодное сотрудничество, движение капиталов, товаров, услуг между внутренним и ми-
ровым рынками, достижение научно-технического прогресса и занятость рабочей силы в 
рамках открытой экономики. Таким образом, на текущем этапе экономического разви-
тия перед Россией и её регионами стоит задача по повышению экономической и соци-
альной эффективности на всех стадиях воспроизводственных процессов. Одно из важ-
ных направлений решения такой задачи на уровне местных органов власти – использо-
вание внешнеэкономической деятельности для реализации региональных преимуществ 
(природных, производственных, транспортных, кадровых и других).  

Основной задачей государства в области внешнеэкономической деятельности 
является увеличение объёмов экспортируемой продукции, обеспечение конкурен-
тоспособности товаров на мировом рынке и ограничение импорта, создание усло-
вий для производства импортозамещающих товаров. Поэтому ряд механизмов го-
сударственного регулирования направлен, во-первых, на защиту внутреннего рын-
ка от иностранных конкурентов, а, во-вторых, на формирование экспорта. Для Рос-
сии это имеет особую важность, так как через развитие экспорта возможно поло-
жительное сальдо торгового баланса без сокращения импорта жизненно важных 
товаров, и тем самым возможно решение проблем по укреплению курса рубля. 
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Согласно данным Федеральной таможенной службы России, в 2019 г. 
внешнеторговый оборот России со странами мира составил 666,6 млрд долларов 
США (по сравнению с 2018 г., оборот уменьшился на 3,1%). На долю импорта в 
рассматриваемый период приходилось 36,6%, экспорта – 63,4%. Сальдо торго-
вого баланса по итогам 2019 г. сложилось положительное в размере 178,99 млрд 
долларов США.  

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимал Европей-
ский Союз, на долю которого приходилось 41,7% российского товарооборота. На долю 
стран АТЭС по итогам 2019 г. приходилось 31,8%, на страны СНГ – 12,1%, на страны 
ЕАЭС – 8,6%. Основными странами-партнёрами Российской Федерации в части импор-
та товаров, работ и услуг выступали Китай (22,2%), Германия (10,3%), Беларусь (5,2%), 
США (5,4%), Италия (4,5%). Что касается продажи российских товаров за рубеж, то 
можно отметить, что по итогам 2019 г. основными покупателями отечественных това-
ров, работ и услуг были Китай, Нидерланды, Германия, Турция и Беларусь, которые в 
структуре давали 40,5% (13,5%, 10,6%, 6,6%, 5,0% и 4,8% каждый соответственно). 

В настоящее время со стороны нашего государства особое внимание уделяется 
Дальнему Востоку в контексте «поворота на Восток» и наращивания сотрудниче-
ства России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Доля внешнеторгового 
оборота Дальневосточного федерального округа составляет 5,58% во внешнеторго-
вом обороте России. 

По данным таможенной статистики, в 2019 г. внешнеторговый оборот Дальне-
восточного федерального округа составил 37 163,7 млн долларов США, что выше 
по сравнению с 2018 г. на 7,7%. Такое увеличение объёмов внешнеторгового обо-
рота ДФО обусловлено, в первую очередь, увеличением объёмов импорта на 33,4% 
и экспорта на 2,0%. 

Наибольшие экспортные поставки среди субъектов Дальнего Востока наблю-
дались в Сахалинской области (52,8% ДФО), Республике Саха (Якутия) и Примор-
ском крае (по 14,1%). Что касается импорта, то 62,1% всей ввозимой продукции, 
товаров, работ и услуг приходится на Приморский край, 11,3% – на Сахалинскую 
область и 10,4% на Хабаровский край.  

Дальний Восток России по-прежнему остается регионом с сырьевой направленно-
стью экономики. В основном вся производственная деятельность региона базируется 
на добыче полезных ископаемых, и, как следствие, наибольшие стоимостные объёмы 
экспортных операций приходятся на сырьё. На Дальнем Востоке производится крайне 
мало конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, что, соответственно, не 
покрывает внутренние потребности региона. Как следствие, в импортных операциях 
большую долю занимают готовые товары, например, лесоперерабатывающей про-
мышленности (мебель, изделия из дерева), металлургической промышленности, судо-
строительной отрасли, а также машины и оборудование. 
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Ранее в исследованиях нами были разработаны модели эффективных междуна-
родных форм взаимодействия с участием ДФО и стран АТР [8; 9]. Согласно пред-
ставленным моделям, были выделы основные страны-партнёры Дальнего Востока 
России (Китайская Народная Республика, Тайвань, Таиланд, США, Южная Корея, 
Япония, Канада, Сингапур, Индонезия, Филиппины, Малайзия и Вьетнам), а также 
приоритетные виды экономической деятельности в разрезе товарных групп: 03 – 
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; 27 – Топливо 
минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски ми-
неральные; 44 – Древесина и изделия из неё; древесный уголь; 84 – Реакторы ядер-
ные, котлы, оборудование и механические устройства; их части. 

Внешнеторговый оборот ДФО в 2019 г. с выделенными странами составил 
6206,8 млн долл. США, что составляет 78% от общего объёма внешнеторгового 
оборота региона. Наибольший объём внешнеторгового оборота ДФО в данный пе-
риод времени наблюдался с Китаем и составил 56% оборота с выделенными стра-
нами (на втором месте – Южная Корея, на третьем – Тайвань со значениями 21,3% 
и 8,7% соответственно) (рис. 1).  

Как видно из рис. 1, основная доля внешнеторгового потока Дальневосточного 
федерального округа по выделенным товарным группам приходилась на экспорт-
ные операции (68% по итогам 2019 г.). Основой дальневосточного экспорта тради-
ционно являлись топливно-энергетические товары, на долю которых приходилось 
30%, причём удельный вес данной товарной группы значительно сократился в кон-
це 2019 г. По сравнению с 2018 г., стоимостной объём топливно-энергетических 
товаров снизился в 2 раза. Основным партнёром ДФО по экспорту данной группы 
товаров долгое время оставался Китай, однако в 2019 г. поставки значительно со-
кратились. В I квартале 2020 г. Китай получил рекордное количество российской 
нефти Urals – 4 млн т. Рост произошёл благодаря восстановлению переработки в 
стране и удешевлению Urals. По сравнению с I кварталом 2019 г., ситуация остает-
ся стабильной. Основными потребителями топливно-энергетических ресурсов в 
I квартале 2019 г. являлись Южная Корея, Япония и Китай.  

Положительные тенденции в 2019 г. наблюдались по экспортным операциям 
рыбной продукции. Доля в экспорте товарной группы – рыба и ракообразные, мол-
люски и прочие водные беспозвоночные увеличилась более чем в 2,5 раза, пре-
имущественно за счёт Китая, Японии и Южной Кореи. 

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в стоимост-
ном выражении в 2019 г. составила 2,98% против 3,13% в 2018 г. Основным потре-
бителем дальневосточного леса является Китай, однако доля стоимостного объёма 
вывозимой продукции по данной группе товаров в 2019 г. значительно сократилась. 
Основная доля экспорта по данной товарной номенклатуре в 2019 г. приходилась 
на Японию и Южную Корею. 
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а) Торговые потоки со странами-лидерами по стоимостным объёмам 

б) Торговые потоки с остальными странами-партнёрами по стоимостным объёмам 

Примечание:  
TNVED: 03 – Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; 27 – Топ-
ливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски мине-
ральные; 44 – Древесина и изделия из неё; древесный уголь; 84 – Реакторы ядерные, котлы, 
оборудование и механические устройства; их части. 
Страны: CN – Китай; JP – Япония; KR – Республика Корея; US – Соединённые Штаты 
Америки; TW – Тайвань; PH – Филиппины; TH  – Таиланд; CA – Канада; ID – Индонезия; 
MY – Малайзия; SG – Сингапур; VN – Вьетнам. 

Рис. 1 . Торговые потоки в разрезе товарных групп Дальневосточного федерального округа 
со странами-партнёрами в 2019 г. 

Источник: расчёты авторов 
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В товарной структуре импорта наибольший удельный вес в 2019 г. приходился на 
машины и оборудование и составил 34,4% (в 2018 г. – 32,6%). Основными странами-
партнёрами по импорту товаров данной группы традиционно являются Китай, Южная 
Корея, США, Тайвань, Канада и Япония. Однако следует также отметить, что импорт-
ные поставки на Дальний Восток России сократились в 2019 г. по таким товарам, как 
легковые автомобили, электрическое и механическое оборудование. 

Одним из ключевых направлений в определении мультивекторной социально-
экономической политики взаимодействия российского Дальнего Востока и стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона является выявление факторов, оказывающих 
влияние на экспортно-импортные отношения.  В соответствии с методическими 
рекомендациями Минэкономразвития России по разработке показателей прогнозов 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации [1] за осно-
ву моделирования экспортно-импортных отношений между субъектами ДФО и 
странами-партнёрами, выделенных в рамках моделей эффективных международ-
ных форм взаимодействия, были взяты регрессионные уравнения. В качестве зави-
симых и факторных переменных был рассмотрен набор показателей: 

 зависимые переменные: 
- export – экспорт товаров и услуг, млн долл. США; 
- import – импорт товаров и услуг, млн долл. США; 
 факторные переменные: 

in_prom_pr – индекс промышленного производства, в процентах к предыду-
щему месяцу; china – темпы роста экономики Китая, в процентах к предыдущему 
месяцу; usa – темпы роста экономики США, в процентах к предыдущему месяцу; 
korea – темпы роста экономики Республики Корея, в процентах к предыдущему 
месяцу;  japan – темпы роста экономики Японии, в процентах к предыдущему ме-
сяцу; oecd – темпы роста экономик стран, входящих в Организацию экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР), в процентах к предыдущему месяцу; 
curs_dollar – курс доллара США к российскому рублю, рубли; curs_brent – курс 
нефти марки Brent, долл. за 1 баррель; curs_ural – курс нефти марки Urals, долл. за 
1 баррель; curs_gas – курс природного газа, долл. США за 1 млн БТЕ. 

Выбор указанных показателей обусловлен, во-первых, методическими реко-
мендациями Минэкономразвития России по разработке показателей прогнозов со-
циально-экономического развития субъектов Российской Федерации [1], а, во-
вторых, следующими соображениями. Индекс промышленного производства – по-
казатель, характеризующий динамику объёмов промышленного производства. Вы-
сокий спрос на продукцию отраслей сырьевого комплекса обусловливается разви-
тием отраслей, потребляющих продукцию данного комплекса. Таким образом, ин-
декс промышленного производства оказывает положительное влияние на внешне-
торговые отношения. 
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Темпы роста валовых внутренних продуктов, в свою очередь, являются инди-
каторами состояния национальных экономик. Рост индексов в динамике говорит о 
том, что в стране созданы весьма благоприятные условия для торговли. 

Что касается валютных курсов, то можно сказать, что они оказывают суще-
ственное влияние на внешнюю торговлю различных стран, воздействуя на ценовые 
соотношения экспорта и импорта. Это даёт возможность выявить результат внеш-
неэкономических операций страны. 

Котировки цен на топливно-энергетическое сырьё оказывают непосредствен-
ное влияние на объёмы экспортно-импортных операций. В России традиционно 
действует сырьевая модель экономики. Наращивание экспорта сырья может при-
вести к ухудшению процессов торговли за счёт падения мировых цен на данный 
продукт. 

Источниками информации о выделенных переменных явились официальные 
данные Федеральной таможенной службы [6], Федеральной службы государствен-
ной статистики Российской Федерации [5], данные Центрального банка России [7], 
а также данные Finanzen.net GmbH о котировках цен на природные ресурсы [2]. 
Набор исходных данных представляет собой выборку из 108 879 помесячных 
наблюдений за период с января 2017 г. по апрель 2020 г. 

Основным стратегическим партнёром Дальневосточного федерального округа 
в части торговли является Китайская Народная Республика. Построим эконометри-
ческие модели и выявим основные факторы, оказывающие влияние на экспортно-
импортные отношения между ДФО и Китаем (табл. 1). 

Как видно из представленных моделей, на экспорт рыбы и рыбных продук-
тов Дальневосточного федерального округа в Китай оказывает значимое поло-
жительное влияние курс доллара США, таким образом валютная выручка рыб-
ного экспорта Дальневосточного региона увеличивается с увеличением курса 
доллара на 2,9%. 

На поставки сырьевой продукции добывающего сектора экономики Дальнего 
Востока оказывают влияние курс доллара США и индекс промышленного произ-
водства, причём при увеличении последнего на 1% экспорт топливно-минеральной 
продукции увеличивается на 2,4%. На экспортные поставки древесины в Китай из 
региона оказывают значимое положительное влияние индекс промышленного про-
изводства и темпы роста экономики Китая. 

В модели по экспорту машин и оборудования из Дальнего Востока в Китай 
значимых факторов не выявлено. Доля продукции данной номенклатуры ТНВЭД в 
стоимости экспорта территорий Дальневосточного федерального округа составляет 
1,7%, и за последние три года наблюдается тенденция снижения стоимостного объ-
ёма экспорта. Это объясняется сокращением экспорта вооружений и военной тех-
ники, в том числе самолётов в КНР. 
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Таблица 1 
Итоги регрессионного анализа экспортных операций субъектов  

Дальнего Востока России и Китая по товарной номенклатуре ТНВЭД 

Факторы 
Зависимые переменные 

log(export_03) log(export_27) log(export_44) log(export_84) 
(Intercept) 
  

-7.239* -14.795 -15.786** 503.924 
(3.449) (51.950) (5.550) (311.710) 

log(curs_dollar) 
  

2.891** 5.855*     
(0.834) (2.359)     

log(usa) 
  

  -106.004   -124.897 
  (70.021)   (66.162) 

log(oecd) 
  

  102.897     
  (60.943)     

log(curs_gas) 
  

  -1.026     
  (0.712)     

log(in_prom_pr) 
  

  2.381** 1.036***   
  (0.819) (0.251)   

log(china) 
  

    3.150* 13.745 
    (1.194) (9.957) 

log(curs_ural) 
  

    0.188 35.549 
    (0.129) (20.989) 

log(curs_brent) 
  

      -34.078 
      (21.293) 

Statistics 
N 40 40 40 40 
R-squared 0.640 0.736 0.653 0.166 
AIC 36.104 32.400 -14.482 154.846 
F 12.012 3.446 9.374 1.662 
p 0.001 0.013 0.000 0.018 

Источник: расчёты авторов 
 
В табл. 2 представлены оценки регрессионных моделей по импорту в ДФО из 

Китая в разрезе ТНВЭД. 
Как видно из табл. 2, значимое влияние на импорт рыбы, ракообразных, мол-

люсков и прочих водных беспозвоночных оказывают влияние курс доллара США 
(причем связь обратная) и темпы роста экономики Китайской Народной Республи-
ки. Подобного рода зависимость логично объясняется тем, что при увеличении 
стоимости доллара США импортные поставки готовой рыбной продукции с высо-
кой добавленной стоимостью уменьшаются, локальные рынки пытаются обеспе-
чить внутренний спрос на данный вид продукции самостоятельно. 
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Таблица 2 
Итоги регрессионного анализа импортных операций субъектов  

Дальнего Востока России и Китая по товарной номенклатуре ТНВЭД 

Факторы 
Зависимые переменные 

log (import_03) log (import _27) log (import _44) log (import _84) 
(Intercept) 19.509** -285.529 -59.812 -206.300*** 

(6.699) (171.017) (48.859) (39.861) 
log (curs_dollar) -4.452** 2.433* 

(1.620) (1.033) 
log (usa) 64.917 -0.523 -0.509 

(39.020) (0.394) (0.322) 
log (oecd) -4.445 

(2.602) 
log (curs_gas) -49.490 116.159*** 

(32.012) (21.856) 
log (in_prom_pr) 7.342*** 6.926*** 

(1.737) (1.417) 
log (china) 19.509** 53.569* 3.751*** 

(6.699) (24.300) (1.156) 
log (curs_ural) 0.654* 

(0.249) 
log (curs_brent) -285.529 -59.812 -26.300 

(171.017) (48.859) (39.861) 
Statistics 

N 40 40 40 40 
R-squared 0.666 0.078 0.593 0.865 
AIC 89.223 180.888 2.451 -13.162 
F 7.547 1.563 9.924 13.492 
p 0.009 0.223 0.000 0.000 

Источник: расчёты авторов 

Что касается импорта топливно-сырьевой продукции из Китая на территорию 
Дальнего Востока, то можно отметить, что построенная эконометрическая модель 
не является статистически значимой. Как было отмечено выше, ДФО является ос-
новным поставщиком данного вида ресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона и значимых импортных поставок из Китая в исследуемый период не имеет: 
на долю импорта ДФО из КНР по данному ТНВЭД приходится 0,22% общего им-
порта топливно-сырьевой продукции. 

Дальневосточный регион поставляет в Китай преимущественно сырьё. В Китае 
спрос на лес имеет постоянно растущую тенденцию. Причём увеличивается и ми-



ЭКОНОМИКА 

26   PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law ⸱ Т. 23 ⸱ № 3 ⸱ 2021  

ровой спрос на мебель, фанеру и основную продукцию, которую Китай производит 
и экспортирует. Дальневосточный регион России не является исключением. Эко-
нометрическая модель, отражающая влияние факторов на импортные поставки из 
Китая на Дальний Восток России по группе товаров номенклатуры «Древесина и 
изделия из неё», показывает, что в числе значимых предикторов отмечены курс 
доллара США, индекс промышленного производства и темп роста экономики Ки-
тая. С увеличением данных показателей объёмы стоимостного импорта из Китая на 
Дальний Восток России возрастают. 

Традиционно Дальневосточный регион активно импортирует оборудование и 
различные механические устройства. По данному виду товарной продукции основ-
ными поставщиками являются Китай, Япония, Южная Корея и США. Согласно 
эконометрической модели, практически все факторы оказывают значимое влияние 
на импортные поставки в ДФО из Китая.  

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно отметить, что в основе рос-
сийско-китайского сотрудничества положен принцип «сырьё – технологии». Разви-
тие Дальнего Востока основано за счёт вложений в разработку полезных ископае-
мых и энергетику, поскольку весьма затруднительно в регионе развивать процесс 
трудоёмкого и инновационного производства в силу дефицита трудовых ресурсов и 
соответствующей инфраструктуры. 

Развитие международного сотрудничества Дальневосточного федерального 
округа России и Республики Корея в настоящее время является одним из приори-
тетных направлений взаимовыгодных торговых отношений России среди стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Особенное место в укреплении экономических 
связей между нашими странами отводится Восточному экономическому форуму. 

Рассмотрим регрессионные модели взаимосвязи торговых потоков российско-
го Дальнего Востока и Республики Корея от выделенных факторов (табл. 3). 

Согласно рассчитанным моделям взаимосвязи экспорта ДФО в Республику 
Корея были определены значимые факторы, оказывающие влияние на зависимую 
переменную по товарной номенклатуре. Так, на экспорт рыбных ресурсов значимое 
положительное влияние оказывают показатели курса доллара США, а также индекс 
промышленного производства: данные факторы описывают 62,2% дисперсии ре-
зультативного показателя. Отметим, что дальневосточные морские ресурсы поль-
зуются заметным спросом на корейском рынке: по итогам 2019 г. доля экспорта 
рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных составила 
40,8% общего экспорта ДФО в Корею. 

Наиболее качественная эконометрическая модель, характеризующая стоимостные 
объёмы экспортируемой продукции, была построена по товарной номенклатуре топ-
ливно-энергетической продукции. Как было отмечено ранее, исторически Дальний 
Восток является поставщиком данных товаров на рынок Республики Корея (в общем 
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экспорте ДФО в Корею в 2019 г. данный вид продукции составил 36,6%). Данная мо-
дель описывает 79,8% изменчивости экспорта в зависимости от курса доллара, курса 
газа, курса нефти марки Urals, а также темпов роста экономики Кореи. 

Таблица 3 
Итоги регрессионного анализа экспортных операций субъектов  

Дальнего Востока России и Республики Корея 
по товарной номенклатуре ТНВЭД 

Факторы 
Зависимые переменные 

log (export_03) log (export_27) log (export_44) log (export_84) 
(Intercept) 11.645 -40.831 -9.754 -19.748 

(26.591) (42.209) (8.765) (231.160) 
log (usa) -259.008 

(172.928) 
log (oecd) 61.046 65.644 262.708 

(31.067) (36.109) (130.127) 
log (curs_dollar) 4.074** 8.922*** 3.297*** 

(1.193) (1.690) (0.714) 
log (curs_gas) 0.581*** 

(0.164) 
log (in_prom_pr) 1.196** 

(0.407) 
log (korea) 3.458*** 2.996** 

(1.045) (1.022) 

log (curs_ural) 
0.666** 
(0.208) 

Statistics 
N 40 40 40 40 
R-squared 0.622 0.798 0.638 0.249 
AIC 7.873 46.067 22.712 177.909 
F 4.957 13.728 5.773 2.973 
p 0.002 0.000 0.007 0.106 

Источник: расчёты авторов 

Рассматривая динамику экспортных операций ДФО по товарной номенклатуре 
44 «Древесина и изделия из неё; древесный уголь» можно отметить, что на протя-
жении рассматриваемого периода наблюдалась положительная тенденция к увели-
чению экспорта стоимостного объёма товаров. Так, согласно данным Федеральной 
таможенной службы России, в 2019 г. доля экспорта данной категории составила 
4,3% общего экспорта ДФО в Республику Корея. 
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Эконометрическая модель, описывающая экспортные поставки по товарной 
номенклатуре 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устрой-
ства; их части» оказалась статистически незначимой: дальневосточный экспорт в 
Республику Корея по данному виду ТНВЭД в 2019 г. составил 0,014% общего экс-
порта в Корею. Кроме этого, в рассматриваемый период наблюдается стабильная 
негативная тенденция снижения экспорта машин и оборудования, что свидетель-
ствует о снижении возможностей и качества экспортируемой продукции. 

Далее рассмотрим эконометрические модели взаимосвязи дальневосточного 
импорта из Республики Корея по выделенным товарным номенклатурам (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 Итоги регрессионного анализа импортных операций субъектов  
Дальнего Востока России и Республики Корея  

по товарной номенклатуре ТНВЭД 

Факторы 
Зависимые переменные 

log (import_03) log (import _27) log (import _44) log (import _84) 
(Intercept) 
 

-2401.710 -31.014 901.705* 82.115 
(1142.245) (10.495) (344.169) (75.213) 

log (oecd) 
 

86.176 176.831 180.707 
(68.306) (90.353) (102.016) 

log (korea) 
 

441.825 4.334 2.262* 
(250.609) (3.121) (1.112) 

log (curs_ural) 
 

-5.361 5.254 35.568 
(2.669) (2.986) (19.258) 

log (curs_gas) 
 

-10.007 -1.723 
(9.691) (1.034) 

log (curs_brent) 
 

-5.792 -31.801 
(3.364) (19.508) 

log (curs_dollar) 
 

2.456 4.924*** 
(1.877) (1.403) 

log (in_prom_pr) 
 

0.938  
(0.893)  

log (usa) 
-376.973 -204.346 

(249.038) (101.182) 
Statistics 

N 40 40 40 40 
R-squared 0.149 0.115 0.191 0.724 
AIC 165.333 232.840 144.392 91.835 
F 3.658 3.577 2.010 2.389 
p 0.236 0.150 0.115 0.009 

Источник: расчёты авторов 
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Анализ табл. 4 показал, что из четырёх построенных регрессионных уравнений 
статистически значимой является зависимость объемов корейского импорта на тер-
риторию Дальневосточного федерального округа товаров по товарной номенклату-
ре 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их ча-
сти». По итогам 2019 г. стоимостные объёмы импорта по рассматриваемой ТНВЭД 
в субъекты ДФО, согласно данным таможенной статистики, составили 146,4 млн 
долл. США, или 47,4% всего корейского импорта на территорию Дальнего Востока 
России. В свою очередь, значимыми факторами, определяющими изменчивость 
импортных потоков, являются курс доллара США и темпы роста экономики Кореи. 
В целом эконометрическая модель объясняет изменчивость исследуемого показа-
теля в зависимости от выделенных предикторов на 72,4%. 

Таким образом, стоит отметить, что на протяжении тридцатилетнего сотруд-
ничества Россия остается партнёром Южной Кореи в части обеспечения роста 
последней за счёт импорта российских природных ресурсов, то есть товаров с 
низкой добавленной стоимостью. Можно констатировать, что несмотря на то, что 
на российском рынке представлено более чем 150 южнокорейских компаний, за-
интересованных в инвестициях в экономику России, политика взаимодействия 
между странами по-прежнему базируется на торговле природными ресурсами со 
стороны России и автомобилями, высокотехнологичной техникой и оборудовани-
ем со стороны Кореи. 

Сотрудничество Японии и России на Дальнем Востоке является частью плана 
администрации Синдзо Абэ. На текущий момент большинство выделенных сфер 
сотрудничества между нашими странами закреплены меморандумами, а некоторые 
из них уже имеют реально реализованные проекты. В свою очередь, торговое эко-
номическое сотрудничество Японии и российского Дальнего Востока традиционно 
представлено сотрудничеством в нефтегазовой и рыбной сферах. 

Рассмотрим итоги регрессионного анализа экспортно-импортных операций 
Дальнего Востока России и Японии (табл. 5). 

Согласно данным табл. 5, из четырёх построенных эконометрических моделей 
статистически значимой оказалась одна модель, описывающая зависимость дина-
мики экспортных операций Дальневосточного федерального округа и Японии по 
товарной номенклатуре топливно-энергетического сырья. Качество данной модели 
определяет коэффициент детерминации, который равен 0,707, следовательно, 
70,7% изменчивости дальневосточного экспорта указанных товаров объясняется 
изменением индекса промышленного производства, темпами роста экономики 
Японии, а также курсом доллара. Все выделенные факторы оказывают позитивное 
влияние на стоимостные объёмы экспорта. 

Рассмотрим регрессионные модели взаимосвязи стоимостных объёмов дальне-
восточного импорта из Японии по рассматриваемым ТНВЭД (табл. 6). 
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Таблица 5 
Итоги регрессионного анализа экспортных операций субъектов  

Дальнего Востока России и Японии по товарной номенклатуре ТНВЭД 

Факторы 
Зависимые переменные 

log (export_03) log (export_27) log (export_44) log (export_84) 
(Intercept) 
 

-8.975 -1.020 66.579** -1239.766*** 
(5.414) (39.405) (22.572) (292.428) 

log (curs_ural) 
 

0.781  0.813  
(0.561)  (0.691)  

log (in_prom_pr) 
 

1.859 2.687** -0.518 6.034* 
(1.100) (0.912) (0.418) (2.824) 

log (japan) 
 

 5.204**  1812.430 
 (1.933)  (1406.458) 

log (oecd) 
 

 54.600 -14.226** -1514.402 
 (33.711) (5.142) (1354.083) 

log (curs_dollar) 
 

 4.575**  -40.569 
 (1.578)  (33.318) 

log (curs_gas) 
 

  0.454 6.313 
  (0.272) (4.252) 

Statistics 
N 40 40 40 40 
R-squared 0.072 0.707 0.099 0.150 
AIC 102.780 40.568 4.629 153.498 
F 1.435 21.113 1.318 1.200 
p 0.120 0.000 0.142 0.356 

Источник: расчёты авторов 
 
Анализ табл. 6 показал, что статистически значимыми являются две модели из 

четырёх построенных. Так, на стоимостные объёмы импорта из Японии на терри-
тории субъектов Дальневосточного федерального округа по ТНВЭД «Рыба и рако-
образные, моллюски и прочие водные беспозвоночные» оказывают значимое влия-
ние темпы роста мировой экономики и экономики Японии, а также курс доллара. 
Стоит отметить отрицательное влияние фактора log(oecd) на зависимую перемен-
ную, следовательно, можно предположить, что при росте мировой экономики в це-
лом импортные поставки рыбы будут снижаться, таким образом, можно сказать, 
что японский рынок будет охотнее вести торговлю с другими странами по данной 
ТНВЭД.  

В свою очередь, на изменение импорта машин и оборудования значимое влия-
ние оказывают факторы темпов роста экономики Японии, курс доллара США и ин-
декс промышленного производства Дальневосточного федерального округа.  
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Таблица 6 
Итоги регрессионного анализа импортных операций субъектов  

Дальнего Востока России и Японии по товарной номенклатуре ТНВЭД 

Факторы 
Зависимые переменные 

log (import_03) log (import _27) log (import _44) log (import _84) 
(Intercept) 639.735** 225.121** -424.867* -139.643 

(199.032) (171.541) (179.526) (78.339) 
log (oecd) -16.403*** 178.432 -249.461*** 

(4.416) (145.444) (65.657) 
log (japan) 6.873** -4.815 3.565** 

(2.281) (2.560) (1.071) 
log (curs_brent) 5.299 0.810 -3.690 -9.674 

(4.099) (0.575) (2.630) (5.976) 
log (curs_dollar) -12.804* 3.016 2.729** 

(4.796) (1.702) (0.849) 
log (curs_gast) 3.842 -0.921 

(3.698) (0.499) 
log (usa) -226.529 343.929 27.391 

(155.527) (199.885) (15.962) 
log (in_prom_pr) 0.727 1.893*** 

(0.485) (0.345) 

log (curs_ural) 
7.376 

(3.986) 
Statistics 

N 40 40 40 40 
R-squared 0.604 0.012 0.379 0.701 
AIC 131.884 34.165 121.874 17.921 
F 10.371 0.055 7.313 12.908 
p 0.005 0.364 0.201 0.000 

Источник: расчёты авторов 

Исходя из этого можно сказать, что, ввиду ограниченности собственных при-
родных ресурсов, Япония активно привлекает для производств импортное сырьё, 
на долю которого приходится более 40% валового выпуска. Экспортоориентиро-
ванными для Японии являются высокотехнологичные отрасли. Дальний Восток 
активно импортирует из Японии машины и оборудование. 

Интерес выделенных стран Азиатско-Тихоокеанского региона к Дальнему Во-
стоку в основном проявляется в части минерально-сырьевых ресурсов в силу вы-
годного географического положения и высокого потенциала добывающей отрасли 
дальневосточного региона. В среднем по построенным регрессионным моделям 
можно сказать, что на стоимостные объёмы экспорта топливно-минеральных ре-
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сурсов Дальневосточного федерального округа оказывают влияние курс доллара 
США, котировки цен на нефть и газ, а также темпы роста мировой экономики. Без-
условно, в настоящее время обеспечение национальных интересов являются одной 
из стратегических задач России. С одной стороны, большие вызовы, стоящие перед 
Россией на данном этапе социально-экономического развития, создают определён-
ные риски, с другой стороны, являются стимулом для укрепления текущих позиций 
на мировом рынке, наращивания производственного потенциала, поиска новых пу-
тей взаимодействия между странами. 
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Аннотация. В постиндустриальном обществе наблюдается переход от принуж-

дения к занятости и учёта рабочего времени граждан к креативной деятельности, 
основанной на использовании свободного времени. Форсайт постиндустриальной 
экономики направлен на поиск слабых сигналов, приближающих изживание элементов 
товарного производства и ведущих к формам использования свободного труда. В 
статье формулируется гипотеза о том, что в постиндустриальную эпоху, когда 
намечается доминирование шестого технологического уклада, в практике 
функционирования перезрелой товарной организации производства появляются 
формы, содержащие зарождающийся революционный момент в категории «свободное 
время». Историчность понимания свободного времени связывается авторами с 
развитием товарной организации производства. Сегодня в перезрелой форме товарно-
денежного производства содержатся зародыши креативной деятельности свободных 
индивидов грядущей общественной организации в виде исторически определённого 
свободного времени. Среди зарождающихся форм выделяются волонтёрская 
деятельность; функционирование социальных сетей; формирование безусловного 
основного дохода; проведение конкурсов и выделение грантов; вручение ежегодных 
премий за интеллектуальные результаты; стимулирование движения рационализаторов 
и изобретателей, которые повседневно побуждают к креативной деятельности 
человека, оцениваемой свободным временем.  
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THE DAWN OF A REVOLUTIONARY MOMENT 
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Abstract. In the post-industrial society, there is a transition from enforcement to 
work and the working time accounting to creative activities based on the use of free time. 
Foresight of the postindustrial economy is aimed to find some signals that bring closer the 
counteracting of commodity production elements and lead to freedom of labor. The arti-
cle proves the hypothesis that in the post-industrial era, when the dominance of the sixth 
technological order is outlined, in the practice of functioning of the overripe commodity 
organization of production, some forms appear that contain an emerging revolutionary 
moment in the category of "free time". Authors associate the historicity of the free time 
understanding with the commodity organization of production development. Nowadays, 
the overripe form of commodity-money production contains the embryos of creative ac-
tivity of free individuals of the coming social organization in the form of historically de-
termined free time. Volunteer activities stand out among the emerging forms; functioning 
of social networks; an unconditional basic income formation; competitions and grants;  
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those who motivate creative activity of a person, assessed by free time, on a daily basis. 
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Когда в быту используется понятие «свободное время», то говорящему 

кажется, что он произносит термин, который не требует пояснений. И правда, 
положение о том, что свободное время представляет собой часть нерабочего 
времени, является аксиомой [17]. Но из этого следует, что свободное время может 
существовать, с одной стороны, как понятие, связанное с необходимостью работать 
на кого-то, ведь только после этого можно воспользоваться свободным временем. 
А с другой стороны, как понятие, противоположное трудовой деятельности в 
условиях товарного производства.  

Экономисты, социологи и философы, исследовавшие процессы превращения 
науки в непосредственную производительную силу, пытались через анализ 
редукции конкретного труда выйти на оценки его в единицах свободного 
времени. В период перестройки, когда шёл интенсивный процесс формирования 
рынков, интерес к этой проблеме значительно снизился. В настоящее время по 
мере упрочения постиндустриальной экономики вновь обратились к анализу 
данного вопроса, поскольку современный этап трансформации рынков 
сопровождается появлением множества форм, содержащих элементы оценки 
затрат творческого труда свободным временем, которые прорастают сквозь их 
товарное содержание. 

Всё чаще вспоминается, что ещё в XVI в. английский мыслитель Т. Мор в 
трактате «Утопия» писал: «Всё время, остающееся между часами работы, сна и 
принятия пищи, предоставляется личному усмотрению каждого, но не для того, 
чтобы злоупотреблять им в излишествах или лености, а, чтобы на свободе от своего 
ремесла, по лучшему уразумению, удачно применить эти часы на какое-либо 
другое занятие» [1, с. 119–120].  

Кстати, и здесь мы видим, что свободное время тоже трактуется автором, в 
конечном счёте, как процесс подготовки к трудовой деятельности. Поэтому 
социологи начинают дифференцировать общее время человека на рабочее, которое 
он занят в трудовой деятельности, и нерабочее время. Последнее распадается на 
время передвижения к месту работы и обратно, решение различных производ-
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ственных вопросов до и после работы, умывание, переодевание и т. д. (примерно 
1–1,5 часа); на время, необходимое для домашнего труда и самообслуживания 
(примерно 3–4 часа); на время для удовлетворения физиологических потребностей 
(сон, принятие пищи, личная гигиена и т. д.)  (примерно 8–9 часов). Итого 20–
22 часа. Таким образом, собственно свободное время составляет 3–4 часа в сутки. 
[2]. Такие оценки свободного времени на микроуровне давались в эпоху дирек-
тивно планируемой экономики. 

Рассматривая свободное время с неисторических позиций, различают три 
основных его типа [4]: 

1) рекреационный (отдых и восстановление сил после работы);
2) рационально-потребительский (с материальной и духовной точки зрения);
3) деятельный (совмещение времяпрепровождения с каким-либо видом дея-

тельности). 
Когда знакомишься с подобными постановками вопроса о свободном 

времени, создаётся впечатление, что человек находится в вакууме, не связан с 
другими гражданами, а его главная задача – отдых и восстановление сил после 
работы и совмещение времяпрепровождения с каким-либо видом деятельности. 
При этом его главная задача – восстановить себя для дальнейшего постоянного 
участия в трудовом процессе. Рассматривая таким образом бюджет времени, мы 
имеем дело с неисторическим оцениванием свободного времени гражданина на 
микроуровне и молчаливо предполагаем его существование в вечной и 
неизменной товарной организации производства. В рамках данного подхода 
свободное время может характеризоваться как часть нерабочего времени, или 
время, отличное от рабочего. 

«Свободное время (или досуг – англ. leisure) − это часть бюджета времени − 
суточного, недельного, годового, которая относится к нерабочему времени, но 
органично связана с рабочим временем. … Это значит, что экономия рабочего 
времени приводит к потенциальному увеличению бюджета свободного времени, но 
не гарантирует его обязательного превращения в последнее. Оно может перейти в 
прибавочное рабочее время, не выходя за пределы производственной деятельности. 
Понятие свободного времени в современном обществе включает в себя элементы 
умственной, социальной, физической активности, развлечения и отдых» [3]. Из 
вышеприведённой цитаты видно, что и здесь сохраняется подход, согласно 
которому свободное время является, в конечном счёте, подготовкой к трудовой 
деятельности посредством досуга. 

Как оценивалось наличие свободного времени в нашей стране? В России во 
второй половине XIX в. свободное время составляло 500 часов в год, в СССР в 
1980-е годы – почти 1800. То есть свободное время занимает у работающего 
человека почти столько же, сколько и рабочее (2000 часов в год) [2]. Очень 
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репрезентативная информация по бюджету времени россиян в Российской 
Империи и Советском Союзе.  

Кроме анализа бюджета времени работника и определения свободного 
времени на микроуровне имеются подходы, рассматривающие категорию «свобод-
ное время» на макроуровне. Так В. Я. Ельмеев отмечает, что «время деятельности 
вне материального производства является свободным временем общества» [5, 
с. 114], т. е. временем, которое не поглощается непосредственно производительным 
трудом, а остаётся свободным для удовольствий, для досуга. При этом труд врачей, 
учителей и других работников, оказывающих услуги работникам материального 
производства, не входит в рабочее время общества [5]. Здесь мы видим, что автор 
оценивает деятельность врачей, учителей, творческих работников как затраты 
свободного времени общества. 

Указанные характеристики фиксируют, что гражданин может жить только в 
условиях товарно-денежных отношений. Именно поэтому наличие понятий 
рабочего и нерабочего времени предполагает, что гражданин должен обязательно 
трудиться по найму. Но так было не всегда. В общинном натуральном хозяйстве 
товарно-денежное бытие общинника отсутствовало. И поэтому там не было ни 
рабочего, ни свободного времени. В натуральном хозяйстве люди работали на 
нужды общины и без расчёта на вознаграждение. Всё их время было необхо-
димым для общины и не делилось на рабочее и свободное. Эти понятия зарож-
даются только с появлением первых форм товарного обращения и закрепляются в 
процессе развития товарного производства. Отсюда вывод: историчность 
рабочего и свободного времени следует связывать с динамикой развития 
товарного бытия в сменяющихся цивилизационных общественно экономических 
формациях. 

В среде как отечественных, так зарубежных исследователей товарного произ-
водства нет единства взглядов. Одни, и их число подавляющее, исходят из того, что 
рынок – это явление общеэкономическое, неизменное, вечное, а изменяются лишь 
его внешние атрибуты. Вслед за А. Смитом, который рассматривал зарождение 
капиталистических отношений только на мануфактурной стадии производства, 
представители этого подхода настойчиво повторяют, что товарное производство 
явление вечно существующее, а «невидимая рука рынка» всегда будет господ-
ствовать в экономике.  

Другим предпочтительна идея развития внутреннего содержания явления 
товарное производство. Одним из первых на этом настаивал Н. В. Хессин [6]. Есть 
подтверждение этой позиции в работах Элвина Тоффлера, который вводит в оборот 
достаточно выразительную аналогию развития мировых социальных процессов в 
виде океанской волны [7]. Этот подход напоминает известный анализ переходных 
форм в экономике, по поводу которых велась активная дискуссия в отечественной 
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литературе в 20-е годы прошлого столетия. В 70-е годы, когда начинают форми-
роваться черты постиндустриальной экономики, выходят работы Дж. Гелбрейта. 
[8], Д. Белла [9] и других авторов. В них даётся анализ изменений, происходящих в 
экономике и социальной сфере под влиянием научно-технического прогресса, и 
отмечается, что сквозь содержание многих атрибутов товарного производства 
«прорастают» элементы нового содержания. 

Согласно мнению этих учёных, рыночные отношения есть всего лишь опре-
делённый ракурс рассмотрения товарного производства. Для этой группы иссле-
дователей товарное хозяйствование носит преходящий характер. Им ясно, что 
товарное производство представляет собой эволюционирующее явление. Вначале 
оно зарождается (товарный обмен, товарно-денежное обращение), затем дости-
гает апогея своего развития (мелкотоварное или простое товарное производство), 
принимает капиталистическую форму (при появлении наёмного труда) и перезре-
вает. На этой стадии оно и начинает уступать место более развитой (пост 
товарной) форме организации производства, подобно тому, как натуральное 
хозяйство постепенно вытеснялось и вытесняется по сей день товарным произ-
водством или, как отмечал Даниель Белл, аграрное производство вытесняется 
индустриальным [9]. 

У исследователей, признающих преходящий характер товарного хозяйст-
вования [10], не вызывает сомнения положение о том, что атрибуты товарного 
производства (товар, стоимость, деньги и т.п.) зарождаются в определённый период 
его развития, и при известных обстоятельствах само товарное производство 
обязательно начнёт уступать место более развитой форме организации. Это можно 
проиллюстрировать следующим образом, как представлено на рис. 1.   

Рис. 1. Динамика развития товарной организации хозяйства 

Точно так же понятия рабочее и свободное время имеют разное содержание на 
ранних этапах товарного обращения, в рамках классического капиталистического 
производства, и тем более в условиях постиндустриальной экономики. 
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По мере становления и развития простейшего товарного отношения (товарного 
обращения) мир товаров распадается на две подсистемы: мир собственно товаров и 
мир денег. Появление и упрочение денежного обращения является важнейшим этапом 
в развитии товарной организации хозяйства.  

По мере превращения рабочей силы в товар товарное производство переходит на 
следующую ступень своего развития, которая сменяется монополистическими 
формами хозяйствования, где господствует рынок заказов. 

Традиционные фабрики и офисы Второй волны промышленной революции в 
индустриальную эпоху «с тысячами людей под одной крышей, будут очень 
редкими в высокотехнологичных странах будущего» [7]. «Когда начнётся игра по 
правилам Третьей волны, структура корпораций, как и большинства других органи-
заций, значительно изменится. … Вместо принципа «чем больше, тем лучше» в 
обществе Третьей волны возобладает принцип «адекватных масштабов» [7], 
характерных постиндустриальной или информационной экономике.  

По-иному Элвин Тоффлер подходит и к двойственности рынков. «Экономика 
состоит не только из рабочих мест или оплачиваемой работы. Ранее я предложил 
рассматривать экономику как состоящую из двух секторов, в одном мы 
производим товары для обмена, в другом мы делаем вещи для себя. Один – это 
рыночный, или производственный сектор, другой – сектор производителя-потреби-
теля. … В период Второй волны широкое распространение получает рыночный. …  
Продвижение Третьей волны, однако, сопровождается, как мы видели, феноме-
нальным ростом деятельности по принципу «помоги себе сам» и «сделай сам» или 
«производством для себя». Выходя за рамки обычного хобби, такое производство 
приобретает всё большее экономическое значение. … По мере того, как Третья вол-
на приводит производство для обмена и «производство для себя» в большее равно-
весие, возрастают требования «сбалансированного» образа жизни» [7]. 

Итак, здесь и далее будем исходить из того, что понятия рабочее и свободное 
время появляются не в общинном натуральном хозяйствовании, где все затраты 
усилий общинников определяются необходимым временем, позволяющим выжи-
вать общине, а с возникновением первых неразвитых слабых сигналов в виде форм 
дарения, которые вызревают в натуральном хозяйствовании и содержат в себе 
зарождение революционного момента или предвестника противоречия конкретного 
и абстрактного труда, свойственного товарно-денежному бытию. Иначе говоря, 
зарождающееся товарное бытие постепенно формирует у общинников представле-
ние о рабочем и свободном времени отдельного человека.   

Поскольку общины вели хозяйствование изолированно, постольку и контакты 
между общинами отсутствовали. Только во время военных столкновений, сопро-
вождающихся переселением общин, или под воздействием стихийных бедствий 
возникают невольные, недоброжелательные контакты с иноплеменниками. Подрыв 
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изолированности общины происходит спонтанно. Миролюбивые контакты между 
общинами порой завершались актами дарения.  

Таким образом, акты дарения неких благ одной общиной представителям 
другой и являются прообразом случайного товарного обмена в рамках подры-
вающегося натурального хозяйствования. Этот процесс можно изобразить в виде 
точек внутри натурального хозяйства, которые дают толчок к появлению и разви-
тию актов товарного обмена, т.е. революционного момента в переходе к товарной 
организации производства. 

По мере подрыва изолированности общины и увеличения числа актов дарения 
в недрах подрывающегося натурального хозяйствования, по имманентным ему 
законам, формируется неустойчивый товарный обмен (переходная форма), который 
впоследствии даёт толчок развитию вначале товарному обращению, а затем и 
системе товарно-денежных отношений.  Именно такие зародыши следует искать в 
качестве «слабого сигнала» или некоего революционного момента, прорастающего 
сквозь перезрелое товарное содержание в постиндустриальной экономике.  

По мере развития товарного обращения формируются эпизодические инсти-
туты мелкотоварного производства или, как сейчас принято называть, семейный 
бизнес. Постепенно избавляясь от феодальных форм зависимости (например, 
замена барщины оброком), мелкотоварное производство (семейный бизнес) начи-
нает работать преимущественно на местный рынок. В результате формируется 
классический строй обособленных производителей, связанных рынком.  

Так незамысловато в рамках подрывающегося натурального хозяйствования 
воспроизводится переходная форма натурального хозяйствования, в которой 
содержатся элементы нового, революционного момента зарождающейся товарной 
организации производства. 

Известно, что рынок рабочей силы отсутствует и в условиях товарного обра-
щения, и при совершенной конкуренции, и при простом товарном производстве. Но 
когда рабочая сила становится товаром, товарное производство выходит на 
наивысшую стадию своего развития. Именно в этот момент зарождается капитал и 
формируется рынок рабочей силы. Именно в этих условиях формируется подчи-
нение труда капиталом и, по словам Е. Прескотт и М. Висшер, упрочивается 
организационный капитал [13], когда наёмные работники добровольно признают за 
менеджером права на получение согласия работников в определённой мере подчи-
няться координатору производства. Здесь речь идёт об экономическом подчине-
нии труда капиталом. Но мы знаем эпохи и внеэкономического подчинения труда 
(рабская или феодальная организация). 

Рабочая сила расходуется во времени и под контролем координатора 
производства. Измеритель – использованное рабочее время. Следует обратить 
внимание на то, что рабочее время может рассматриваться как физическое, или 



 
ЭКОНОМИКА 

 
42                                     PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law ⸱ Т. 23 ⸱ № 3 ⸱ 2021  

неисторическое явление, а может быть связанным с определённой формой орга-
низации производства, т.е. с неким исторически конкретным феноменом. Физичес-
ким временем измеряются затраты конкретного труда. Например, физическим 
временем может измеряться продолжительность рабочего дня. В цене товара 
«сидит» исторически конкретное рабочее время в виде стоимости или времени 
осуществления общественно необходимых затрат труда. Достаточно вспомнить 
хрестоматийный пример из опыта Э. Мэйо (позже названного эффектом Хоторна), 
проведённого на одной из фабрик в начале 20-х гг. прошлого столетия. Для 
работников вводились четыре перерыва по 10 минут и выяснилось, что произво-
дительность труда повышалась, несмотря на формальные потери 40 минут [14].  По 
мере развития капитала расширяется и интернационализируется рынок труда. 
Набирает влияние исторически конкретное рабочее время.  

Исторически конкретным рабочее время ощущается через стоимость продукта, 
в основе которой лежит абстрактный труд. Эволюция товарного производства 
сопровождается развитием содержания абстрактного труда с учётом смены 
технологических укладов.  

Замещение человеческого труда машинами на новом технологическом уровне 
товарного производства К. Маркс заметил ещё в «Экономических рукописях 1857–
1859 годов». «Труд перестал охватывать процесс производства в качестве господ-
ствующего над ним единого начала [15, c. 204]. На смену живому труду приходит 
овеществлённый̆ труд, осуществляемый̆ системами машин, которые организованы 
как абстрактная, неживая рабочая сила с помощью науки (или знаний) [15, c. 205]. 
«Сбережение рабочего времени равносильно увеличению свободного времени, т. е. 
времени для того полного развития индивида, которое само, в свою очередь, как 
величайшая производительная сила обратно воздействует на производительную 
силу труда». [15, c. 206]. Это самая общая характеристика исторически конкрет-
ного анализа природы свободного времени при условии, что в общественном 
хозяйствовании нет переходных моментов товарной организации производства. 
В этой трактовке именно свободное время является истинной формой измерения 
богатства общества будущего, вырастающего из информационной или постин-
дустриальной организации общественного производства пространством для 
свободной творческой деятельности человека без обязательств и принуждения. 
Именно об этом пытались писать исследователи, анализирующие процессы превра-
щения науки в непосредственную производительную силу в виде креативной дея-
тельности свободных от принуждения людей к тому же без расчёта на 
вознаграждение.  

Некие видимые на сегодня черты исторически конкретного свободного вре-
мени, при условии наличия моментов умирающего господства товарной организации 
производства, не могут не сохранять в себе «родимых пятен» последнего. Отсюда 
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появляются предположения о наличии рынка свободного времени [16] в 
информационной организации производства, о досуге как форме использования 
свободного времени, о капитализации свободного времени.  И Д. Белл, и К. Маркс 
обращают внимание на то, что мерилом в современной экономике всё более 
становится не столько рабочее время, сколько свободное время индивида и общества. 
В постиндустриальном обществе наблюдается переход от принудительного учёта 
рабочего времени работника к креативной свободе, основанной на использовании 
свободно времени индивида и общества. На наших глазах намечается процесс смены 
форм учёта затрат человеческого труда через рабочее время, на использование 
свободного времени в качестве оценочного измерителя. 

Представляется, что подрыв товарного производства и формирование постин-
дустриальной или информационной экономики (экономики знаний) влечёт конста-
тацию гибели индустриальной эпохи. Наметился переход к оценкам свободным 
временем креативного, добровольного труда людей, труда без принуждения и без 
расчёта на вознаграждение. В период господства информационной экономики 
происходит процесс раздвоения рынка труда и трансформации реальной стоимости 
наёмной рабочей силы. Положено начало возникновению форм, в которых мерой 
креативного труда работников становится свободное время. 

Свободное время, так же как и рабочее, в товарной организации производства 
бывает физическим или неисторическим явлением. Свободное время как неисто-
рическое явление может характеризоваться как нерабочее время, или время, отлич-
ное от рабочего. Но одновременно в постиндустриальную эпоху свободное время 
всё больше используется для творчества, для развития индивидов. В период досуга 
деятельность человека осуществляется с целью получения удовлетворения, носит 
характер деятельности, которая развивает набор потребительских предпочтений и 
формирует новый спектр навыков, способных развивать человека как личность. 
При этом такая деятельность осуществляется не под давлением извне (без страха 
перед грядущим наказанием или без ожидания голодной перспективы), не исходя 
из расчёта на вознаграждение, а добровольно и без принуждения. Побудительным 
мотивом такой деятельности является самоудовлетворение от творчества за преде-
лами матрицы, обязывающей подчиняться властным отношениям организатора 
трудовой деятельности. На это обращают внимание и Э. Тофлер, и Д. Белл, и 
К. Маркс, и Н. Хессин. 

Форм креативной деятельности граждан, в которые включены некие револю-
ционные моменты, содержащие элементы исторического понимания свободного 
времени, и которые прорастают сквозь товарное содержание постиндустриальной 
экономики, немного. Но кое-что можно рассматривать в качестве прообраза или 
слабого сигнала формирующейся и в перспективе грядущей организации 
общественного бытия.  
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Например, информационная или постиндустриальная экономика изобилует 
созданием всевозможных социальных сетей, которые стали неотъемлемой частью 
жизни общества. Многие считают, что значительная часть общения переместилась 
в интернет-пространство. Социальная сеть – это IT-платформа, которая обеспечи-
вает поддержание связи между людьми, даже когда они находятся далеко друг от 
друга. Участники сети, с одной стороны, осуществляют свою деятельность 
добровольно, во внерабочее время и в силу своего таланта. В этой части – это 
зародыш революционного момента нового, не товарно-денежного бытия человека. 
Но, с другой стороны, некоторые блогеры зарабатывают немалые средства на 
рекламе. И стремление к вознаграждению уродует «свободное время» как 
революционный зародыш новой формы организации хозяйствования. Количество 
«лайков» блогер может ощущать через доходы от размещаемой рекламы, а с другой 
стороны, их число может показывать, насколько сэкономлено время участников 
сети от использования предложения одного из её членов.  

Во втором случае мы имеем дело с формированием революционного момента в 
понятии «свободное время», который прорастает сквозь товарное содержание в 
постиндустриальной экономике.  Предположим, количество временных лайков 
позволит гражданину обеспечить беспрепятственный или более льготный доступ к 
ограниченным ресурсам сообщества для проверки и реализации его креативных 
устремлений. Для этого должны получить широкое развитие технопарки, дома 
творчества, которые могут рассматриваться в качестве условия для креативной 
деятельности изобретателей. Кроме того, индивидуальные или коллективные 
формы проведения досуга (библиотеки, собирательство антиквариата, музеи, 
гражданские институты, например, общество филателистов, общества охоты и 
рыболовства и т.д.) должны получить новое звучание и стать востребованными для 
креативной деятельности. Именно здесь должен быть обеспечен приоритетный 
доступ желающих в свободное время пользоваться высокотехнологичным обору-
дованием. И эта деятельность должна диктоваться не вынужденностью работника 
создавать необходимый продукт, не желанием получить вознаграждение, не 
стремлением избавиться от голода или увильнуть от внеэкономического принуж-
дения. Побудительным мотивом этой деятельности является самоудовлетворение 
от творчества за пределами матрицы, обязывающей подчиняться властным отно-
шениям организатора трудовой деятельности, стремление развить свой творческий 
потенциал, расширить спектр притязаний, которые дадут большее самоудовлет-
ворение в творчестве. Эта деятельность и будет измеряться свободным временем. 

Любопытной формой, воспроизводящей элементы нового качества содержания 
свободного времени, является волонтёрство.  Добровольцы, или волонтёры, 
осуществляют добровольно, без принуждения безвозмездную деятельность на 
благо общества и отдельных граждан. Французское слово volontaire («волонтёр») 
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произошло от латинского voluntarius («добровольный»). Так что галлицизм 
«волонтёр» – это полный синоним русского «доброволец». Это зафиксировано в 
пятой статье ФЗ № 135 «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтёрстве)», одобренного Советом Федерации 31 января 2018 г.  

Деятельность добровольцев очень близка к новой исторической сущности 
категории «свободное время». Вместе с тем, волонтёры нуждаются в обеспечении 
корпоративной одеждой (жилетки, футболки, кепки, рюкзаки с логотипом 
мероприятия или добровольческого движения), печатными материалами. В такой 
форме поддержка волонтёрского движения применялась в 2018 г. в Республиках 
Алтай, Тыва, Камчатском крае, Астраханской области и др. Иногда волонтёрам 
вручают «Личные книжки волонтёра», фиксирующие их достижения, полученный 
опыт и время, затраченное в рамках добровольческой (волонтёрской) деятельности, 
эта информация может быть использована в качестве бонуса при поступлении в 
высшие учебные заведения.  Личные книжки добровольцев в 2018 г. вручались в 
Республиках Коми, Марий-Эл, Удмуртской Республике, Красноярском крае, 
Астраханской, Тюменской областях, г. Севастополе и др. [11].  

Таким образом, современные волонтёрские усилия в условиях господства 
товарно-денежного бытия предполагают некую организационную структуру, 
координирующую их деятельность, ожидания поощрения при поступлении в 
высшие учебные заведения, желания получить «Личную книжку волонтёра», где 
фиксируются его достижения, полученный опыт и время, затраченное в рамках 
добровольческой (волонтёрской) деятельности. Это и есть родимые пятна товарно-
денежного бытия. Креативная деятельность свободных индивидов грядущей 
общественной организации предполагает действия гражданина без любой формы 
принуждения и по велению собственного желания. 

Интересной формой, воспроизводящей элементы нового качества содержания 
свободного времени, является безусловный основной доход (БОД), в его трактовке 
как способа воздействия на социальное и физиологическое благополучие населения 
через достойное питание, свободное время и так далее» [12, c. 53]. Нам представ-
ляется, что в такой зародышевой форме как безусловный основной доход (БОД) 
усматривается способ увеличения свободы членов общества, предоставляющий 
возможность посвящать себя творческой деятельности, которая оценивается не 
рабочим временем общества, а с помощью оценки свободным временем затрат их 
творческих усилий. Дисциплина принуждения к трудовой деятельности с помощью 
БОД постепенно устраняется, уходит в прошлое, и матрица управления несвобод-
ного труда ослабевает.  

Представляется, что у этого инструмента (БОД) нет потенциала преодоления 
бедности. С его помощью бедность не изжить по многим причинам, в том числе и 
потому, что бедность – явление историческое, присущее товарной организации 
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производства, и потому, что бедность – явление относительное. В рамках товарной 
организации производства бедность непреодолима. Её можно лишь кое-как и кое-
где сгладить.  

Безусловный основной доход (БОД) также не способен обеспечить полной 
занятости, пока не рухнет рынок труда. А последний предполагает наличие 
резервной армии труда.  

В явлении безусловного основного дохода (БОД) нет также потенциала обес-
печения доступности социальной защиты. При применении такого инструмента 
имеет место видимость повышения социальной защиты граждан, поскольку люди 
получают средства, и в каждом конкретном случае им оказывается социальная 
поддержка. Однако собственно формой социальной защиты БОД можно считать 
только в обществе, базирующемся на товарной организации производства, при 
условии использования наёмного труда, черпаемого с рынка труда. Осуществля-
емая деятельность в этих условиях измеряется рабочим временем работников. Нам 
же представляется, что в этой форме (БОД) усматривается проявление способа 
увеличения свободы членов общества и предоставляется возможность посвящать 
себя творческой деятельности, которая оценивается не рабочим временем общес-
тва, а с помощью оценки свободным временем затрат творческих усилий. 

При наличии развитой системы, базирующейся на принципах БОД, в прошлое 
будет мучительно уходить понятие рабочего времени и проявится революционный 
момент свободного времени в деятельности свободных индивидов грядущей 
общественной организации.  

Формирование постиндустриальной или информационной экономики влечёт 
гибель индустриальной эпохи, а вместе с тем и угасание роли рабочего времени. На 
базе зарождающихся форм волонтёрской деятельности, функционирования 
социальных сетей, обеспечения свободного доступа желающих в свободное время 
пользоваться высокотехнологическим оборудованием, инструментами доступа к 
культурным ценностям, формирования безусловного основного дохода, проведения 
конкурсов и выделения грантов, вручения ежегодных премий за интеллектуальные 
результаты, награждения за многолетнюю творческую деятельность, стимулиро-
вания движения рационализаторов и изобретателей,  с помощью руководства 
кружками творчества, проведения мастер классов и т.п. будет обеспечиваться 
переход к оценке креативной деятельности человека свободным временем. Анализ 
перспективности перечисленных форм только обогатится, если по ним будут 
периодически проводиться Форсайт проекты [10], в ходе реализации которых всё 
конкретнее смогут проявиться революционные черты нового понимания свобод-
ного времени. 
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Эпидемия Covid-19 заставила страны задуматься об энергетической автоном-
ности и, как следствие, искать новые подходы по удовлетворению восстанавлива-
ющегося спроса на энергоносители. И в этом случае инвестиции в ВИЭ проекты 
выглядят привлекательно, поскольку они способны решить широкий спектр задач: 
повысить занятость населения, положить начало декарбонизации экономики стран, 
урегулировать вопросы вредных выбросов, снизить расходы на здравоохранение 
вследствие снижения загрязнения воздуха, а также решить проблему энергозависи-
мости от других стран или добывающих регионов.   

Наибольший спрос на энергоносители приходится на АТР, в частности на та-
кие страны, как Китай и Индия, которые в сумме в 2019 г. потребили 30% всех 
произведённых энергоресурсов. Стоит также отметить, что две вышеперечислен-
ные страны входят в тройку лидеров стран по показателю ВВП по ППС, что свиде-
тельствует о высоком уровне развития промышленности, а как следствие – и эко-
номики в целом [6]. 

Электроэнергия из ВИЭ поможет сократить счета за электричество как домохо-
зяйствам, так и производственным предприятиям. Это хорошо, поскольку в наши дни 
наблюдается рост численности безработного населения, а перед предприятиями сто-
ит задача сокращения производственных затрат. Создание ВИЭ инфраструктуры в 
сёлах поможет привлечь необходимый капитал в регион, построить там инфраструк-
туру, повысить занятость населения (местные работники будут обеспечивать, по 
крайней мере, часть рабочей силы, необходимой для разработки, строительства или 
поддержания ветряных и солнечных проектов), и как следствие – снизить бедность и 
отсталость сёл. Внедрение ВИЭ, вопреки мнению о том, что это отбирает часть пло-
дородных земель, позволит задействовать непригодные к с/х и скотоводству земли 
или территории бывших нефтяных, газовых, угольных месторождений.  

Развитие сёл и инфраструктуры в них важно для Китая и Индии, поскольку там 
проживает 47,5% и 65% населения стран соответственно. Это позволит занять местное 
население, нарастить темпы экономического роста, повысить уровень и качество жиз-
ни и решить социальные проблемы (например, уменьшить расслоение в обществе).  

ВИЭ в Китае 
Правительство Китая уделяет первоочередное внимание инвестициям в возоб-

новляемые источники энергии прежде всего потому, что это позволяет стране ре-
шать проблемы загрязнения воздуха и воды, а также снижать риски социально-
экономической нестабильности. Снижение уровня загрязнения воздуха является 
прямой причиной, по которой китайское правительство продвигает возобновляе-
мые источники энергии. 

Китайский 13-й пятилетний план в области электроэнергетики (2016–2020 гг.) 
направлен на увеличение доли неископаемого топлива в общем объёме производ-
ства электроэнергии с 35% до 39% к концу 2020 г. По прогнозам, к 2030 г. одна пя-
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тая часть потребляемой в стране электроэнергии будет производиться из источни-
ков альтернативной энергетики. По данным Международного энергетического 
агентства, 36% и 40% мирового роста выработки солнечной и ветровой энергии в 
ближайшие пять лет будет приходиться на Китай. 

Китайское Национальное энергетическое управление (НЭА) и Национальная 
комиссия по развитию и реформам (НКРР) также планируют потратить более 
$360 млрд на развитие возобновляемых источников энергии и создание 13 млн ра-
бочих мест в этом секторе к 2020 г. 

Есть ещё две причины, по которым международное сообщество должно пози-
тивно отреагировать на передовое положение Китая в секторе ВИЭ. Первая – эко-
логическая: заявленные Китаем экологические цели развития возобновляемых ис-
точников энергии широко поддерживаются за тот положительный внешний эф-
фект, который принесут инвестиции в технологии и внедрение. 

Вторая причина имеет стратегическое значение: увеличивая долю возобновля-
емых источников энергии в структуре энергопотребления, Китай может смягчить 
геополитическую напряжённость, сделав страну менее зависимой от экспортирую-
щих сырьё регионов. Рынок углеводородов зависит от обеспечения безопасности 
маршрутов транспортировки нефти и газа в страны, богатые ископаемым топливом, 
и обратно, что, в свою очередь, требует расширенной военной защиты. Защита 
пунктов транзита нефти была одной из причин, по которой Китай построил в про-
шлом году свою первую зарубежную военно-морскую базу в Джибути. 

Кроме того, китайское правительство предоставляет китайским компаниям скидки 
на импорт различных технологий и оборудования, связанных с ветряными турбинами, 
гидроэнергетикой, геотермальными и солнечными батареями. В прошлом году кон-
сультанты «Эрнст энд Янг» поставили Китай на второе место в мире по привлекатель-
ности инвестиций в возобновляемую энергетику (на первом – США). 

Технологический прогресс Китая в секторе «зелёной энергетики» заставляет 
иностранные компании инвестировать в страну и сотрудничать с китайскими ком-
паниями, потому что другие страны могут отстать в технологическом плане, если 
не будут сотрудничать с Китаем в разработке технологий. Возьмём в качестве при-
мера солнечную энергию: в последние годы Китай вместе с западными странами 
наращивает темпы разработок ключевых компонентов для солнечных батарей. 

Достижения Китая в области возобновляемых источников энергии меняют ха-
рактер иностранных инвестиций, поступающих в этот сектор. В настоящее время 
страна в основном полагается на банковские кредиты и корпоративные облигации 
для финансирования проектов в области ВИЭ, что не всегда приводит к высококаче-
ственным результатам. Это объясняется тем, что эти традиционные методы финан-
сирования более доступны для государственных предприятий и ставит частные ком-
пании (обычно более эффективные, чем их государственные коллеги) в невыгодное 
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положение. Таким образом, частные китайские компании не только нуждаются в 
большем капитале, но и в доступе к большему количеству каналов финансирования. 

Инновационные модели финансирования, такие как привлечение пенсионных 
фондов, крауд-фандинг и прямой лизинг, уже успешно внедряются компаниями и 
финансовыми учреждениями, занимающимися возобновляемыми источниками 
энергии в Соединенных Штатах. Китай нуждается в таких источниках финансиро-
вания, и поэтому китайское правительство пытается привлечь иностранных финан-
систов для использования этих методов с помощью таких двусторонних программ, 
как американо-китайское партнёрство по возобновляемым источникам энергии [8]. 

Примеры успешного внедрения ВИЭ в труднодоступных регионах 
Новая солнечная ферма площадью 1900 акров и мощностью 500 мегаватт 

(МВт), известная как фотоэлектрический проект Frontrunner, была совместно раз-
работана двумя китайскими энергетическими компаниями – Sungrow Power Supply 
Co. и China Three Gorges New Energy. Благодаря электричеству, вырабатываемому 
установкой, этим летом работала только одна из 10 угольных электростанций про-
винции. А в течение 15 дней в июне сельская провинция с населением 6 млн чело-
век получала 100% электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Поло-
вина энергии была получена от гидроэнергетики, остальная часть приходилась на 
ветровые и солнечные проекты, которые расширялись в провинции Цинхай в по-
следние годы (рис. 1). К концу прошлого года провинция производила более трёх 
четвертей электроэнергии из возобновляемых источников. 

Когда проект Frontrunner был утверждён, у него была самая низкая рассчитанная 
цена за киловатт-час для солнечного фотоэлектрического проекта в истории Китая в 
области возобновляемых источников энергии (ниже, чем цена за электроэнергию, по-
лучаемую на угольных ТЭЦ в Цинхае). Frontrunner также стал первым крупномас-
штабным солнечным проектом Китая, разработанным без государственных субсидий.  

И в качестве яркого примера того, как китайское сочетание командной и капита-
листической экономики часто может работать с поразительной скоростью и эффек-
тивностью, проект Frontrunner был реализован всего за три месяца – его утверждение 
пришло в сентябре 2018 г., а выработка энергии началась 29 декабря того же года. 

Хотя крупные солнечные и ветряные электростанции в более отдалённых про-
винциях Китая могут производить большое количество возобновляемой энергии, 
отсутствие высоковольтных линий электропередач означает, что значительная 
часть этой «зелёной» энергии всё ещё остаётся неиспользованной ввиду невозмож-
ности её транспортировки в более энергопотребляемые районы (например, при-
брежная линия Китая). 

Кроме того, правительство Китая всё больше обеспокоено влиянием америка-
но-китайской торговой войны на экономику, поэтому субсидии на возобновляемые 
источники энергии постепенно прекращаются [1]. 
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Рис. 1. Расположение провинции Цинхай на карте Китая 
Источник: [1] 

Проблемы развития ВИЭ в Китае 
Для сокращения выбросов CO2 в стране, по мнению экспертов, крайне важно, 

чтобы энергия, производимая в таких провинциях, как Цинхай, беспрепятственно 
передавалась в промышленные и населённые пункты, расположенные вдоль побе-
режья Китая. 

 Некоторые исследователи говорят, что Китай мог бы получать до 100 гигаватт 
(ГВт) солнечной энергии в год, если бы возобновляемым источникам энергии уде-
лялось больше внимания.  

Процесс внедрения ВИЭ начал замедлять добавочную мощность новых ветря-
ных турбин и солнечных панелей. В то время как новые солнечные фотоэлектриче-
ские установки в Китае достигли в 2017 г. рекордного уровня в 53 ГВт, в 2018 г. 
мощность новых установленных PV панелей сократилась до 41 ГВт. Согласно про-
гнозам, в этом году и в последующие годы до 2025 г. будут введены в эксплуата-
цию солнечные панели совокупной мощностью около 25 ГВт, что не приведёт к 
резкому сокращению использования ископаемого топлива. 

Другая проблема заключается в том, что проекты по использованию возобнов-
ляемых источников энергии сталкиваются с ограничениями на использование зем-
ли, которые защищают сельскохозяйственные, промышленные и городские земли в 
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таких провинциях, как Гуандун в Южном Китае. Например, в 2019 г. в Гуандуне 
планировалось начать несколько проектов по использованию возобновляемых ис-
точников энергии, не субсидируемых государством, но по причине неразрешённых 
юридических споров с местными органами власти проекты было решено отложить. 
Ввиду последних событий, а именно Covid-19, эти проекты могут решить проблему 
снабжения предприятий и домохозяйств дешёвой электроэнергией и занять опреде-
ленную часть безработного населения. 

Размер рынка 
По состоянию на декабрь 2020 г. установленная мощность возобновляемых ис-

точников энергии в Китае составляла 136 ГВт, из которых солнечная и ветровая 
составляли 49 ГВт и 72 ГВт соответственно. За 2020 г. в мире были введены в экс-
плуатацию турбины совокупной мощностью 111 ГВт, из них 72 ГВт – проекты, ре-
ализованные в Китае. В том же году в АТР было установлено солнечных панелей 
совокупной мощностью 78 ГВт, 49 из которых пришлись на Китай [9]. 

Вызовы развития ВИЭ в Китае 
Надо сказать, что у Китая есть ряд задач, которые необходимо решить для дальней-

шего успешного внедрения ВИЭ. Хотя крупные солнечные и ветряные электростанции в 
более отдаленных провинциях Китая могут производить большое количество возобнов-
ляемой энергии, отсутствие высоковольтных линий электропередач означает, что значи-
тельная часть этой «зелёной» энергии всё ещё остается неиспользованной ввиду невоз-
можности её транспортировки в более энергопотребляемые районы (например, при-
брежная линия Китая). Не стоит забывать и про торговую войну США и Китая, которая 
имеет важное значение для экономик обоих государств и может послужить приостанов-
лением государственной поддержки ВИЭ проектов. Более того, одна из основных про-
блем, перед которой стоит не только Китай, но и весь мир, – где утилизировать отрабо-
тавшие солнечные батареи, ветряные турбины, аккумуляторы. 

Как помогает государство  
Китайское правительство уже начало решать проблему инфраструктур и инвести-

ровать миллиарды долларов в высоковольтные линии электропередач, необходимые 
для транспортировки энергии, вырабатываемой в солнечных, ветреных регионах на 
просторах Китая. Инвестиции составили 22,6 миллиарда юаней (3,2 миллиарда долла-
ров США), которые были привлечены для строительства 1600-километровой ЛЭП от 
Цинхая на западе Китая – до провинции Хэнань в центре страны [7]. 

Влияние ВИЭ на социально-экономические показатели страны 
Проекты в области ВИЭ способны поднять занятость в регионах путём созда-

ния дополнительных рабочих мест на заводах, в обслуживающих бригадах. Увели-
чив занятость в регионах, можно будет надеяться на повышение уровня жизни и 
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благосостояния коренных жителей районов. Низкая стоимость электроэнергии, по-
лучаемой из ВИЭ, может также снизить себестоимость продукции и сделать её бо-
лее конкурентоспособной при реализации на внешних рынках. Реализация проек-
тов по установке солнечных панелей и ветровых турбин поможет уменьшить коли-
чество людей, не обеспеченных электроэнергией в труднодоступных местах и ре-
гионах, привлечь туда капитал и развить инфраструктуру. Реализация проектов по 
установке новых мощностей ВИЭ сможет также стимулировать повышение квали-
фикации национальных кадров и сделать их конкурентоспособными на мировом 
рынке. Несмотря на то, что установленные мощности ВИЭ растут от года к году, 
главная проблема Китая заключается в транспортировке энергии. Наименее разви-
тая и заселённая западная часть Китая генерирует избыточное количество электро-
энергии, в то время как на восточном побережье Китая, где сконцентрированы 
крупные города, наблюдается нехватка «чистой» энергии [4].  

Расходование денег на реализацию ВИЭ проектов и обустройство инфраструк-
туры сможет решить проблему загазованности воздуха, и, как следствие, можно 
ожидать, что снизится число людей с респираторными заболеваниями. Это, в свою 
очередь, положительно скажется на увеличении продолжительности жизни людей.  

Улучшение условий жизни, повышение продолжительности жизни и повыше-
ние благосостояния населения – те социально-экономические последствия, которые 
неизбежны при реализации проектов ВИЭ внутри страны. 

Индия 

Индийский сектор возобновляемой энергетики является четвёртым по привле-
кательности рынком возобновляемой энергетики в мире. Индия занимает четвёртое 
место по ветроэнергетике, пятое – по использованию солнечной энергии и пятое – 
по установленной мощности ВИЭ. 

Размер рынка 
По состоянию на 31 августа 2020 г. установленная мощность возобновляемых ис-

точников энергии в Индии составляла 88,79 ГВт, из которых солнечная и ветровая со-
ставляли 35,73 ГВт и 37,99 ГВт, соответственно. К декабрю 2019 г. было подготовлено 
ветровых проектов на суммарную мощность 15 100 МВт ветроэнергетических проек-
тов, из которых проекты мощностью 12 162,50 МВт уже были реализованы [2].  

Правительственные стимулы 
Ниже перечислены некоторые инициативы правительства Индии, направлен-

ные на развитие сектора возобновляемых источников энергии в стране: 
1. В августе 2020 г. правительство объявило о планах предоставить компаниям

земли рядом с портами для строительства заводов по производству солнечного 
оборудования. 
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2. Индия планирует добавить 30 ГВт возобновляемых источников энергии 
вдоль пустыни на своей западной границе, такой как Гуджарат и Раджастан. 

3. Правительство Дели решило остановить тепловую электростанцию в Раджа-
рате и превратить её в солнечный парк мощностью 5 000 кВт. 

4. Правительство Раджастана в своём бюджете на 2019–2020 гг. освободило 
солнечную энергию от уплаты пошлин за электричество и сосредоточило внимание 
на использовании солнечной энергии в сельском хозяйстве. 

5. В целях содействия международному развитию ВИЭ, для ветровых и сол-
нечных проектов, которые должны быть введены в эксплуатацию к марту 2022 г., 
были отменены сборы и налоговые пошлины. 

6. Информирование общественности о простоте установки солнечных батарей 
на крышах домов, приобретение земли под крупные проекты, увеличение внутрен-
него производства солнечных батарей и ветряных турбин и т.д. является ключевым 
моментом, который может способствовать более активному росту этого сектора [5].   

Инвестиции/разработки 
Согласно данным, опубликованным Департаментом содействия промышлен-

ности и внутренней торговли (ДПИИТ), приток частных инвестиций в нетрадици-
онный энергетический сектор Индии в период с 2014 г. составил 42 млрд долл. 
США. В 2018 г. объём инвестиций в «зелёную энергетику» в стране достиг 
11,1 млрд долл. 

Ниже перечислены некоторые крупные инвестиции и разработки в индийском 
секторе возобновляемой энергетики. 

Индийская корпорация солнечной энергетики (SECI) провела аукционы по 
строительству солнечных парков и в результате заключила контракты на общую 
мощность более 25 ГВт. 

ReNew Power и Shapoorji Pallonji инвестировали 0,11 млрд долл. США в проект 
использования плавучей платформы по выработке солнечной энергии в Уттар-
Прадеш мощностью в 150 МВт. На рис. 2 показан один из видов плавучих плат-
форм, используемых для выработки солнечной энергии.  

В 2019 г. Индия одобрила проект по открытию солнечной электростанции 
(парк Bhadla Solar в Раджастане), которая будет крупнейшей солнечной электро-
станцией в мире с планируемой мощностью 2 255 МВт. 

Анализ опубликованных данных показывает, что основные инвестиционные 
сделки в индийскую возобновляемую энергетику в 2019/20 гг. составили 8,4 млрд 
долл (рис. 4). 

Более 63% из них составили капитальные инвестиции пяти компаний, занима-
ющихся возобновляемыми источниками энергии: Greenko Energy Holdings, ReNew 
Power, Adani Green Еnergy, Infrastructure Leasing & Financial Services (IL&FS), 
Sterling & Wilson (рис. 3). 
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Рис. 2.  Плавучая платформа по выработке солнечной энергии 
Источник: [10] 

Рис. 3.  Размер и формы инвестиций компаний в сектор ВИЭ в Индии 
Источник: [3] 
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Рис. 4.  Инвестиции компаний в ВИЭ Индии за 2019/2020 гг. 

Источник: [3] 
 
Стоимость электроэнергии, полученной из ВИЭ, в Индии в настоящее время на 

20-30% ниже стоимости электроэнергии, получаемой за счёт работы ТЭЦ, и на 50% 
ниже таковой, получаемой на электростанциях при сжигании угля. 

Наконец, чтобы привлечь больше инвестиций, правительству необходимо 
обеспечить политическую определённость и изучить инновационные финансовые 
решения для привлечения большего объёма средств [3]. 

Влияние ВИЭ на социально-экономические показатели страны 
В Индии ВИЭ может стать основным энергоресурсом и решить как эконо-

мические, так и социальные проблемы. Проекты, реализованные внутри страны, 
повышают занятость, поскольку требуются ресурсы для производства и уста-
новки панелей или турбин. С другой стороны, в Индии не так много квалифици-
рованных кадров, которые способны хорошо выполнять работы по производству 
и обслуживанию ВИЭ оборудования. Решить эту проблему можно так же, как 
Китай в период «открытости»: привлечь иностранные компании на свой рынок 
при условии, что рабочие места будут занимать местные жители, на полученные 
деньги обустраивать инфраструктуру и заниматься повышением грамотности 
людей. Развитие проектов ВИЭ невозможно без создания инфраструктуры, по-
этому большое количество проектов смогут стимулировать электрификацию 
территории Индии и повысить уровень жизни граждан.  Реализация проектов 
альтернативной энергетики способна снизить зависимость станы от внешних 
поставщиков энергоносителей и сократить внешний государственный долг, ко-
торый растёт в Индии от года к году. Проблемы уровня жизни, качества образо-
вания и продолжительности жизни могут быть решены путём внедрения новых 
ВИЭ мощностей, однако экономические изменения напрямую зависят от соци-
ального уровня развития общества. 
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К сожалению, многие проекты так и не доходят до стадии реализации, по-
скольку сталкиваются с бюрократизмом и взяточничеством. Поэтому для измене-
ния экономики страны важно, чтобы изменился и менталитет людей, другими сло-
вами, не получится добиться сколь-либо значимых изменений в экономической 
сфере без значительных изменений в социальной. 
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Аннотация. Обострение современной международной обстановки обусловли-
вает актуальность проведения геополитических исследований различного плана и 
направленности. В этой связи для крупных стран особое значение имеет тематиче-
ское изучение состояния своих регионов, а из них в первую очередь – отдалённых 
приграничных, геополитическая проблематика которых, как правило, имеет ряд 
специфических характеристик. В России одним из таких регионов является Вос-
точная Арктика – обширное аква-территориальное пространство, которое макси-
мально удалено от центра страны и имеет высокую степень транспортной изоляции 
от остальной части страны. Восточная Арктика обладает богатым и разнообразным 
потенциалом стратегического минерального сырья. В её пределах расположено 
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ключевое звено Северного морского пути – Берингов пролив, соединяющий Север-
ный Ледовитый и Тихий океаны. Всё это создаёт благоприятные предпосылки для 
международного сотрудничества в регионе. Но его развитию препятствует совре-
менное обострение российско-американских отношений и ряд нерешённых вопро-
сов по разграничению океанических акваторий. В настоящее время сложилась 
группа стран АТР, которые проявляют повышенный интерес к данной проблемати-
ке. Ряд государств, следуя своим интересам, поддерживают идею США об интер-
национализации Арктики. Канада, будучи членом НАТО, разделяет позицию Рос-
сии по межгосударственному разделу этого региона. Китай занимает позицию рос-
сийского стратегического партнёра. В статье проведено исследование по иденти-
фикации тех геополитических факторов, которые имеют определяющее значение 
для Восточной Арктики. Целью данного исследования стало определение воздей-
ствия данных факторов на состояние и развитие хозяйственной сферы Восточной 
Арктики, а также – на адаптацию населения к проживанию и работе в её экстре-
мальных условиях. В результате составлены рекомендации по комплексному воен-
но-гражданскому освоению этого стратегически важного для России региона и по 
ряду мер, направленных на разрешение его демографических проблем с позиции 
обеспечения национальной безопасности страны. В работе использованы методы: 
пространственный анализ, анализ материалов по теме публикации, выборочно-
статистический, оценочно-прогнозный. 

Ключевые слова: Восточная Арктика, геополитические факторы, минерально-
сырьевой потенциал, судоходные трассы, наземные транспортные пути, хозяй-
ственное освоение, межгосударственные отношения, оборонный потенциал, аква-
ториальное разграничение, стратегическое партнёрство, адаптация населения. 
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Abstract. The aggravation of modern international situation determines the relevance of 
conducting geopolitical research of various types and directions. In this regard, a thematic study 
of the state of their regions is of particular importance for large countries, and primarily of their 
remote border regions, the geopolitical problems of which, as a rule, have a number of specific 
characteristics. In Russia, The Eastern Arctic is one of such regions − a vast aqua-territorial 
space, which is situated far from the center of the country and has a high degree of transport 
isolation from the main national territory of Russia. The Eastern Arctic has a rich and varied 
potential in terms of strategic mineral resources. The region contains is a key link of the 
Northern Sea Route − the Bering Strait connecting the Arctic and Pacific oceans. All of that 
creates favorable conditions for international cooperation in the region. But development of the 
region is impeded by the current aggravation of Russian-American relations and a number of 
unresolved issues on the delimitation of oceanic waters. At present, a group of APR countries 
has emerged that show an increased interest in this issue. A number of states, following their 
interests, support the US idea of  internationalization of the Arctic. Canada, although a NATO 
member, shares Russia's position on the interstate division of the region. China takes the 
position of a Russian strategic partner. The article is devoted to the study that identifies those 
geopolitical factors that are of decisive importance for the Eastern Arctic. The purpose of this 
study was to determine the impact of these factors on the state and development of the economic 
sphere of the Eastern Arctic, as well as on the adaptation of the population to living and working 
in its extreme conditions. As a result, recommendations were drawn up on the comprehensive 
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civil-military development of this strategically important region for Russia and on a number of 
measures aimed at resolving its demographic problems in the context of ensuring the country's 
national security. The following methods were used in the work: spatial analysis, analysis of 
materials on the topic of publication, selective-statistical, estimated-predictive. 

Keywords: Eastern Arctic, geopolitical factors, mineral and raw material potential, 
shipping routes, land transport routes, mastering, interstate relations, defense potential, 
water area delimitation, strategic partnership, adaptation of the population. 
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Введение. На социально-экономическое развитие многих приграничных реги-

онов существенное влияние оказывают геополитические факторы. В качестве тако-
вых выступают отдельные географические факторы, которые влияют или могут 
влиять на внешнюю политику страны и её международные отношения, что тем или 
иным образом отражается на состоянии и развитии входящих в её состав регионов. 
В их числе следует назвать географическое положение, выходы к морским аквато-
риям, наличие в регионе стратегических природных ресурсов, особенности сочета-
ния и прохождения в его пределах различных географических (в том числе – госу-
дарственных) границ, наличие и пересечение геополитических интересов ряда гос-
ударств. В настоящее время действие этих факторов в большей степени изучено на 
уровне стран в целом [13]. Гораздо меньше внимания уделено изучению их прояв-
ления на региональном уровне. В статье этот вопрос рассматривается на примере 
такого специфического региона, как Восточная Арктика России. 

Постановка задачи. Выделить геополитические факторы, оказывающие влия-
ние на развитие Восточной Арктики России. Рассмотреть его основные возможные 
следствия на развитие хозяйства региона. Оценить возможное влияние геополити-
ческих факторов на стабилизацию проживающего здесь населения, его адаптации к 
арктическим условиям. 

Обсуждение. Основные результаты. В качестве основных геополитических 
факторов, влияние которых наиболее значимо проявляется на региональном 
уровне, следует рассматривать [3]: 

- геополитическое положение региона, учитывающее наличие географических 
границ всех типов, их протяжённость, конфигурацию, число зарубежных стран – 
внешних соседей и характер отношений с ними, размещение относительно различ-
ных имеющих геополитическое значение географических структур (природно-
ресурсные объекты, транспортные магистрали, центры сосредоточения социально-
экономического потенциала); 
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- внутренние и внешние, как сложившиеся, так и потенциальные интересы гео-
политического плана к природным ресурсам, рынкам сбыта, инвестиций и трудо-
вых ресурсов, транзитно-транспортным коммуникациям; 

- нахождение региона в зоне напряжённых межгосударственных отношений. 
Действие этих геополитических факторов рассматривается на примере Во-

сточной Арктики России (ВАР) – одного из наиболее проблемных регионов страны, 
значение которого в последние годы, тем не менее, заметно возрастает, а в перспек-
тиве будет лишь увеличиваться.  

На суше в ВАР входят: Чукотский автономный округ и Арктическая зона Рес-
публики Саха (Якутия) в составе 13 приполярных районов (улусов) общей площадью 
более 2,3 млн км2. Она омывается Беринговым, Чукотским, Восточносибирским мо-
рями и восточной частью моря Лаптевых. ВАР – предельно удалённая северо-
восточная окраина страны, которую от основного массива её территории на суше от-
деляет широкий пояс труднодоступной местности – сильно расчленённых горных 
образований (Анабарское плато, хребты Верхоянский и Черского, Колымское и Ко-
рякское нагорья). Это обусловило высокий уровень пространственной изоляции Во-
сточной Арктики: её транспортная связь с территорией страны крайне ограничена и 
представлена лишь судоходной рекой Леной и Северным морским путём. 

По Чукотскому и Берингову морям Восточная Арктика соседствует с полуэкс-
клавом США – штатом Аляска. Через Берингов пролив ВАР имеет выход в Тихий 
океан, где расположены её соседи второго порядка – столь значимые страны АТР, 
как Китай, Южная Корея и Япония. В высоких широтах соседом второго порядка 
Восточной Арктики России является Канада. 

Интересы России в Восточной Арктике очерчены чётко. С одной стороны, они 
обусловлены необходимостью дальнейшего освоения здешнего богатого и разно-
образного природно-ресурсного потенциала и новыми перспективами развития 
транзитно-транспортных возможностей региона; с другой – необходимостью обес-
печения надёжного контроля над крайним северо-восточным флангом суверенного 
пространства страны. Обе эти задачи тесно взаимосвязаны и нацелены на долго-
срочное и устойчивое развитие региона (рис. 1).  

На шельфе восточной части моря Лаптевых имеется 4–5 млрд т углеводородов в 
нефтяном эквиваленте. Суммарный объём залежей каменного угля в регионе составля-
ет 9,5–10 млрд т. В ВАР находятся мирового значения месторождения алмазов, золота, 
платиноидов и редкоземельных металлов [19].  

То есть минерально-сырьевой потенциал Восточной Арктики представлен полез-
ными ископаемыми, которые имеют стратегическое значение и востребованы в высо-
ких технологиях. В то же время он необходим для развития экспортных отраслей и 
оборонного комплекса России. 
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Рис. 1. Восточная часть Арктической зоны РФ.  
Источник: составлено авторами 
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Что касается сохранения и укрепления контроля над региональным простран-
ством, то основными средствами реализации этого интереса в ВАР представляются 
развитие транспортной и оборонной инфраструктур. 

Геополитическая роль развития транспортной сети Восточной Арктики состо-
ит в повышении уровня связанности и доступности регионального пространства и 
его более тесная привязка к основной территории страны, создании надёжного 
транспортного обеспечения эффективного освоения природных ресурсов ВАР, ин-
теграция региона в мировую систему трансконтинентальных и трансокеанических 
грузоперевозок. Основная роль в этом отведена Северному морскому пути. Гло-
бальное потепление постепенно делает его доступным для круглогодичной навига-
ции. В связи с этой перспективой он становится круглогодичной кратчайшей лини-
ей морских грузоперевозок между Европой и Восточной Азией. В 2018 г. по Север-
ном морскому пути было перевезено 20 млн т грузов, что превысило рекордный 
показатель Советского периода. Тогда же состоялся первый проход грузового суд-
на из Владивостока в Санкт-Петербург без ледокольного сопровождения.  

Согласно планам, к 2025 г. объём перевозок по этой трассе составит до 
80 млн т. Ускорению данного процесса способствует наличие у России самого 
крупного в мире ледокольного флота, в том числе – судов класса ЛК-60Я, способ-
ных ломать лёд толщиной до 3 м. Ожидается запуск в эксплуатацию ледоколов ЛК-
120Я, способных преодолевать ледовое покрытие до 4 м.  

В пределах ВАР находится соединяющий Северный Ледовитый и Тихий океа-
ны Берингов пролив – ключевое звено Северного морского пути. Соответственно, 
здесь необходимо проведение следующих мероприятий: 

- модернизация портов Тикси, Певек, Анадырь, Беринговский с целью их пре-
образования в современные многофункциональные (ремонтные, складские и погру-
зочно-разгрузочные) узлы; 

- создание инфраструктуры для технического и технологического обслужива-
ния круглогодичной навигации по морям ВАР и Берингову проливу; 

- создание региональной системы обеспечения безопасности мореплавания от 
природных и антропогенных (в том числе – потенциальных военных) угроз. 

Комплексное осуществление этих мер позволит России не только укрепить и 
усилить внутренние связи, но и стать обладательницей одной из самых перспектив-
ных трасс международной торговли. 

В этой связи актуален вопрос о расширении функциональности Северного 
морского пути созданием его «дочерних» ответвлений. Одно из них уже фактиче-
ски имеется в виде мультимодальной трассы «Амур – Лена», которая после соору-
жения Амуро-Якутской железной дороги соединила в пункте Нижний Бестях (близ 
Якутска) водный путь по Лене от порта Тикси и далее по БАМу, Транссибу и Аму-
ру с портами юга Дальнего Востока. Данный транспортный коридор может принять 
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на себя часть грузопотока Северного морского пути, ускорив его продвижение на 
3–4 суток [12]. 

Не менее перспективен проект строительства Арктической железной дороги от 
Тюмени через Новый Уренгой с выходом на арктическое побережье по маршруту 
Тикси – Нижнеколымск – Анадырь, которая сможет эффективно взаимодействовать с 
Северным морским путём и, при неблагоприятной навигационной обстановке, под-
страховывать движение по нему. С другой стороны, она свяжет воедино большинство 
арктических районов Якутии и Чукотку, обеспечив надёжную транспортную доступ-
ность основных центров разработки месторождений полезных ископаемых.  

Наличие интереса к ВАР со стороны ряда зарубежных государств связывает 
решение задачи по её освоению с обеспечением региональной обороноспособно-
сти. Имевшаяся в Советский период в ВАР военная инфраструктура была в конце 
ХХ в. большей частью демонтирована. Но в последнее десятилетие она восстанав-
ливается на качественно новом уровне. 

Российские военные базы в настоящее время размещаются на острове Большой 
Котельный, в Тикси, на острове Врангеля, мысе Шмидта и в Анадыре. Там дисло-
цированы многоцелевые ракетные и авиационные части, объединённые системами 
РЛС и гидроакустической разведки. На Большом Котельном оборудован плацдарм 
Арктической мотострелковой бригады. В Анадыре восстановлен аэродром страте-
гических бомбардировщиков. 

Важным элементом оборонной инфраструктуры является Северный морской 
путь. Крейсирующие по нему российские ледоколы по зарубежной военной клас-
сификации отнесены к типу «корвет-ледокол», поскольку приспособлены для уста-
новки и пуска ракетного вооружения. С 2018 г. Северный морской путь освоен для 
прохода боевых кораблей из Североморска до Анадыря за одну навигацию без ле-
докольного сопровождения. 

По оценкам военных экспертов США, российская оборонная группировка в 
Восточной Арктике по ряду параметров превосходит американскую на Аляске [22]. 
Этот факт нельзя недооценивать, так как Восточная Арктика – место сосредоточе-
ния напряжённых межгосударственных отношений, что обусловлено отсутствием 
здесь общепринятой системы межгосударственного разграничения, вопросами гло-
бальной безопасности, принадлежности арктических природных ресурсов и про-
блемами международного судоходства.  

Наиболее активные геополитические интересы здесь проявляют США, поскольку 
они являются единственным непосредственным соседом России в Восточной Арктике 
и её основным внешнеполитическим оппонентом. Последнее из этих обстоятельств 
является главной причиной сосредоточения в зоне соприкосновения ВАР и Аляски 
средств взаимного сдерживания. Но следует отметить, что между Россией и США 
здесь имеются и проблемы неурегулированных региональных отношений. 
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Российско-американское разграничение в Северной Пацифике определено Ва-
шингтонским договором от 1867 г., по которому есть разногласия в части акватори-
ального размежевания. От установленной точки разграничения на 65о 30' СШ, рас-
положенной в Беринговом проливе на равном удалении от берегов обоих госу-
дарств, морская граница прямыми линиями расходится в стороны Северного полю-
са и международных вод Тихого океана. В XIX в. не была учтена разница в исполь-
зовании картографических проекций: локсодромической в России и ортодромиче-
ской в США. Поэтому впоследствии выяснилось, что в Беринговом море имеется 
наложение территориальных вод двух стран. В 1976 г. Советский Союз предложил 
равный раздел спорной акватории. Отклонив его, США в 1990 г., пользуясь ослаб-
лением СССР, осуществили «сделку Бейкер – Шеварднадзе», аннексировав 
77,3 тыс. км2 акватории Берингова моря. Ни советское, ни современное российское 
руководство не признали законность этой акции. Таким образом, её результат оста-
ётся источником акваториального спора между двумя странами.  

Другой предмет российско-американских геополитических разногласий – меж-
государственный статус арктического шельфа. С начала ХХ вв. почти все припо-
лярные страны (исключая США) полагали, что обладают секторами в Северном 
Ледовитом океане от крайних точек своих побережий до Северного полюса. Но 
признание большинством стран утверждённой в 1982 г. Конвенции ООН по меж-
дународному морскому праву (которую США проигнорировали) аннулировало эту 
систему, поставив вопрос о легитимном разделе арктического океанического про-
странства. В частности, таковой допускает суверенизацию обширных шельфовых 
участков. Согласно этому положению, Россия претендует в Восточной Арктике на 
обладание шельфом вдоль хребта Менделеева на протяжении 860 км к северу от 
острова Врангеля. Это составляет около 1/3 площади её заявки на обладание 1,2 млн
км2 арктического шельфового пространства. 

США выступают против расширения суверенных прав России в акватории Се-
верного Ледовитого океана, настаивая на нейтрализации Арктики в целом как «об-
щечеловеческого достояния». Но очевидно, что такой статус обеспечит американ-
ским сырьевым компаниям свободу доступа к арктическим минеральным ресурсам, 
а военно-морской флот США получит возможность рейдировать российское аркти-
ческое побережье на всём его протяжении.  

Ещё один предмет российско-американских акваториальных разногласий в Во-
сточной Арктике сосредоточен на Северном морском пути. США настаивают на 
его десуверенизации как объекта трансокеанического судоходства. Но эта транс-
портная линия является исторически сложившейся национальной трассой России, 
формирование и освоение которой берёт начало в XI в. И создавалась она без по-
мощи извне. Это позволяет сослаться на принятую в 1853 г. в США Доктрину пер-
вооткрывательства. Согласно ей, пространство, на котором отсутствует государ-
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ственность, принадлежит открывшей его стране. Кроме того, Северный морской 
путь проходит непосредственно близ побережья России и кроме международных 
перевозок осуществляет жизненно важный для страны каботаж. То есть, его трасса 
не может рассматриваться как «чисто» международная ни по географическому по-
ложению, ни по выполняемым функциям. 

Значение российско-американских геополитических противоречий в ВАР в 
большинстве своём выходит за рамки двусторонних отношений. Особое отношение к 
ним сложилось у Канады [10]. Она является членом НАТО и ближайшим союзником 
США. Но эта страна имеет свою точку зрения на межгосударственные разграничения 
в Арктике и на принадлежность проходящих здесь морских трасс. Канада отстаивает 
право обладания собственным сектором шельфа в Северном Ледовитом океане и 
проходящим в его пределах отрезком Северо-Западного морского прохода.  

Что касается большинства других стран АТР, то их геополитические интересы 
состоят в получении максимально облегченного доступа к сырьевому потенциалу 
Арктики и свободе судоходства по Северному морскому пути. Поэтому они, в це-
лом, разделяют идею США по десуверенизации высоких широт. Наиболее заметны 
в этом отношении Япония, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Индия. Но позицию 
этих государств нельзя назвать полностью проамериканской. Они исходят из своих 
интересов, которым соответствует создание для управления Арктикой междуна-
родной структуры. Деятельность таковой, по их замыслу, должна строиться на учё-
те экономических и экологических нужд и потребностей всех заинтересованных 
государств независимо от их географического положения.  

Вместе с тем, эти государства понимают, что большинство арктических стран 
(включая Россию) не поступятся возможностью расширения своего суверенного 
пространства в высоких широтах [9]. Кроме того, им понятно, что результатом де-
суверенизации Северного морского пути может стать отказ России выполнять ра-
боты по проведению, ремонту и обеспечению безопасности движения судов на от-
резке от Мурманска до Петропавловска-Камчатского, что более чем существенно 
скажется на надёжности и пропускной способности этой трассы. 

Особое положение в формате арктической проблематики занял Китай. Он 
также заинтересован в свободе доступа к ресурсам Арктики и судоходства по её 
акваториям, но предпочитает действовать в рамках стратегического партнёрства с 
Россией [6]. Соответственно, Китай демонстрирует в отношении российских арк-
тических инициатив либо нейтралитет, либо поддержку. Благодаря этому, он стал 
крупнейшим внешним инвестором в экономику российского Заполярья и облада-
телем режима льготного судоходства в его водах, планируя к 2025 г. довести до-
лю Северного морского пути до 20 % от всего объёма своих внешних морских 
перевозок [6]. В Восточной Арктике Китай стал основным экспортёром добывае-
мого здесь каменного угля, имеет преференции на инвестирование в разработку 
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иных минеральных ресурсов [18], обозначил интерес к участию в реконструкции 
порта Тикси [16]. 

В целом, это партнёрство шире двусторонних экономических отношений. Из-
за обострения обстановки в Южно-Китайском море Пекин рассматривает Северный 
морской путь как новую важную линию, страхующую интенсивность его внешних 
связей [8]. И для него принципиально важно, чтобы она «единолично» контролиро-
валась дружественным государством. 

Военный аспект российско-китайского взаимодействия в Арктике отсутствует. 
Но некоторые его элементы всё же обозначены. В 2019 г. Россия анонсировала 
начало оказания помощи Китаю в создании системы противоракетной обороны 
раннего оповещения с размещением элементов взаимодействия в ВАР [21]. Амери-
канские аналитики полагают, что усиление конфронтации США с Россией и Кита-
ем может стать причиной заключения ими военного союза и создания совместных 
военно-морских и военно-воздушных группировок передового сдерживания в Во-
сточной Арктике [20], которая наиболее приближена к территории США. 

Проведение Россией независимой внешней политики вызывает негативную ре-
акцию коллективного Запада. Одним из её проявлений стало усиление милитариза-
ции Арктики странами НАТО. В ответ Россией в 2008 г. принята Стратегия госу-
дарственной политики по социально-экономическому развитию Арктической зоны 
Российской Федерации и укреплению её обороноспособности [14]. В ней и её по-
следующих редакциях, помимо прочего, затронуты вопросы адаптации населения к 
проживанию и условиям работы в данном макрорегионе, в том числе – в ВАР. 

В качестве основных причин оттока населения из Восточной Арктики в конце 
ХХ вв. обычно называются обвал производства в условиях становления рыночных 
отношений и коллапс системы социальной поддержки местного населения [7]. По 
нашему мнению, важное значение имело и неконтролируемое, стремительное забра-
сывание заполярных военных баз. Это порождало у местного населения неуверен-
ность в сохранении интереса России к своей части Арктики при том, что США тогда 
же расширили свой сектор в Беринговом море, а сенат штата Аляска принял резолю-
цию HJR-27 о территориальных претензиях к России (1999 г.). В этой связи следует 
отметить, что в реализации Программы по экономическому освоению Восточной 
Арктики необходимо полнее учитывать геополитические факторы, в том числе – но-
вые аспекты в геополитическом положении региона, интерес к нему со стороны за-
рубежных государств, неурегулированность ряда участков акваториального разгра-
ничения в бассейне Северного Ледовитого океана и Берингова моря. Отсюда следует, 
что реализация программы по освоению Восточной Арктики неразрывно связана с 
укреплением её обороноспособности. Этот процесс демонстрирует местному населе-
нию готовность к его защите от потенциальной внешней угрозы и является гарантом 
спокойных условий жизни и работы в регионе. Кроме того, специфика условий ВАР 
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во всей их совокупности такова, что процесс освоения наиболее эффективно проте-
кает здесь в двойственной, военно-гражданской форме [15]. 

В соответствии с программными целями, объёмы добычи стратегического мине-
рального сырья в ВАР будут наращиваться, требуя увеличения инженерно-
технического и рабочего контингента. Дополнительных трудовых ресурсов потребу-
ет также ведущееся и планируемое строительство военно-гражданских объектов. Их 
первая очередь представлена реконструкцией портов Тикси и Певек, аэропорта Ана-
дыря, завершением инфраструктурного оснащения военных баз на островах Котель-
ном, Врангеля и мысе Шмидта, строительством автодороги от Магадана до Анадыря 
с ответвлениями на Билибино, Певек, Эгвекинот; вторая очередь предусматривает 
возведение комплекса пограничного контроля в Анадыре, реконструкцию порта Бе-
ринговский, сооружение и последующее обслуживание восточного отрезка Арктиче-
ской железнодорожной магистрали от Тикси до Анадыря [2; 11]. 

Эти перспективы существенно расширяют возможности по обеспечению заня-
тости местного населения, в том числе – его привлечение к возведению дорожной и 
портовой инфраструктуры, систем электро-, водо- и теплоснабжения, строитель-
ству складских, ремонтных и прочих хозяйственных помещений, их последующего 
обслуживания. Немаловажно и то, что военные базы в ВАР закладываются как объ-
екты автономного жизнеобеспечения. Это предусматривает включение в их внут-
ренний функционал энергетического, бытового и вспомогательного обслуживания, 
снабжение продуктами питания местного (в том числе тепличного) производства.  

Следует подчеркнуть, что в освоении ВАР, как в ресурсном секторе, так и ин-
фраструктурном, чрезвычайно важно полнее использовать достижения науки и 
техники. С одной стороны, это может существенно повысить эколого-экономи-
ческую эффективность процесса освоения в целом, а с другой – сократить трудоза-
траты и численность необходимых трудовых ресурсов. Наличие в Восточной Арк-
тике огромных запасов энергоносителей позволяет создать здесь в будущем ком-
пактные поселения с искусственным климатом, в которых можно обеспечить весь 
цикл жизнедеятельности населения и его продовольственного обеспечения местной 
продукцией растениеводства и животноводства. Это позволит привлечь в ВАР 
гражданский контингент обслуживания военных баз и сформировать постоянно 
проживающее население с полноценной половозрастной структурой. 

Таким образом, геополитические факторы создают дополнительные (и во мно-
гом – уникальные) предпосылки для повышения уровня адаптации населения к 
условиям проживания и трудовой деятельности в ВАР. Но этот процесс требует 
времени. Постоянное население Восточной Арктики насчитывает чуть более 
110 тыс. человек, из которых лишь около 40 тыс. находятся в трудоспособном воз-
расте [17].  И не все из них обладают должными профессиональными навыками и 
возможностями. Между тем, текущие задачи экономического освоения и укрепле-
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ния обороноспособности региона требуют оперативности. Наиболее реалистичным 
вариантом разрешения этого противоречия на первых этапах представляется при-
влечение вахтового и контрактного персонала.  

Для ВАР данная практика апробирована в горнодобывающей отрасли. Только 
на предприятиях АЛРОСА здесь ежегодно трудится до 13 тыс. человек с «Большой 
земли» [1]. Исходя из этого опыта, Минвостокразвития и Министерство обороны 
РФ планируют привлечь к возведению и обслуживанию своих объектов в Восточ-
ной Арктике около 20 тыс. человек [4]. 

Безусловно, этот метод не решает всех долгосрочных проблем региона, в том 
числе и демографическую, из-за специфики гендерного состава вахтовых смен. Но 
в определённых условиях он оказывается эффективным. Так, в Восточной Арктике 
временное население региона в основном представлено людьми, которые, не бу-
дучи местными жителями, тем не менее, в силу личных физических и моральных 
качеств достаточно быстро приспосабливаются к непростым условиям жизни и ра-
боты в этом регионе. Они представляют собой сплочённые совместной трудовой 
деятельностью коллективы. То есть, речь идёт о сосредоточении в ВАР нескольких 
тысяч мужчин призывного возраста, большинство из которых имеет военную под-
готовку. Это обстоятельство существенно повышает оборонные возможности Вос-
точной Арктики и является одним из дополнительных гарантий обеспечения без-
опасности мероприятий, направленных на её социально-экономическое развитие. 
В целом, можно выделить следующие, связанные с геополитическими факторами, 
аспекты, которые способствуют росту адаптации населения в Восточной Арктике: 

- освоение крупных месторождений природных ресурсов с сохранением наци-
ональных российских приоритетов; 

- развитие современного инфраструктурного обустройства региона в граждан-
ском секторе; 

- усиление обороноспособности, наращивание соответствующего потенциала и 
контингента военнослужащих; 

- привлечение для работы в регионе вахтового и контрактного контингента 
населения; 

- обеспечение дополнительной, эффективной взаимной дополняемости и сба-
лансированности в развитии (в том числе – пространственном) и функционирова-
нии гражданского и оборонного секторов; 

- создание комплексных поселений с искусственными климатом за счёт мест-
ных энергоносителей; 

- разрешение сложившихся вокруг региона межгосударственных геополитиче-
ских проблем. 

Заключение. Таким образом, роль геополитических факторов в долгосрочном 
развитии региона Восточная Арктика весьма значительна. Учёт таких специфиче-
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ских составляющих в геополитическом положении региона, как наличие в его пре-
делах богатейшего минерально-сырьевого потенциала, транзитные перспективы 
Северного морского пути, непосредственное соседство с крупнейшей военной и 
экономической державой – США, рост интереса к нему со стороны «третьих» 
стран, а также наличие вокруг него некоторых разногласий по межгосударственно-
му разграничению, требуют от России принятия особых мер и направлений по раз-
витию ВАР. Сбалансированное сочетание в развитии гражданского и оборонного 
секторов может обеспечить не только привлечение дополнительного гражданского 
и военного населения, но и усилит механизмы и результативность его адаптацион-
ных процессов в регионе. Всё это, в свою очередь, создаст благоприятные предпо-
сылки для устойчивого социально-экономического развития Восточной Арктики 
России в новых геополитических и технологических условиях. 
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Аннотация. Глобальная инициатива КНР «Один пояс и один путь», далее – «По-

яс и путь» рассматривается не только как совокупность инфраструктурных проектов 
в сферах социально-экономического развития и безопасности, но и как концепция, 
фактически обновившая содержание государственной идеологии. Она дополняет 
национальную доктрину социализма и активно используется для оказания влияния 
на состояние человеческого капитала стран-участниц. Этому способствуют китай-
ские образовательные и культурные проекты, цифровизация «Пояса и пути», инфор-
мирование мировой общественности о достигнутых результатах и международная 
издательская деятельность. Согласно мнению политического руководства США, ки-
тайская инициатива реализуется с использованием недобросовестных методов, что, в 
ряде случаев, сопровождается деятельностью, нарушающей нормы международного 
права и национальное законодательство стран. Это выражается в условиях труда ра-
ботников, задействованных в проектах, дезинформации общественности, склонении 
национальных властей стран-участниц к коррупционным проявлениям и к заключе-
нию с китайскими партнёрами «хищнических» (обусловленных) контрактов. В кон-
тексте противодействия инициативе «Пояс и путь» осуществляемая Соединёнными 
Штатами деятельность носит декларативный и, отчасти, запоздалый характер, на се-
годняшний момент практически не подкрепляется конкретными действиями и сво-
дится к дискредитации китайских проектов. Реализация же инициативы «Пояс и 
путь», предложенной Китаем в 2013 г., основана на системе межгосударственного 
стратегического планирования, осуществляемого через сопряжение национальных 
стратегий развития и государственных программ. 
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THE BELT AND ROAD INITIATIVE IN THE CONTEXT 
OF THE AMERICAN-CHINESE INFLUENCE  

ON THE HUMAN CAPITAL OF CENTRAL ASIA 

Viktor A. Tsibikov1 , Urals State University of Economics, Yekaterinburg, Russia 
E-mail: rleah@yandex.ru 

Abstrаct. China's global "One Belt and One Road" Initiative, hereinafter – "Belt and 
Road" is seen not only as a set of infrastructure projects in the areas of socio-economic 
development and security, but also as a concept that has actually updated the content of 
the state ideology. It complements the national doctrine of socialism and is actively used 
to influence the human capital of participating countries. Chinese educational and cultural 
projects, the digitalisation of the Belt and Road, global awareness of the results achieved 
and international publishing contribute to this. According to the US political leadership, 
the Chinese initiative is being implemented using unfair methods, which, in some cases, 
are accompanied by activities that violate international law and the countries' national 
legislation. This is manifested in the labour conditions of workers involved in the pro-
jects, misinformation of the public, inducing national authorities of the participating 
countries to engage in corrupt practices and entering into 'predatory' (conditional) con-
tracts with Chinese partners. In the context of countering the Belt and Road, the US' ac-
tivities are declarative and partly belated, unsupported by concrete actions at the moment 
and are reduced to discrediting Chinese projects. The implementation of the Belt and 
Road Initiative by China is based on the system of interstate strategic planning imple-
mented through the conjunction of national development strategies and state programs. 
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По взглядам политического руководства США, изложенным в документе «Новая 
стратегия США для Индо-Тихоокеанского региона» (официально опубликована в 
июне 2020 г.), Китай останется доминирующей экономикой региона [22]. Хотя темпы 
роста Китая замедляются, к 2030 г. прогнозируется увеличение значений показателей 
его экономического роста более чем на 50%. Для сохранения стабильности и наращи-
вания потенциала в социально-экономической и иных сферах, усиления позиций в ми-
ре Китаем реализуется инициатива «Пояс и путь» (Belt and Road Initiative – BRI). По 
данным из иных источников, только в 2020 г. китайские компании вложили 
110,68 млрд юаней ($15,96 млрд) в виде нефинансовых прямых инвестиций в 57 стран 
вдоль «Пояса и пути», что на 25,7% больше, чем в 2019 г. За тот же период товарообо-
рот Китая со странами вдоль Шёлкового пути составил 6,75 трлн юаней, увеличившись 
на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года [14]. 

Согласно данным, размещённым на официальном сайте «Belt and Road Initia-
tive» [25], в составе инициативы проекты в сфере транспорта, энергетики, инфор-
мационно-коммуникационных технологий, градостроения, космической деятельно-
сти, туризма, образования и создания специальных экономических зон. Всего 
118 наименований. В части, касающейся стран Центральной Азии, проекты отра-
жены в табл. 1. 

Для успешной реализации предусмотренных BRI проектов происходит её 
сопряжение с программами развития и сотрудничества ООН, АСЕАН, АС, ЕС, ЕАЭС 
и других международных и региональных организаций, а также с национальными 
стратегиями развития стран, в частности, центральноазиатских государств [4]. В этих 
целях вносятся целевые мероприятия в документы стратегического планирования и 
принимаются совместные декларации о намерениях. В частности, в Казахстане [10] в 
рамках реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы 
жол» (Светлый путь) на 2015–2019 гг. сформирована оптимальная логистическая цепь 
от Восточного побережья Китая (порт Ляньюньган), современного мультимодального 
хаба «Сухой порт» на границе Казахстана и Китая и далее по системе 
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железнодорожных и автомобильных магистралей через Каспий в Турцию и Европу. На 
границе с Китаем сформирован транспортно-логистический и торговый хаб – 
специальная экономическая зона «Хоргос – Восточные ворота». В Киргизии 
учитывается соседство страны с Китаем, и глобальная инициатива «Пояс и путь» 
рассматривается как перспектива [12]. При этом руководство Кыргызстана стремится 
соединить в проводимой политике две глобальные инициативы – ЕАЭС и «Пояс и 
путь» через продвижение инициативы «Кыргызстан как ворота интеграции ЕАЭС» и 
проекта «Пояс и путь». Согласно национальной стратегии развития страны плани-
руется в ближайшие пять лет приступить к строительству железной дороги Китай – 
Кыргызстан – Узбекистан и торгово-логистического центра в с. Барпы Сузакского 
района Джалал-Абадской области Кыргызстана за счёт инвестиций КНР [8]. 
Стратегией развития Таджикистана до 2030 г. предусматривается развитие потенциала 
экономических коридоров, соединяющих регионы страны со странами Центральной 
Азии, Китаем, Афганистаном, Пакистаном, Индией, Юго-Восточной Азией, Россией, 
Ближним Востоком и другими регионами. В Узбекистане находится в стадии 
проработки проект по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – 
Узбекистан [7]. Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев акцентировал внимание на 
необходимости наполнения концепции «Пояс и путь» конкретными программами и 
проектами регионального развития, а также на разработке комплексной программы 
действий по сотрудничеству в создании транспортно-логистических маршрутов, 
связывающих Центральную Азию через Китай и Россию с рынками Южной, Юго-
Восточной Азии и европейских стран [17]. В телефонном разговоре с лидером КНР от 
29 апреля 2021 г. он подтвердил государственный курс на укрепление 
взаимосвязанности Центральной и Южной Азии [5], что соответствует стратегии 
развития страны. При этом в государственные программы Узбекистана мероприятия, 
позволяющие приступить к реализации проектов «Пояса и Пути», до настоящего 
момента не включались [11]. Туркменистан является ключевым экономическим 
партнёром Пекина в Каспийском регионе. Приоритетной сферой сотрудничества 
сторон является нефтегазовая. Китай является главным покупателем туркменского 
газа, а также участвует в разработке ряда крупных месторождений природного газа на 
территории прикаспийской республики. На начало 2021 г. с месторождений, 
разрабатываемых Государственным концерном «Туркменгаз» и китайской CNPC 
International Turkmenistan, до побережья Тихого океана в общей сложности доставлено 
290 миллиардов кубометров природного газа [15]. По данным Посольства Китая в 
Туркмении в настоящее время обе стороны обсуждают подписание специальной 
программы о расширении партнёрства в экономической сфере. Китай также проявляет 
интерес к развитию сотрудничества с Туркменией по проектам создания 
регионального логистического центра и инновационного города Каспия. Указанные 
предложения поступили от президента Туркменистана Г. Бердымухамедова в ходе 
первого Каспийского экономического форума  (11–12 августа 2019 г.). 
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Таблица 1 
Состав проектов «Пояса и пути», реализуемых в Центральной Азии 

Наименование проекта Страны реализации 
В сфере транспорта 

Внутригосударственные железнодорожные 
сообщения 

Узбекистан 

Межгосударственные железнодорожные 
сообщения I и II «Европа – Китай» 

Казахстан, Киргизия, Узбекистан 

Сухой порт (реконструкция) Казахстан 
Морской порт (строительство,  
реконструкция) 

Казахстан 

Реконструкция автодороги Душанбе –  
граница с Узбекистаном 

Таджикистан, Узбекистан 

В сфере энергетики 
Газопровод Центральная Азия – Китай Туркменистан, Узбекистан, Казахстан,  

Китай 
Реконструкция гидроэлектростанции Таджикистан 
Солнечная электростанция Казахстан 
Специальные экономические зоны 
«Хоргос – Восточные ворота»  Казахстан 

ВСЕГО 

9 из 118 (7,6%), в т.ч. на территориях: 
Казахстана – 6; 
Узбекистана – 4; 
Таджикистана – 2;  
Киргизии – 1; 
Туркменистана – 1. 

Составлено автором. Источник: Belt and Road Initiative. Официальный сайт [25] 
 
В поддержку глобальной инициативы «Пояс и Путь» проводятся мероприятия 

по формированию человеческого капитала и обмена человеческими ресурсами через 
совместные образовательные и культурные проекты, информирование мировой об-
щественности о ходе реализации инициативы, издательскую деятельность. 
В частности, студенты из государств-участников инициативы имеют право подать 
заявки на получение грантов для обучения в китайских вузах [6]. Например, по чис-
ленности студентов, обучающихся в вузах Китая, Казахстан находится на 9 месте 
после Южной Кореи, США, Японии, Тайланда, Вьетнама, России, Индии и Пакиста-
на [2]. Правительство КНР ежегодно увеличивает число образовательных грантов 
для стран-участниц «Пояса и пути». После окончания вузов выпускники, имеющие 
инженерное (техническое) образование, получают право работать в тех китайских 
компаниях, которые реализуют инфраструктурно-инвестиционные проекты в Цен-
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тральной Азии. В отдельных центральноазиатских государствах (Таджикистан) госу-
дарственными программами предусматривается строительство общеобразовательных 
школ за счёт средств правительства КНР [13]. В таких школах планируется обучение 
китайскому языку, основам китайской культуры и истории, в том числе в контексте 
инициативы «Пояс и путь». В рамках взаимодействия между Китаем и странами Ас-
социации государств юго-Восточной Азии (АСЕАН) ежегодно проводится Пекин-
ский научный лагерь для молодёжи [40]. В течение 2020 г. научный лагерь модерни-
зирован под цели и задачи инициативы «Пояс и путь», что значительно увеличило 
численность его участников за счёт молодёжи из других стран, в том числе не вхо-
дящих в АСЕАН. Реализуются проекты по интеграции культур стран-участниц. В 
рамках празднования 3-й китайской международной выставки импорта в Шанхае ки-
тайская ассоциация художников представила экспозицию, демонстрирующую более 
200 работ художников из Китая и стран-участниц инициативы «Пояс и путь» [9, 18]. 
Выставка «Пояс и путь», организованная Национальным художественным музеем 
Китая, объединила почти 200 классических китайских картин, работ маслом, скульп-
тур и гравюр художников из страны и из-за рубежа, которые «признают важность 
традиционных обменов между цивилизациями Востока и Запада» [23]. При проведе-
нии 2-го Международного карнавала деликатесов в районе Чаоян г. Пекин продемон-
стрировано более 40 брендов из стран, участвующих в инициативе. Участниками 
карнавала стали около 20 тыс. человек [32]. При проведении 7-го Международного 
кинофестиваля «Шёлковый путь» организаторами подчеркнута важность совместно-
го производства художественных, документальных и анимационных фильмов, а так-
же обмен ими через кинопрокат в странах, участвующих в инициативе «Пояс и путь» 
[27]. В ходе международной недели культуры по парче и вышивке, состоявшейся на 
о. Хайнань [31], представлены работы из стран и регионов вдоль «Пояса и пути», 
каждый из которых демонстрировал свой собственный местный и национальный 
стиль. Подобные мероприятия проводятся и на территориях стран-участниц, напри-
мер, в Узбекистане [3]. Издательская деятельность направлена на выпуск печатных и 
электронных книг и журналов, авторами которых зачастую являются лица некитай-
ского происхождения. Например, в книге Ричарда Гриффитца (Нидерланды) «Мор-
ской шёлковый путь» анализируется необходимость такой инициативы и обосновы-
вается «решающая роль, которую она должна сыграть в глобальном восстановлении 
после новой пандемии коронавируса» [24]. В целом, как свидетельствуют данные 
финансового планирования КНР, расходы на образование и культуру (включая ту-
ризм, спорт и СМИ) за последние три отчётных года повышаются (см. табл. 2). 

Для информирования общественности о ходе и результатах реализации иници-
ативы «Пояс и путь» в КНР создана и успешно функционирует сеть новостей «The 
Belt and Road News Network» (BRNN) [35]. Сеть использует любые значимые ин-
формационные поводы для продвижения «Пояса и пути» в мировом информацион-
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ном пространстве. Так, BRNN опубликовала открытое письмо членам своего аль-
янса из 205 средств массовой информации из 98 стран мира, призывая их донести 
до общественности послание единства и поддержки, публиковать истории о том, 
как страны-участницы инициативы борются вместе против пандемии коронавирус-
ной инфекции [36]. Несмотря на распространение COVID-19, препятствующее 
личным международным обменам, 15 декабря 2020 г. в Пекине состоялась встреча 
в онлайн и оффлайн формате представителей более 70 крупных телевизионных ме-
диа-организаций из более чем 40 стран. На повестке значилось обсуждение вопро-
сов будущего глобального сотрудничества в рамках BRI [38].  

Таблица 2 
Расходы КНР в сфере образования и культуры в 2018–2020 гг. (в млн юаней) 

Вид расходов 2018 2019 2020
Образование 1731,83 1835,88 1699,09 
Культура, туризм, 
спорт, СМИ 

279,38 308,85 268,93 

Составлено автором. Источник: Ministry of Finance the People's Republic of China [33] 

Со слов официальных представителей органов власти КНР, расширение и 
углубление культурных, в т.ч. туристических обменов со странами, участвующими 
в инициативе, будет продолжено. При этом планируется на регулярной основе про-
водить рекламные мероприятия, использовать культурные ресурсы для развития 
туризма, использовать возможности и платформу, предоставляемые туризмом, для 
продвижения в мировое пространство культуры китайских регионов [34]. Над про-
движением инициативы работают сотрудники китайских дипмиссией в странах 
пребывания. В интервью посла Китая в США приведены примеры успешной реали-
зации инициативы в конкретных странах, в частности, в Казахстане. Являясь круп-
нейшей в мире страной, не имеющей выхода к морю, Казахстан – в результате 
BRI – получил доступ к Тихому океану через порт Ляньюньган в Китае. В 2014 г. в 
порту Ляньюньган (Китай) был создан совместный с казахскими партнёрами логи-
стический терминал, который на сегодняшний день является основным пунктом 
консолидации грузопотоков в/из Казахстана [21]. К обеспечению инициативы при-
влекаются представители науки. В работе Международного форума «Пояс и путь» 
по творчеству и устойчивому развитию в постпандемическую эпоху 31 июля 
2020 г. приняли участие эксперты и учёные международного состава [29]. Подоб-
ные форумы проводятся как на многосторонней, так и на двухсторонней основе с 
государствами-партнёрами, в частности с Таджикистаном [1]. 

 Снижение показателей за 2020 г. по всей видимости связано с пандемией COVID-19 (прим. автора). 
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В целом, культурно-образовательные и информационные проекты, реализуе-
мые КНР, представляют инструменты «мягкой силы», позволяющие избирательно 
формировать человеческий капитал в духе лояльности и поддержки реализуемых 
проектов. Учитывая сильное расслоение населения центральноазиатских госу-
дарств по таким показателям, как уровень дохода, образования и доступа к инфор-
мационным ресурсам, в т.ч. к ресурсам сети Интернет, следует предположить, что 
первоочередными объектами влияния являются представители социально-
экономических элит и талантливая молодёжь государств. 

В противовес развитию инициативы «Пояс и путь» Президент США Д. Байден 
в конце марта 2021 г. предложил создать в союзе с «демократическими странами» 
аналог китайского инфраструктурного проекта. Об этом он заявил во время теле-
фонного разговора с британским премьер-министром Б. Джонсоном. Ранее глава 
Белого дома также подчёркивал, что не позволит Китаю обогнать США по степени 
влияния и благосостояния [16]. В дополнение к политическому курсу правитель-
ственная структура, именуемая Global Engagement Center [30] (GEC), значительно 
активизировала свою работу по «китайскому вызову» внешней политике США [19]. 
Имеющие главную цель своей деятельности координировать усилия федерального 
правительства по выявлению и противодействию иностранным пропагандистским 
и дезинформационным действиям, направленным на подрыв или влияние на поли-
тику, безопасность или стабильность Соединенных Штатов, их союзников и стран-
партнёров, усилия GEC по противодействию пропаганде Коммунистической пар-
тии Китая включают в себя, в том числе, повышение осведомлённости обществен-
ности о проблемных аспектах инициативы «Пояс и путь» . 

Американским политическим руководством принимаются всевозможные меры 
для побуждения политических партий, общественных институтов и правительств 
государств по всему миру оценить риск и пересмотреть деловые сделки с китай-
скими государственными предприятиями, именуемые «хищническими». Так, ки-
тайскую коммуникационную строительную компанию (China Communication 
Construction Company – CCCC) и её дочерние компании обвиняют в такого рода 
сделках и представляют одним из ведущих подрядчиков, используемых Пекином в 
глобальной стратегии «Пояс и путь» [26]. По мнению руководства Соединённых 
Штатов, секретные контракты – это основной способ, которым китайские государ-
ственные предприятия работают в своём бизнесе по всему «Поясу и пути». Оче-
видно, существует процесс, в котором участвуют правительства, гражданское об-
щество и журналисты, которые лучше разбираются в этой деятельности, включая 
условия контрактов, качество продукции, качество этих крупных инфраструктур-
ных инвестиций, которые ищут страны, вопросы мошенничества, коррупции и взя-

 В 2020 г. GEC опубликован специальный доклад «Основы дезинформации и пропаганды, 
осуществляемые Россией» (прим. автора). 
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точничества, хищнических контрактов, злоупотреблений рабочей силой, военных 
связей подобных китайских государственных предприятий. Имеет место также 
фундаментальная проблема непрозрачности, которая проявляется в китайской дея-
тельности в целом и в китайских контрактах в частности [26]. В стратегии США 
для Индо-Тихоокеанского региона упоминается, что китайские государственные 
предприятия часто заставляют граждан работать в ужасающих условиях на проек-
тах «Пояса и пути» [20]. Кроме того, обеспечивая реализацию проектов в рамках 
инициативы, Китай вводит санкции в отношении граждан и целых стран, которые 
своими действиями могут затруднить продвижение проектов [39]. 

США со своей стороны предлагают мировому сообществу использовать 
«надёжных» поставщиков в качестве альтернативы китайской системе, в которой 
китайские компании обязаны, согласно законодательству КНР, либо раскрывать, 
либо не раскрывать информацию, передаваемую через их системы. Сеть надёжных 
поставщиков является частью американского противодействия инициативе «Пояс и 
путь» и, в целом, китайскому государству. Оно отражает трансатлантические цен-
ности и предоставляет необходимую альтернативу странам, которые стремятся ве-
сти бизнес на коммерчески равных условиях, не предполагающих отказ от своего 
суверенитета [37]. 

В общем, следует отметить реакцию Соединённых Штатов в ответ на активные 
китайские действия, которая носит декларативный, отчасти запоздалый характер. 
При этом основные усилия в практическом планировании деятельности в Цен-
тральной Азии сведены к насаждению института демократии, основывающейся на 
американской системе ценностей, предполагающей трансформацию социально-
экономической сферы, сферы безопасности и системы органов публичной власти 
республик под западные стандарты и бизнес-процессы. Данный вывод следует из 
содержания видов расходов США, предусмотренных документами бюджетного 
планирования на 2021 финансовый год (см. табл. 3). Каких бы то ни было практи-
ческих мер по противодействию реализации проектов «Пояса и пути» пока не при-
нимается. Американским руководством констатируются отдельные факты проти-
воправных действий, допускаемых при реализации китайских проектов. 

Таким образом, глобальная инициатива «Пояс и путь» представляет собой не 
только комплекс инфраструктурных и иных проектов в сфере социально-экономи-
ческого развития и безопасности. С определённой осторожностью можно утвер-
ждать, что инициатива приняла форму государственной идеологии, дополняющей 
конкретным содержанием закреплённую китайской конституцией доктрину социа-
лизма с учётом национальной специфики. Об этом свидетельствует масштабность 
проводимых мероприятий, организационно-техническая и информационно-комму-
никационная база которых позволяет проводить мероприятия в онлайн и оффлайн 
формате с привлечением экономически активных категорий населений стран-парт-
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нёров. При этом деятельность КНР и США в регионе на текущий момент не носит 
явный конфронтационный характер и выражается в предоставлении центрально-
азиатским государствам альтернатив развития по двум вариантам, предложенным 
Западом и Востоком. По всей видимости, отдельные проекты, реализуемые КНР в 
Центральной Азии, которые с геополитической точки зрения в течение всего срока 
реализации были выгодны Соединённым Штатам, и успешное использование Кита-
ем в интересах BRI ситуации с пандемией 2020 г. (в частности, в сферах здраво-
охранения и железнодорожных перевозок) послужили стимулом для уточнения до-
кументов целеполагания и политических заявлений США в 2020–2021 гг. 

Таблица 3 
Виды расходов США в государствах Центральной Азии 

Страна Вид расходов 
Казахстан Наращивание потенциала в сфере безопасности, создание усло-

вий по нераспространению оружия массового уничтожения. 
Киргизия Наращивание потенциала в сфере безопасности, создание бла-

гоприятных условий для американского бизнеса, реформирова-
ние государственного аппарата, насаждение демократических 
институтов по западным стандартам, укрепление финансово-
технической основы деятельности ключевых организаций граж-
данского общества. 

Таджикистан Наращивание потенциала в сфере безопасности, создание бла-
гоприятных условий для американского бизнеса, реформирова-
ние государственного аппарата, насаждение демократических 
институтов по западным стандартам, повышение конкуренто-
способности таджикских товаров, повышение качества и до-
ступности услуг гражданам в социально-экономической сфере. 

Узбекистан Наращивание потенциала в сфере безопасности, контроль за 
осуществляемыми реформами в различных сферах государ-
ственного управления, повышение качества и доступности услуг 
гражданам в социально-экономической сфере, улучшение инве-
стиционного климата, трансформация государственного управ-
ления в различных сферах по созданию привлекательных усло-
вий для американского бизнеса, противодействие негативной 
пропаганде о США, создание условий по переходу системы об-
разования на западные стандарты. 

Туркменистан Наращивание потенциала в сфере безопасности. 

Составлено автором. Источник: U.S. Department of State [28] 



 
ПОЛИТИКА 

 
90                                     PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law ⸱ Т. 23 ⸱ № 3 ⸱ 2021  

Список литературы 

1. Лекаркин, И. Академики Китая и Таджикистана обсудили сотрудничество 
в рамках «Пояса и пути». – URL: https://tj.sputniknews.ru/20201122/china-Tajikistan-
sotrudnichestvo-Poyas-put-1032319461.html (дата обращения: 04.05.2021). 

2. В Поднебесной учатся более 14 тысяч казахстанских студентов. – URL: 
https://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/288845-v-podnebesnoj-uchatsya-bolee-
14-000-kazakhstanskikh-studentov (дата обращения: 04.05.2021). 

3. В Ташкенте открылась выставка «Узбекистан и "Пояс и путь"» // Синьхуа 
новости : офиц. сайт. – URL: http://russian.news.cn/2019-09/19/c_138402606.htm?utm 
_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com
%2Fnews%2Fstory%2FV_Tashkente_otkrylas_vystavka_Uzbekistan_i_Poyas_i_put--
a5b665ab71639700b7cc3ca7202fd6f7 (дата обращения: 04.05.2021). 

4. Генеральный консул КНР в Алматы г-н Чжан Вэй рассказывает казах-
станским СМИ об итогах Второго форума высокого уровня по международному 
сотрудничеству «Один пояс и один путь» // Kazakhstan Today : офиц. сайт. – URL: 
https://www.kt.kz/rus/interview/generalnyy_konsul_knr_v_almaty_g-
n_chzhan_vey_rasskazyvaet_1377883891.html (дата обращения: 28.03.2021). 

5. Главы Узбекистана и Китая обсудили инициативу «Один пояс, один 
путь». – URL: https://eadaily.com/ru/news/2021/04/29/glavy-uzbekistana-i-kitaya-
obsudili-iniciativu-odin-poyas-odin-put?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
(дата обращения: 01.05.2021). 

6. Гранты на обучение в Китае One Belt – One Road, Jasmine и другие // Stud-
yInChina.com : офиц. сайт. – URL: https://btfr.cc/ffh (дата обращения: 28.03.2021). 

7. Итоги международного форума «Пояс и путь» // Центр «Стратегия 
развития» : офиц. сайт. – URL: https://strategy.uz/index.php?news=701&lang=ru (дата 
обращения: 25.04.2021). 

8. Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018–
2040 годы. Подтвержденное финансирование инвестпроектов // Правительство 
Киргизской Республики : офиц. сайт. – URL: https://www.gov.kg/ru/programs/8 (дата 
обращения: 11.04.2021). 

9. Таджикистан представил свою продукцию на международной выставке в 
Китае. – URL: https://tj.sputniknews.ru/20201106/Tajikistan-vystavka-china-1032220133.html 
(дата обращения: 04.05.2021). 

10. Об утверждении Государственной программы инфраструктурного 
развития «Нұрлы жол» на 2020–2025 годы. – URL: https://www.baiterek.gov.kz/sites/ 
default/files/2020-02/4.pdf (дата обращения: 28.03.2021). 

11. Президент Узбекистана утвердил Госпрограмму на 2021 год. Главное. – 
URL: https://review.uz/post/prezident-uzbekistana-utverdil-gosprogrammu-na-2021-god-
glavnoe (дата обращения: 01.05.2021). 



Цибиков В. А. Инициатива «Пояс и путь» в контексте американо-китайского влияния  
на человеческий капитал Центральной Азии  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право ⸱ Т. 23 ⸱ № 3 ⸱ 2021 91 

12. Программа «Реальные цели, новые перспективы» // Правительство
Киргизской Республики : офиц. сайт. – URL: https://www.gov.kg/ru/programs/6 (дата 
обращения: 28.03.2021). 

13. Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016–
2020 гг. – URL: https://www.maorif.tj/asosi/strategiya (дата обращения: 28.03.2021). 

14. Лай, И. Проверка потенциала пройдена успешно. – URL: https://iz.ru/1134
281/lai-i/proverka-potentciala-proidena-uspeshno (дата обращения: 01.05.2021). 

15. Си Цзиньпин готов обсудить с Гурбангулы Бердымухамедовым продви-
жение сотрудничества. – URL: http://casp-geo.ru/si-tszinpin-gotov-obsudit-s-gurban-
guly-berdymuhamedovym-prodvizhenie-sotrudnichestva/ (дата обращения: 01.05.2021). 

16. Алексеева, Н. «У нас должна быть аналогичная инициатива»: зачем
Байден предложил скопировать китайский проект «Один пояс — один путь» / 
Н. Алексеева, А. Медведева // Russia Today : офиц. сайт. – URL: https://russian.rt.co 
m/world/article/846738-odin-poyas-odin-put-dzho-baiden (дата обращения: 28.03.2021). 

17. Шавкат Мирзиёев дал предложения по развитию концепции «Один пояс,
один путь». – URL: https://uznews.uz/ru/article/4875/ (дата обращения: 25.04.2021). 

18. Shanghai exhibition hails peace, cooperation and mutual learning // ChinaCul-
ture.org : official site. – URL: http://en.chinaculture.org/2020-11/05/content_1486009.htm 
(дата обращения: 28.02.2021). 

19. Advancing U.S. Engagement and Countering China in the Indo-Pacific and Be-
yond // U.S. Embassy and Consulate in China : official site. – URL: https://china.usembas 
sy-china.org.cn/advancing-u-s-engagement-and-countering-china-in-the-indo-pacific-
and-beyond/ (дата обращения: 22.02.2021). 

20. At the 2020 Trafficking in Persons Report Launch Ceremony // U.S. Embassy
and Consulate in China : official site. – URL: https://china.usembassy-china.org.cn/at-
the-2020-trafficking-in-persons-report-launch-ceremony/ (дата обращения: 22.02.2021). 

21. Ambassador Cui Tiankai's Op-ed on Belt and Road Initiative on Fortune Maga-
zine // Embassy of the People's Republic of China in the United States of America : offi-
cial site. – URL: http://www.china-embassy.org/eng/zmgxs/zxxx/t1657153.htm (дата 
обращения: 23.02.2021). 

22. A new U.S. strategy for the Indo-Pacific // The National Bureau of Asian Re-
search : official site. – URL: https://www.nbr.org/wp-content/uploads/pdfs/publica 
tions/sr86_cliff_June2020.pdf (дата обращения: 25.04.2021). 

23. Art exhibition marks natural and cultural heritage along the Silk Road // ChinaCul-
ture.org : official site. – URL: http://en.chinaculture.org/2020-07/31/content_1482747.htm 
(дата обращения: 28.02.2021). 

24. Book helps to navigate the Maritime Silk Road initiative // ChinaCulture.org :
official site. – URL: http://en.chinaculture.org/2020-08/21/content_1483542.htm (дата 
обращения: 28.02.2021). 



 
ПОЛИТИКА 

 
92                                     PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law ⸱ Т. 23 ⸱ № 3 ⸱ 2021  

25. BRI Projects // Belt and Road Initiative : official site. – URL: 
https://www.beltroad-initiative.com/projects/ (дата обращения: 25.04.2021). 

26. Briefing With Senior State Department and Commerce Officials // U.S. Embas-
sy and Consulate in China : official site. – URL: https://china.usembassy-
china.org.cn/briefing-with-senior-state-department-and-commerce-officials-on-state-
department-visa-restrictions-placed-on-individuals-from-the-peoples-republic-of-china-
and-commerce-department-restriction/ (дата обращения: 22.02.2021). 

27. Collaboration drives Silk Road film festival // ChinaCulture.org : official site. – 
URL: http://en.chinaculture.org/2020-10/19/content_1485398.htm (дата обращения: 
28.02.2021). 

28. Congressional Budget Justification // U.S. Department of State : оfficial site. – 
URL: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/04/FY21-Supplementary-Tables-
FINAL.pdf (дата обращения: 04.05.2021). 

29. Experts discuss creativity and sustainable development // ChinaCulture.org : of-
ficial site. – URL: http://en.chinaculture.org/2020-08/07/content_1483048.htm (дата об-
ращения: 28.02.2021). 

30. Global Engagement Center // U.S. Department of State : оfficial site. – URL: 
https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-public-diplomacy-and-public-
affairs/global-engagement-center/ (дата обращения: 22.02.2021). 

31. Hainan to hold int'l culture week on brocade, embroidery // ChinaCulture.org : 
official site. – URL: http://en.chinaculture.org/2020-08/19/content_1483456.htm (дата 
обращения: 28.02.2021). 

32. Intl Delicacy Carnival boosts cultural consumption in Beijing // ChinaCul-
ture.org : official site. – URL: http://en.chinaculture.org/2020-10/20/content_148 
5495.htm (дата обращения: 28.02.2021). 

33. Ministry of Finance the People's Republic of China : official site. – URL: 
http://www.mof.gov.cn/en/data/ (дата обращения: 05.05.2021). 

34. Shandong building culture and tourism industries at rapid pace // ChinaCul-
ture.org : official site. – URL: http://en.chinaculture.org/2020-
09/22/content_1484550.htm (дата обращения: 28.02.2021). 

35. The Belt and Road News Network : official site. – URL: http://en.brnn.com 
(дата обращения: 23.02.2021). 

36. He, Yin. To defeat COVID-19 pandemic calls for joint efforts from global me-
dia // People's Daily : оfficial site. – URL: http://en.people.cn/n3/2020/0511/c90000-
9689118.html (дата обращения: 23.02.2021). 

37. Transatlantic Dialogue on China: Managing the escalating stakes // U.S. Em-
bassy and Consulate in China : оfficial site. – URL: https://china.usembassy-
china.org.cn/transatlantic-dialogue-on-china-managing-the-escalating-stakes/ (дата обра-
щения: 22.02.2021). 



Цибиков В. А. Инициатива «Пояс и путь» в контексте американо-китайского влияния  
на человеческий капитал Центральной Азии  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право ⸱ Т. 23 ⸱ № 3 ⸱ 2021 93 

38. TV media 'gathers' to explore international cooperation // ChinaCulture.org : оf-
ficial site. – URL: http://en.chinaculture.org/2020-12/16/content_1487547.htm (дата 
обращения: 28.02.2021). 

39. United States Strategic Approach to the People’s Republic of China // U.S. Em-
bassy and Consulate in China : оfficial site. – URL: https://china.usembassy-
china.org.cn/wp-content/uploads/sites/252/U.S.-Strategic-Approach-to-The-Peoples-
Republic-of-China-Report-5.24v1.pdf (дата обращения: 22.02.2021). 

40. Webinar marks one-year anniversary of Beijing Science Camp for ASEAN
Youth // ChinaCulture.org : оfficial site. – URL: http://en.chinaculture.org/waccce/2020-
08/17/content_1483667.htm (дата обращения: 28.02.2021). 

References 

1. Lekarkin I. Akademiki Kitaya i Tadzhikistana obsudili sotrudnichestvo v ramkakh
«Poyasa i puti» [Academicians of China and Tajikistan discussed cooperation within the 
framework of the «Belt and Road»]. Available at: https://tj.sputniknews.ru/20201122/chin 
a-Tajikistan-sotrudnichestvo-Poyas-put-1032319461.html (accessed 18 August 2021).  

2. More than 14 thousand Kazakhstani students study in the Celestial Empire. Avail-
able at: https://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/288845-v-podnebesnoj-uchatsya-
bolee-14-000-kazakhstanskikh-studentov (accessed 18 August 2021). (In Russian).  

3. The exhibition «Uzbekistan and the Belt and Road» was opened in Tashkent.
Xinhua news: official site. Available at: http://russian.news.cn/2019-09/19/c_1384026 
06.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fy
andex.com%2Fnews%2Fstory%2FV_Tash7kente_bot6 (accessed 18 August 2021). (In 
Russian). 

4. Consul General of the People's Republic of China in Almaty, Mr. Zhang Wei, tells
the Kazakh media about the results of the Second High-Level Forum on International Co-
operation «One Belt and One Road». Kazakhstan Today: official site. Available at: 
https://www.kt.kz/rus/interview/generalnyy_konsul_knr_v_almaty_g-n_chzhan_vey_ 
rasskazyvaet_1377883891.html (accessed 18 August 2021). (In Russian).  

5. The heads of Uzbekistan and China discussed the Belt and Road Initiative. Avail-
able at: https://eadaily.com/ru/news/2021/04/29/glavy-uzbekistana-i-kitaya-obsudili-
iniciativu-odin-poyas-odin-put?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (accessed 
18 August 2021). (In Russian).  

6. Grants for studying in China One Belt – One Road, Jasmine and others. StudyIn-
China.com: official site. Available at: https://btfr.cc/ffh (accessed 18 August 2021). (In 
Russian).  

7. Results of the international forum «Belt and Road». Center for Development
Strategy: official site. Available at: https://strategy.uz/index.php?news=701&lang=ru (ac-
cessed 18 August 2021). (In Russian).  



 
ПОЛИТИКА 

 
94                                     PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law ⸱ Т. 23 ⸱ № 3 ⸱ 2021  

8. National Development Strategy of the Kyrgyz Republic for 2018–2040. Con-
firmed financing of investment projects. Government of the Kyrgyz Republic: official site. 
Available at: https://www.gov.kg/ru/programs/8 (accessed 18 August 2021). (In Russian).  

9. Tajikistan presented its products at an international exhibition in China. Availa-
ble at: https://tj.sputniknews.ru/20201106/Tajikistan-vystavka-china-1032220133.html 
(accessed 18 August 2021). (In Russian). 

10. On approval of the State Program for Infrastructure Development «Nurly Zhol» 
for 2020–2025. Available at: https://www.baiterek.gov.kz/sites/default/files/2020-
02/4.pdf (accessed 18 August 2021). (In Russian).  

11. The President of Uzbekistan approved the State Program for 2021. The main 
thing. Available at: https://review.uz/post/prezident-uzbekistana-utverdil-gosprogrammu-
na-2021-god-glavnoe (accessed 18 August 2021). (In Russian).  

12. The program «Real goals, new perspectives». Government of the Kyrgyz Repub-
lic: official site. Available at: https://www.gov.kg/ru/programs/6 (accessed 18 August 
2021). (In Russian).  

13. Program of medium-term development of the Republic of Tajikistan for 2016–2020. 
Available at: https://www.maorif.tj/asosi/strategiya (accessed 18 August 2021). (In Russian).  

14. Lai I. Proverka potentsiala proidena uspeshno [Potential test passed successful-
ly]. Available at: https://iz.ru/1134281/lai-i/proverka-potentciala-proidena-uspeshno (ac-
cessed 18 August 2021).  

15. Xi Jinping is ready to discuss the promotion of cooperation with Gurbanguly 
Berdimuhamedov. Available at: http://casp-geo.ru/si-tszinpin-gotov-obsudit-s-gurbangu 
ly-berdymuhamedovym-prodvizhenie-sotrudnichestva/ (accessed 18 August 2021). (In 
Russian).  

16. Alekseeva N., Medvedeva A. «U nas dolzhna byt' analogichnaya initsiativa»: 
zachem Baiden predlozhil skopirovat' kitaiskii proekt «Odin poyas — odin put'» [«We 
should have a similar initiative»: why Biden suggested copying the Chinese project «One 
Belt – One Road»]. Russia Today: official site. Available at: https://russian.rt.co 
m/world/article/846738-odin-poyas-odin-put-dzho-baiden (accessed 18 August 2021).  

17. Shavkat Mirziyoyev made suggestions for the development of the «One Belt, 
One Road» concept. Available at: https://uznews.uz/ru/article/4875/ (date of access: 
25.04.2021). 

18. Shanghai exhibition hails peace, cooperation and mutual learning. ChinaCulture.org: 
official site. Available at: http://en.chinaculture.org/2020-11/05/content_1486009.htm (ac-
cessed 18 August 2021). (In Russian).  

19. Advancing U.S. Engagement and Countering China in the Indo-Pacific and Be-
yond. U.S. Embassy and Consulate in China: official site. Available at: https://china.usem 
bassy-china.org.cn/advancing-u-s-engagement-and-countering-china-in-the-indo-pacific-
and-beyond/ (accessed 18 August 2021).  



Цибиков В. А. Инициатива «Пояс и путь» в контексте американо-китайского влияния  
на человеческий капитал Центральной Азии  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право ⸱ Т. 23 ⸱ № 3 ⸱ 2021 95 

20. At the 2020 Trafficking in Persons Report Launch Ceremony. U.S. Embassy and
Consulate in China: official site. Available at: https://china.usembassy-china.org.cn/at-the-2020-
trafficking-in-persons-report-launch-ceremony/ (accessed 18 August 2021).  

21. Ambassador Cui Tiankai's Op-ed on Belt and Road Initiative on Fortune Maga-
zine. Embassy of the People's Republic of China in the United States of America: official 
site. Available at: http://www.china-embassy.org/eng/zmgxs/zxxx/t1657153.htm (ac-
cessed 18 August 2021).  

22. A new U.S. strategy for the Indo-Pacific. The National Bureau of Asian Re-
search: official site. Available at: https://www.nbr.org/wp-content/uploads/pdfs/publica 
tions/sr86_cliff_June2020.pdf (accessed 18 August 2021).  

23. Art exhibition marks natural and cultural heritage along the Silk Road. Chi-
naCulture.org: official site. Available at: http://en.chinaculture.org/2020-07/31/content_ 
1482747.htm (accessed 18 August 2021).  

24. Book helps to navigate the Maritime Silk Road initiative. ChinaCulture.org: of-
ficial site. Available at: http://en.chinaculture.org/2020-08/21/content_1483542.htm (ac-
cessed 18 August 2021).  

25. BRI Projects. Belt and Road Initiative: official site. Available at:
https://www.beltroad-initiative.com/projects/ (accessed 18 August 2021). 

26. Briefing With Senior State Department and Commerce Officials. U.S. Embassy
and Consulate in China: official site. Available at: https://china.usembassy-
china.org.cn/briefing-with-senior-state-department-and-commerce-officials-on-state-
department-visa-restrictions-placed-on-individuals-from-the-peoples-republic-of-china-
and-commerce-department-restriction/ (accessed 18 August 2021).  

27. Collaboration drives Silk Road film festival. ChinaCulture.org: official site.
Available at: http://en.chinaculture.org/2020-10/19/content_1485398.htm (accessed 18 
August 2021).  

28. Congressional Budget Justification. U.S. Department of State: оfficial site.
Available at: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/04/FY21-Supplementary-
Tables-FINAL.pdf (accessed 18 August 2021).  

29. Experts discuss creativity and sustainable development. ChinaCulture.org: offi-
cial site. Available at: http://en.chinaculture.org/2020-08/07/content_1483048.htm (ac-
cessed 18 August 2021).  

30. Global Engagement Center. U.S. Department of State: оfficial site. Available at:
https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-public-diplomacy-and-public-
affairs/global-engagement-center/ (accessed 18 August 2021).  

31. Hainan to hold int'l culture week on brocade, embroidery. ChinaCulture.org: of-
ficial site. Available at: http://en.chinaculture.org/2020-08/19/content_1483456.htm (ac-
cessed 18 August 2021).  



 
ПОЛИТИКА 

 
96                                     PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law ⸱ Т. 23 ⸱ № 3 ⸱ 2021  

32. Intl Delicacy Carnival boosts cultural consumption in Beijing. ChinaCul-
ture.org: official site. Available at: http://en.chinaculture.org/2020-10/20/content_148 
5495.htm (accessed 18 August 2021).  

33. Ministry of Finance the People's Republic of China: official site. Available at: 
http://www.mof.gov.cn/en/data/ (accessed 18 August 2021).  

34. Shandong building culture and tourism industries at rapid pace. ChinaCul-
ture.org: official site. Available at: http://en.chinaculture.org/2020-09/22/content_14845 
50.htm (accessed 18 August 2021).  

35. The Belt and Road News Network: official site. Available at: http://en.brnn.com 
(accessed 18 August 2021).  

36. He Yin. To defeat COVID-19 pandemic calls for joint efforts from global me-
dia. People's Daily: оfficial site. Available at: http://en.people.cn/n3/2020/0511/c90000-
9689118.html (accessed 18 August 2021).  

37. Transatlantic Dialogue on China: Managing the escalating stakes. U.S. Embassy 
and Consulate in China: оfficial site. Available at: https://china.usembassy-
china.org.cn/transatlantic-dialogue-on-china-managing-the-escalating-stakes/ (accessed 
18 August 2021).  

38. TV media 'gathers' to explore international cooperation. ChinaCulture.org: оffi-
cial site. Available at: http://en.chinaculture.org/2020-12/16/content_1487547.htm (ac-
cessed 18 August 2021).  

39. United States Strategic Approach to the People’s Republic of China. U.S. Em-
bassy and Consulate in China: оfficial site. Available at: https://china.usembassy-
china.org.cn/wp-content/uploads/sites/252/U.S.-Strategic-Approach-to-The-Peoples-
Republic-of-China-Report-5.24v1.pdf (accessed 18 August 2021).  

40. Webinar marks one-year anniversary of Beijing Science Camp for ASEAN 
Youth. ChinaCulture.org: оfficial site. Available at: http://en.chinaculture.org 
/waccce/2020-08/17/content_1483667.htm (accessed 18 August 2021).  

 
 

 



Комиссаров А. Е. Государственная антикоррупционная политика в системе отечественного образования как 
социально-психологическая основа предупреждения коррупции и коррупционных преступлений в России  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право ⸱ Т. 23 ⸱ № 3 ⸱ 2021 97 

Научная статья 
УДК 343.35:37.017.4(470) 
https://doi.org/10.24866/1813-3274/2021-3/97-110 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
В СИСТЕМЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ  

И КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИИ 

А. Е. Комиссаров1, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
г. Казань, Россия 
Е-mail: komissarov.ae@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматривается государственная антикоррупционная по-
литика и её роль в системе отечественного воспитательно-образовательного про-
цесса, актуальность создания и внедрения предлагаемой автором единой государ-
ственной антикоррупционной воспитательно-образовательной программы 
(ЕГАВП) по предупреждению коррупции и коррупционных преступлений в Рос-
сии, которую необходимо проводить через отечественную образовательную систе-
му. Здесь же обосновывается целесообразность внедрения такой программы в рос-
сийский образовательный процесс и исследуются основные проблемы, стоящие на 
пути снижения уровня коррупции в данной социальной сфере.  

Ключевые слова: антикоррупционная политика, антикоррупционная програм-
ма, система образования, высшее образование, коррупционная преступность, кор-
рупция, противодействие коррупции, предупреждение коррупции, взяточничество, 
получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве, единый процесс 
образования и воспитания, уголовная ответственность за коррупционные преступ-
ления и др. 

Для цитирования: Комиссаров А. Е. Государственная антикоррупционная по-
литика в системе отечественного образования как социально-психологическая ос-
нова предупреждения коррупции и коррупционных преступлений в России // Ази-
атско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2021. № 3. С. 97–110. 
DOI https://doi.org/10.24866/1813-3274/2021-3/97-110.   

1 Артём Евгеньевич Комиссаров, аспирант кафедры уголовного права юридического факультета 
Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань, Россия. 

© Комиссаров А. Е., 2021 



ПОЛИТИКА 

98   PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law ⸱ Т. 23 ⸱ № 3 ⸱ 2021  

Original article 

STATE ANTI-CORRUPTION POLICY  
IN THE SYSTEM OF DOMESTIC EDUCATION  

AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL BASIS FOR THE PREVENTION 
OF CORRUPTION AND CORRUPTION CRIMES IN RUSSIA 

Artem E. Komissarov1, Kazan (Volga Region) Federal University 

Abstract. The article examines the state anti-corruption policy and its role in the sys-
tem of domestic educational processes, the relevance of the creation and implementation of 
a unified state anti-corruption educational program, proposed by the author (abbreviated 
name: "EGAVP"), to prevent corruption and corruption crimes in Russia, which must be 
carried out through the domestic educational system. It also substantiates the feasibility of 
introducing such a program into the Russian educational process, and examines the main 
problems standing in the way of reducing the level of corruption in this social sphere. 
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И воспитание, и образование нераздельны. 
Нельзя воспитывать, не передавая знания, 
всякое же знание действует воспитательно. 

Л. Н. Толстой 

По сообщению Председателя Следственного комитета Российской Федерации 
А. И. Бастрыкина, с начала 2020 г. было возбуждено 15 217 уголовных дел по кор-
рупционным преступлениям, что на 4 % больше, чем в 2019 г. [1]. 

17 июня 2020 г. Генеральный прокурор РФ И. В. Краснов на заседании Совета 
Федерации РФ сообщил о том, что в России второй год подряд растёт число выяв-

1 Artem E. Komissarov, Post-graduate Student of the Department of Criminal Law, Faculty of Law, Kazan 
(Volga Region) Federal University, Kazan, Russia. 
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ленных коррупционных преступлений и преступлений коррупционной направлен-
ности [2]. 

Указанные выше сведения нельзя считать точными, так как они не учитывают 
латентную коррупцию и являются статистическими данными, не отражающими 
реальное состояние коррупции в России. 

Отдельного внимания заслуживают сведения международного антикоррупци-
онного движения «Transparency International». Согласно таковым, Российская Фе-
дерация за 2020 г. набрала 30 баллов из 100 возможных и заняла 129-е место из 180 
возможных. Такое же количество баллов, к примеру, набрали Габон, Азербайджан, 
Мали и Малави.   

По мнению «Transparency International», Россия много лет занимает далеко не 
самые высокие места в Индексе восприятия коррупции, что отражает отсутствие в 
ней системного противодействия коррупции [3].  

Нелегко бороться с коррупцией и коррупционными преступлениями, когда 
коррупция носит системный характер и ею буквально пронизаны все сферы дея-
тельности в России. Не исключением является и сфера образования, в частности 
образовательные организации высшего образования России. 

Рост коррупции происходит уже на уровне генетики: вырастает всё новое и но-
вое поколение людей, подверженное этому «недугу», что придаёт этой «социаль-
ной болезни» особую устойчивость и развитие, как своего рода «наследственному 
заболеванию», плохо поддающемуся «лечению», перерастающему в скрытую фор-
му «масштабной социальной эпидемии». Особое опасение вызывает то, что в среде 
этих поколений людей сложились свои устоявшиеся «коррупционные обычаи, тра-
диции» «делового оборота». 

Как сказано в п.п. 1, 2, 3 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: «1) образование – единый целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым бла-
гом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а так-
же совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции определённых объёма и сложности в целях ин-
теллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) про-
фессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потреб-
ностей и интересов»;  

2) воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра-
вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-
мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопоряд-
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ку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отно-
шения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-
ской Федерации, природе и окружающей среде;  

3) обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучаю-
щихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобрете-
нию опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта примене-
ния знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации по-
лучения образования в течение всей жизни» [4]. 

Законодатель признаёт, что по сути образование включает в себя, наряду с 
обучением, и воспитание. Эти элементы неразделимы и направлены к единой цели: 
становлению полноценной духовно-нравственной личности, обладающей совре-
менным уровнем знаний. Образование осуществляется не только в интересах от-
дельной личности, но и в интересах общества, государства, человеческой цивили-
зации, устойчивого прогресса в развитии человечества в целом. 

Формирование личности человека начинается с самых малых лет его жизни. 
На формирование целостной и полноценной личности человека существенное 
влияние оказывает воспитание, наряду с обучением и образованием, которое 
человек получает от родителей, лиц, выполняющих их функции, а также от пе-
дагогических работников образовательных организаций на всех уровнях образо-
вания и воспитания. Немаловажную роль в формировании личности человека 
также играет то, в какой среде он рос, воспитывался, какую модель поведения 
при этом перенимал как пример для подражания, и то, в какую среду попадёт в 
дальнейшем. Только нравственно «здоровая», то есть устойчивая к различным 
негативным, в том числе коррупционным проявлениям, «образовательная сре-
да», созданная на базе образовательных организаций всех уровней образования, 
начиная с дошкольного, способна внести свой существенный вклад в формиро-
вание духовно-нравственной личности обучающегося и воспитания в нём не-
терпимости к коррупционным проявлениям. Чем больше будет людей, облада-
ющих нетерпимостью к коррупционным проявлениям, тем меньше будет людей, 
подверженных коррупции.  

Несмотря на то, что коррупция является «системным социальным заболевани-
ем», которое поразило в нашей стране все сферы деятельности, в том числе образо-
вательную, тем не менее, существенный вклад и соответствующие позитивные 
плоды может принести планомерная системная работа по предупреждению кор-
рупции и коррупционных преступлений, которая должна проводиться в первую 
очередь именно через образовательную систему, на всех уровнях образования и на 
всех этапах воспитания подрастающей молодёжи.  

Само наличие коррупционных проявлений в образовании, как и в других об-
щественных сферах, затрудняет работу, направленную на предупреждение корруп-
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ции и коррупционных преступлений. Наличие коррупции в образовательной сфере 
причиняет существенный вред развитию и формированию личности человека. По-
падая в такую «коррупционную среду», обучающийся подвергается высокому рис-
ку «заражения» этой «системной болезнью».  

Наличие коррупции в образовании оказывает негативное влияние на формиро-
вание ложных ценностей, принципов и убеждений. У обучающегося, сталкивающе-
гося с коррупционными проявлениями в стенах образовательной организации, со-
здаются условия, необходимые для применения полученных «коррупционных зна-
ний» на практике. 

      За исторический период борьбы с коррупцией в России было принято мно-
жество различных нормативно-правовых актов и поправок к ним, направленных на 
противодействие этому социально-негативному явлению, в частности,  Федераль-
ный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 
26.05.2021 г.); Указ Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021–2024 годы» и т.д.  

Исследованию коррупции как одной из угроз национальной безопасности Рос-
сийской Федерации было посвящено немало трудов [5; 6 и др.]. 

Особое отношение государства к такому антисоциальному явлению, как кор-
рупция, отражено в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
принятой в 2021 г., где коррупция, по сути, признаётся государством одной из си-
стемных угроз для безопасности Российской Федерации. 

Кроме того, полагаем необходимым отметить и особо значимые политические 
аспекты, затрагивающие тематику нашего исследования, которые, в частности, 
находят своё отражение в документе «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» (утв. Указом Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400) (да-
лее – Стратегия), а именно: 

- в подп. 3 пункта 25 отмечено, что национальными интересами России на совре-
менном этапе, наряду с поддержанием гражданского мира и согласия в стране, укреп-
ления законности, являются, в частности, и такие, как искоренение коррупции; 

- в пункте 45 указывается, что на фоне сохраняющихся социально-экономи-
ческих проблем необходимо усилить борьбу с коррупцией; 

- в  пункте 46 указывается, что одной из целей обеспечения государственной и 
общественной безопасности является искоренение коррупции; 

- пункт 47 гласит, что достижение целей обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности осуществляется путём реализации государственной полити-
ки, направленной на решение таких задач, как, в частности (подп. 13), предупре-
ждение и пресечение преступлений коррупционной направленности; 

- в пункте 67 указано, что достижение целей обеспечения экономической без-
опасности России осуществляется путём решения целого ряда задач, и в частности 
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(подп. 30), снижения доли теневого и криминального секторов экономики, а также 
уровня коррупции в предпринимательской среде; 

- в подп. 25 пункта 101 сказано, что для достижения целей внешней политики 
России необходимо решение таких задач, как развитие международного сотрудни-
чества в области противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, незакон-
ному производству и обороту наркотических средств и психотропных веществ, не-
легальной миграции, трансграничной преступности. 

Коррупция является одной из основных угроз для национальной безопасности 
России.  

Само наличие коррупции в образовании, особенно в образовательных организаци-
ях высшего образования нашей страны, является одним из основных источников за-
рождения и развития коррупции в целом, так как обучение в образовательных органи-
зациях, наряду с воспитанием подрастающего поколения, оказывает непосредственное 
влияние на формирование основных устойчивых качеств личности человека. 

Что отрадно, в Стратегии особое внимание уделяется и образовательной си-
стеме: 

- в пункте 14 Стратегии указывается, что для перехода России на новый уро-
вень экономического развития и повышения качества жизни граждан необходимо, 
в частности, развивать научный потенциал, повышать качество и доступность обра-
зования; 

- в пункте 22 указывается, что состояние науки и образования является своеоб-
разным индикатором конкурентоспособности России на международной арене, а 
выход на передовые позиции в этих областях будет способствовать достижению 
национальных целей развития и созданию условий для повышения международно-
го авторитета России. 

- согласно пункту 32 целями государственной политики в сфере сбережения 
народа России и развития человеческого потенциала являются устойчивый есте-
ственный рост численности и повышение качества жизни населения, укрепление 
здоровья граждан, сокращение бедности, снижение уровня социального и имуще-
ственного неравенства, повышение уровня образования населения, воспитание гар-
монично развитого и социально ответственного гражданина. 

- в подп. 12–13 пункта 33 указано, что достижение целей государственной поли-
тики в сфере сбережения народа России и развития человеческого потенциала обес-
печивается путём решения такой задачи, как повышение качества общего образова-
ния; предоставление гражданам широких возможностей для получения среднего и 
высшего профессионального образования, профессиональной подготовки и перепод-
готовки на протяжении всей жизни в соответствии с потребностями рынка труда; 

- в пункте 71 указывается, что новых условиях появляются и становятся вос-
требованными новые профессии, растут требования к уровню образования и ква-
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лификации работников. Межгосударственная конкуренция за привлечение учёных 
и высококвалифицированных специалистов усиливается; 

- в подп. 8 пункта 76 сказано, что для достижения цели научно-
технологического развития России необходимо решение таких задач, как, в частно-
сти, обновление материально-технической базы научных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования, в том числе приборной и эксперимен-
тально-испытательной; а в подп. 24 пункта 76 отмечается необходимость развития 
системы среднего профессионального образования в целях подготовки квалифици-
рованных рабочих и специалистов среднего звена в соответствии с современными 
мировыми стандартами. 

- в пункте 86 параграфа «Защита российских духовно-нравственных ценно-
стей, культуры и исторической памяти» указывается, что насаждение чуждых идеа-
лов и ценностей, осуществление без учёта исторических традиций и опыта предше-
ствующих поколений реформ в области образования, науки, культуры, религии, 
языка и информационной деятельности приводят к усилению разобщенности и по-
ляризации национальных обществ, разрушают фундамент культурного суверените-
та, подрывают основы политической стабильности и государственности. Пересмотр 
базовых норм морали, психологическое манипулирование наносят непоправимый 
ущерб нравственному здоровью человека, поощряют деструктивное поведение, 
формируют условия для саморазрушения общества. Увеличивается разрыв между 
поколениями. Одновременно нарастают проявления агрессивного национализма, 
ксенофобии, религиозного экстремизма и терроризма. 

- согласно подп. 5 пункта 93 защита традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, культуры и исторической памяти обеспечивается путем 
решения, в частности, таких задач, как развитие системы образования, обучения и 
воспитания как основы формирования развитой и социально ответственной лично-
сти, стремящейся к духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому 
совершенству [7]. 

Исходя из анализа положений, отражённых в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 02.07.2021 г. 
№ 400); Федеральном законе «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ; Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ и ряда других нормативных правовых актов следует вывод, 
что государство, по сути, придаёт образовательной системе стратегическое 
значение для национальной безопасности Российской Федерации. 

Конечно же, принятие различных нормативно-правовых актов и поправок к 
ним, направленных на противодействие этому социально-негативному явлению 
приносит определённые позитивные плоды. Так, в СМИ не перестаёт поступать 
информация о задержаниях и «посадках» высокопоставленных представителей 
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властных структур и иных руководителей различных учреждений и организаций 
России в центре и на местах за опасные виды коррупционных преступлений.  

Сколько ни вводи различных запретов и ограничений, они, если и будут со-
блюдаться, то формально, либо их и вовсе будут обходить в связи с отсутствием у 
субъекта, вступающего в коррупционные отношения, личностной нетерпимости к 
коррупции и решимости противостоять ей. Эти личные качества неразрывно связа-
ны с духовно-нравственными особенностями личности человека, подвергающегося 
коррупционному воздействию.  

Коррупция – это аморальное, особо опасное социальное явление (качество) в 
каждом обществе и  в международном сообществе, свидетельствующее о мораль-
ном разложении должностных лиц, иностранных должностных лиц, должностных 
лиц публичных международных организаций, подрывающее их авторитет в массах, 
искажающее их этические ценности, отношения справедливости, наносящее ущерб 
устойчивому прогрессивному развитию и общественному порядку, тесно связанное 
с организованной и экономической преступностью, проявляющееся в системном 
использовании ими своего служебного положения и связанных с ним возможностей 
в целях извлечения материальной (имущественной) выгоды для себя, другого фи-
зического или юридического лица либо группы лиц [8, с. 114]. 

Назрела острая необходимость в создании и внедрении единой государствен-
ной антикоррупционной воспитательно-образовательной программы, сокращённо 
ЕГАВП на базе единого отечественного образования и воспитания, направленной 
на противодействие и предупреждение этого «системного опасного социального 
заболевания», на нравственное «оздоровление» уже «заразившихся» членов об-
щества.  

Единая государственная антикоррупционная воспитательно-образовательная 
программа должна быть не факультативным, а обязательным и непрерывным кур-
сом (предметом) обучения и воспитания для освоения обучающимися на всех уров-
нях предметного образования, начиная с дошкольного.  

ЕГАВП, помимо самостоятельного курса (предмета) обучения, должна быть ин-
тегрирована в уже существующие предметы (дисциплины), к примеру, такие, как 
история, обществознание, психология, экономика, юриспруденция, философия и др. 

Внутренние документы, принятые различными образовательными организаци-
ями, учреждениями, направленные на противодействие и предупреждение корруп-
ции, не должны подменять единую государственную антикоррупционную воспита-
тельно-образовательную программу. С внедрением ЕГАВП на базе образователь-
ных организаций и учреждений должны быть приняты и иные необходимые внут-
ренние локальные акты, соответствующие её требованиям. При этом все ранее 
принятые внутренние юридические документы должны быть приведены в соответ-
ствие с требованиями, предъявляемыми ЕГАВП.  
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Откладывать внедрение ЕГАВП недопустимо по той причине, что ощутимые 
результаты от её применения, которые должны выражаться в фактическом, а не 
статистическом снижении уровня коррупции, могут появиться не сразу. Для этого 
необходимы основные и наиболее эффективные меры противодействия, направ-
ленные на основные объективные причины негативного развития общественных 
отношений собственности, её происхождения в условиях господства частной соб-
ственности и частнособственнических отношений капитализма с его криминальной 
природой и происхождением.  

Основная цель ЕГАВП – посильное воспитание духовно-нравственной лич-
ности и формирование антикоррупционного мировоззрения и соответствующего 
поведения со своей чёткой гражданской позицией в условиях неблагоприятной для 
этого действительности. Стремление к её достижению может дать положительные 
результаты, которые должны привести к снижению коррупционной зависимости 
российского общества и развитию тенденции уменьшения коррупции и её прояв-
лений в стране. 

Основные задачи ЕГАВП: 
- донести до подавляющего числа российских граждан общее представление о 

сущности коррупции, её формах;  
- разъяснить им особенности проявления коррупции в различных сферах обще-

ственной жизни, её причины и социально опасные последствия; 
- научить как можно большее число россиян распознавать коррупцию; 
- сформировать у граждан навыки адекватного анализа и личностной оценки 

данного социального явления и лиц, занятых в системной коррупции; 
- получить комплекс необходимых знаний о типичных коррупциогенных ситу-

ациях для формирования стандартов поведения в таких ситуациях в соответствии с 
правовыми и морально-этическими нормами; 

- всячески мотивировать к антикоррупционному поведению; 
- формировать нетерпимость к любым проявлениям коррупции; 
- сформировать основы правовой грамотности, связанной с коррупционными 

отношениями, там, где они стали фактами социальной действительности. 
Основные этапы государственной антикоррупционной воспитательно-

образовательной программы делятся на: 
1) Дошкольное образование (воспитательно-образовательный процесс): по-

лучение знаний и воспитание таких личных качеств у обучающихся, как совесть, 
справедливость, честность, ответственность, уважение к людям, доброта, и форми-
рование приоритета духовно-нравственных ценностей перед материальными. Такие 
тематические занятия с детьми этого возраста могут проходить в виде пересказов 
сказок, рассказов, книг, а также путём проведения театральных и иных представле-
ний с последующим обсуждением с ребятами их смысла. В указанных мероприяти-
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ях, помимо воспитателя либо педагога-воспитателя, необходимо участие детского 
психолога, имеющего соответствующую аккредитацию и предметные знания в этой 
области; 

2) Образование и продолжение воспитания на этапе школьного обучения:
- внедрение предмета «антикоррупционная этика» и предмета «правовое вос-

питание»;  
- проведение антикоррупционных тематических театральных и иных представ-

лений    с последующим обсуждением их смысла; 
- проведение антикоррупционных тематических игр. К примеру, их можно 

назвать «суд над коррупционером», «расследование коррупционного дела» и т.п. с 
последующим обсуждением их смысла; 

- проведение промежуточной и итоговой оценки полученных знаний; 
- доступное проведение периодического мониторинга уровня коррупции, с ко-

торым приходится сталкиваться обучающимся в процессе обучения и в повседнев-
ной жизни в виде анонимного тестирования и анкетирования обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

 В указанных мероприятиях (помимо педагога либо классного руководителя) 
необходимо участие детского психолога, имеющего соответствующую аккредита-
цию и предметные знания в этой области. С целью более предметного обучения 
практическим основам антикоррупционного поведения для участия в антикорруп-
ционных учебных мероприятиях необходимо привлекать сотрудников правоохра-
нительных органов, в компетенцию которых входит расследование коррупционных 
преступлений и преступлений коррупционной направленности; 

3) Среднее профессиональное, высшее и последующее образование: препода-
вание курса «антикоррупционная этика» в соответствии с уровнем образования, а так-
же  проведение занятий в более традиционных формах (к примеру, проведение темати-
ческих лекций с привлечением сотрудников правоохранительных органов, в компетен-
цию которых входит расследование коррупционных преступлений и преступлений 
коррупционной направленности, семинаров, дискуссий с обязательным участием обу-
чающихся в смоделированных коррупционных ситуативных занятиях с последующим 
обсуждением их смысла). При этом необходимо проводить промежуточную и итого-
вую оценку знаний. Также желательно проводить систематический мониторинг уровня 
коррупции, с которым приходится сталкиваться обучающимся в процессе обучения и в 
повседневной жизни в виде анонимного тестирования и анкетирования обучающихся и 
их родителей (законных представителей).  

Для полноценного и всестороннего усвоения ЕГАВП обучающимися необхо-
димо поэтапно, начиная со школьной скамьи, в рамках воспитательно-
образовательной программы вводить правовое воспитание из таких областей права, 
как гражданское, административное, уголовное, трудовое, семейное.   
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Правовое воспитание необходимо для разъяснения обучающимся природы 
коррупции, её последствий, а также для обучения умению аргументированно 
отстаивать свои права и свою позицию законными способами, без коррупционной 
составляющей, умению находить пути преодоления коррупционных проявлений 
при решении жизненно необходимых вопросов в учёбе, работе и повседневной 
действительности. 

Среди обучающихся следует создать «моду» на «культ личности честного 
человека», поступающего «по совести», привить отрицательное отношение лица, 
вступающего в коррупционные отношения, к явлению коррупции. 

Можно установить доску почёта и доску порицания с заголовками статей из 
СМИ и информацией из открытых источников правоохранительных органов о 
подтвердившихся фактах коррупции в образовательных организациях.   

Желательно создать единый реестр лиц, уволенных за коррупционные 
проявления из образовательных организаций России, по аналогии с созданным 
реестром лиц, уволенных в связи с утратой доверия, которые размещены на 
официальном сайте портала госслужбы [9].  

Необходимо многое сделать и для развития самого антикоррупционного обра-
зования (поднять его качество, авторитет, обеспечить достойную заработную плату 
педагогическим работникам образовательных организаций и др.). Педагогический 
работник не должен постоянно думать о том, как прокормить свою семью и себя, 
он должен со спокойной совестью трудиться и быть уверенным в том, что его мис-
сия имеет для государства стратегическое значение. Низкая заработная плата педа-
гогических работников является, особенно при прочих равных условиях, провоци-
рующим коррупциогенным фактором. Кроме того, получая низкую заработную 
плату, педагогические работники вынуждены отыскивать дополнительные источ-
ники заработков, что, в свою очередь, сказывается на качестве образования и про-
воцирует педагога на получение незаконного дополнительного вознаграждения.  

Назрела острая необходимость в воспроизводстве, обновлении и развитии оте-
чественного образования, во внедрении на его базе ЕГАВП, которая должна спо-
собствовать постепенному снижению уровня коррупции и коррупционных прояв-
лений, как внутри самой системы образования, так и в целом в России.  

С участием учёных-правоведов началась работа по принятию программ анти-
коррупционного воспитания, совмещённого с предметным обучением, для выра-
ботки со школьной скамьи чувства неприязни к взяткам, а в вузах планируется 
внедрить курс антикоррупционной этики [10]. 

Экономическая целесообразность создания и внедрения ЕГАВП на базе обнов-
ленной образовательной системы выглядит намного эффективнее, чем если бы по-
хожая программа со схожими целями и задачами была создана как самостоятель-
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ный и отдельный инструмент, существующий вне системы образования. У системы 
образования имеется необходимый потенциал, а также площадка для внедрения 
этой программы. Потребуется меньше усилий и финансовых затрат для достижения 
необходимых целей комплексного воспитания и обучения в едином взаимосвязан-
ном процессе.  

Основные положения единого позитивного воспитательно-образовательного 
процесса, предлагаемого нами, уже так или иначе были опробованы в советской дей-
ствительности, в педагогической деятельности наших лучших педагогов и воспита-
телей, успешно противодействовавших и управлявших процессом противодействия 
взяточничеству и другим коррупционным преступлениям в процессе учебно-
воспитательной работы и формирования позитивно направленной личности в про-
цессе обучения и воспитания дошкольников, школьников, студентов, магистрантов и 
аспирантов. Эту всемирно известную, лучшую в мире школу профилактики корруп-
ционных и других корыстных преступлений заложили отечественные педагоги – 
воспитатели и учёные К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский и не-
которые другие. Огромную положительную роль для отечественной криминологии и 
педагогики сыграли работы А. С. Макаренко: «Педагогическая поэма» (1935 г.), 
«Книга для родителей» (1937 г.), «Флаги на башнях» (1938 г.) и др.; учёные труды 
К. Д. Ушинского: «Человек как предмет воспитания» (1867–1869 гг.) и др.; В. А. Су-
хомлинского: «Формирование коммунистических убеждений молодого поколения» 
(1961 г.), «Воспитание личности в советской школе» (1965 г.), «Сердце отдаю детям» 
(1969 г.), «Рождение гражданина» (1970 г.), «О воспитании» (1973 г.) и др. 

Формирование позитивно направленной личности граждан, которых не при-
влекает коррупция и корыстный криминал, в советское время опиралось на объек-
тивно позитивное воспитание, где такие личные качества, как жадность, эгоизм, 
высокомерие и властолюбие в учебно-воспитательном процессе отмечались как 
отрицательные, а доброта, взаимопонимание, взаимное уважение и взаимопомощь 
являлись стимулами, на которых базировалось позитивное воспитание советских 
людей. 

Объективной основой позитивного социалистического воспитания советских 
людей служили: социалистический социально-экономический уклад жизни и его 
государственная и общественная система власти, сама социалистическая система 
хозяйствования и коммунистическая нравственность, исходящая из служения Ро-
дине и народу, тем отношениям, которые были ведущими силами при формирова-
нии позитивной, добротворческой личности, лишенной эгоизма, злобы и корысто-
любия. И нам необходимо сейчас использовать лучшее из достигнутого ранее. 
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Аннотация. Суть идеи «Всеобъемлющего евразийского партнёрства», озвучен-
ной в 2016 году, – усилить интеграционное взаимодействие между Евразийским 
экономическим союзом (ЕАЭС) и государствами Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР), соответствующими международными организациями и прочими интеграци-
онными объединениями в регионе. В итоге должна быть создана региональная зона 
свободной торговли и свободная инвестиционная зона с участием ЕАЭС и госу-
дарств-членов ЕАЭС. Главным нормативным регулятором этого процесса высту-
пают международные договоры и мягкое право, и сама направленность такой инте-
грации объясняется созревшим международным правосознанием и происходящей 
перестройкой современного международного правопорядка. В статье раскрывается, 
какими практическими действиями и с каким нормативным инструментарием 
ЕАЭС идёт к Большому евразийскому партнёрству (БЕП) и какие заделы междуна-
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родно-правового регулирования этого движения остаются недостаточно использо-
ванными. Большое евразийское партнёрство рассматривается не только как обшир-
ная общая зона свободной торговли, где идёт либерализация (устранение) тамо-
женных тарифов на товары взаимной торговли; это ещё и свободная инвестицион-
ная зона, где должны устраняться барьеры на пути прямых инвестиций и инвесто-
ров. Движение в сторону БЕП в АТР идёт пока, главным образом, на двустороннем 
уровне – за счёт вступления в соответствующее интеграционное объединение от-
дельных государств (т.е. путём расширения численного состава) и подписания с 
такими государствами соглашений о зонах свободной торговли. Показано, что 
главными международно-правовыми инструментами для сближения/сопряжения 
интеграционных блоков являются принцип наибольшего благоприятствования и 
исключения из него, а также принцип предоставления национального режима. 
В ходе региональной интеграции складываются новые международно-правовые 
договорные нормы и принципы, обычаи, целые институты международного права 
экономической интеграции, в частности «право ВРЭП», «право ТТП», «право 
АСЕАН» и т.д. Формируются будущие отрасли международного права, например, 
«международное социальное право», «международное цифровое право» и др. И в 
рамках ЕАЭС в целях сопряжения с другими интеграционными объединениями 
данное обстоятельство следует учитывать.   

Ключевые слова: ЕАЭС, Всеобъемлющее евразийское партнёрство (ВЕП), 
Большое евразийское партнёрство (БЕП), Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), 
Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП), Транстихооке-
анское партнёрство (ТТП), АСЕАН, АТЭС, зона свободной торговли, свободная 
инвестиционная зона, международное право, право международной экономической 
интеграции, международное правосознание, принцип наибольшего благоприят-
ствования, принцип предоставления национального режима.  
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Abstract. The essence of the idea of the "Greater Eurasian Partnership", an-
nounced in 2016, is to strengthen integration cooperation between the Eurasian Eco-
nomic Union (EAEU) and the states of the Asia-Pacific region (APR), relevant inter-
national organizations 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. International treaties and soft 
law are the main regulators of this process, and the very direction of such integration 
is explained by the international legal 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 re-
gion is still mainly at the bilateral level – due to the entry into the corresponding inte-
gration association of individual states (i.e. by expanding the number of members) 
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 include the principle of most-favored nation and exclusion from it, as well as 
the principle of granting national treatment. In the course of regional integration, new 
international legal treaty norms and principles, customs, and entire institutions of in-
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ternational law of economic integration are being formed. Future branches of interna-
tional law are being formed – for example, "international social law", "international 
digital law", etc. And within the framework of the EAEU, in order to interface with 
other integration associations, this circumstance should be taken into account.   

Keywords: EAEU, Comprehensive Eurasian Partnership, Greater Eurasian Partner-
ship (GEP), Asia-Pacific Region (APR), Comprehensive Regional Economic Partnership 
(CREP), Trans-Pacific Partnership (TPP), ASEAN, APEC, free trade zone, free invest-
ment zone, international law, international economic integration law, international legal 
awareness, most-favored nation principle, national treatment principle. 
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Международно-правовой инструментарий сопряжения ЕАЭС и ТТП 
      Создание Транстихоокеанского партнёрства (ТТП) было инициировано 

США [1]; практически все участвовавшие в нём государства являются членами 
АТЭС. Соглашение о Всеобъемлющем и прогрессивном Тихоокеанском партнёр-
стве было подписано в 2018 г. и состоит из 30 глав [2, c. 8]; оно охватило широ-
чайший круг вопросов экономических взаимоотношений и, видимо, изначально 
задумывалось как большой шаг вперед по сравнению с вопросами, которые не 
удаётся продвинуть на переговорах в рамках ВТО. По сути дела, Соглашение о 
ТТП – это инструмент «обхода» действующего права ВТО: то, что не удаётся от-
регулировать на глобальном уровне, перенесено на региональный уровень. 
В частности, в увязке с торгово-экономической проблематикой  продвинуты инсти-
туты, касающиеся стандартов защиты экологии, трудовых прав и перемещения 
рабочей силы, новых аспектов интеллектуальной собственности и цифровой сре-
ды, включая электронную торговлю; защиты потребителей и конкуренции; прак-
тически создан международно-правовой режим свободного инвестиционного 
пространства; выработаны единые правила по доступу бизнесменов на террито-
рию друг друга; государства-участники вплотную развернуты в сторону гармони-
зации и унификации внутреннего права во многих сферах по нормам ТТП.  По-
явился блок норм об особенностях защиты патентов на медицинские, биологиче-
ские препараты; блок норм о борьбе с коррупцией. В рамках создания зоны сво-
бодной торговли планируется к 2030 г. устранить все пошлины. Под каждую 
крупную задачу созданы комитеты. Основным органом по Соглашению является 
Комиссия, состоящая из министров и старших должностных лиц и собирающаяся 
по согласованию со сторонами Соглашения (с переходящим председательством). 
Решения принимаются на основе консенсуса.  
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В главе по экологическим вопросам содержатся статьи о борьбе с торговлей 
дикой фауной, незаконной вырубкой леса, незаконным рыболовством. Специальная 
глава отведена социально-экономической проблематике, что можно расценить как 
вклад в развитие «международного социального права», которое превращается в 
разветвлённую отрасль международного права. В неё вошли нормы о сокращении 
уровня бедности, развитии малого бизнеса, помощи женщинам, в том числе в до-
ступе на рынок, развитии образования и науки, «процветания» народов.  

В рамках Соглашения имеются специальные нормы, касающиеся развивающихся 
стран и наименее развитых стран, – таким образом дифференцируются международно-
правовые режимы для разных групп стран в зависимости от уровней развития.  

В Соглашении закреплён порядок урегулирования споров между странами-
участницами по вопросам применения Соглашения. Если спор затрагивает нормы 
права ВТО, то коллегия при рассмотрении спора должна учитывать толкования и 
решения Апелляционного органа ОРС ВТО. 

Не вошли в окончательный текст Соглашения положения, касающиеся валют-
ных курсов: устранения манипуляций валютными курсами, отказа от девальвации в 
целях удешевления экспорта, а также положения о денежно-кредитной, а ещё ши-
ре – о макроэкономической политике. Переговоры по этим вопросам продолжают-
ся. Впрочем, и без этого всем своим текстом Соглашение ведёт государства-члены 
к некоторой однородности экономик и их правового регулирования и к высокой 
степени вмешательства государства в экономику. 

Понятно также, что для движения ЕАЭС в сторону Большого евразийского 
партнёрства необходимо будет учитывать международно-правовое содержание Со-
глашения о ТТП и «перенимать» многие институты «права ТТП», внедряя их в 
международно-правовой режим, существующий и развивающийся на основе Дого-
вора о ЕАЭС, а также в договорную практику ЕАЭС и государств-членов ЕАЭС с 
другими интеграционными образованиями и третьими странами. 

Международно-правовые аспекты взаимодействия ЕАЭС 
с прочими образованиями интеграционного типа 
Решение Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС (2019) об ос-

новных направлениях международной деятельности сделало акцент на выстраива-
нии системного диалога, среди прочего, с Шанхайской организацией сотрудниче-
ства (ШОС), Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), форумом 
«Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Сам этот факт говорит о 
готовности ЕАЭС к развитию взаимосвязей с международными организациями и 
прочими образованиями интеграционного типа в АТР, а также о приоритетности 
этого направления. ЕАЭС намерен продолжать работу по выстраиванию Большого 
евразийского партнёрства путём, в частности, сближения с ШОС и АСЕАН [3, 
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c. 105]. Ещё несколько лет назад в Стратегии развития ШОС (2015) было выражено
намерение работать над проектом Соглашения между ЕАЭС и ШОС о Евразийском 
континентальном партнёрстве [4, c. 61]. 

ШОС была создана в 2001 г.; в её составе есть такие важные государства, как 
Россия, Китай, Индия, которые совместно составили некое политико-экономи-
ческое ядро ШОС. Основополагающим документом ШОС является Хартия 2002 г., 
которая декларирует нацеленность на содействие построению нового международ-
ного экономического порядка (ст. 1). Программой многостороннего торгово-
экономического (2003), подписанной главами правительств, предусматривается 
создание зоны свободной торговли в ШОС.  

В Договоре о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве госу-
дарств-членов Шанхайской организации сотрудничества (2007) подчёркивается 
опора на общепризнанные принципы и нормы международного права, Устав ООН 
и Хартию ШОС (ст. 1, 2); закреплено обязательство создавать благоприятные усло-
вия для развития торговли, стимулирования инвестиций и обмена технологиями 
(ст. 13); содействовать экономической деятельности на своей территории физиче-
ских и юридических лиц, ведущих законную хозяйственную деятельность; обме-
ниваться информацией о действующих и издаваемых законах; сотрудничать в раз-
работке международно-правовых документов (ст. 16). Организовано в ШОС и вза-
имодействие на предпринимательском уровне: создан Деловой совет из представи-
телей бизнеса и бизнес-ассоциаций.  

Кроме того, в рамках ШОС подписано множество меморандумов, деклараций 
и прочих актов мягкого права, которые также создают необходимый нормативный 
фон для развития «права ШОС». Примерами могут служить меморандумы о взаи-
мопонимании между ШОС и АСЕАН, СНГ, ЕврАзЭс – организацией-предшест-
венницей ЕАЭС и др. (2005–2007). 

Всей указанной совокупностью документов ЕАЭС оказался наиболее связан-
ным содержанием и заложенным в акты правосознанием с ШОС, ОПОП, АСЕАН 
[5, c. 51] – теми структурами и проектами, с которыми возможно создать БЕП.  
Взаимодействие ЕАЭС и ШОС является иллюстративным примером сосущество-
вания цивилизаций и общих устремлений; обе эти организации вместе формируют 
более устойчивую связь между Азией и Европой. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – межправительственная 
организация десяти стран региона, образованная в 1967 г. с подписанием «Бангкокской 
декларации». Договорное оформление АСЕАН произошло в 1976 г. с подписанием «Ба-
лийской декларации» и Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.  

В последующем организация расширялась и расширяла предмет деятельности: 
был подписан Договор об общем преференциальном тарифе (1992), имея в виду 
движение в сторону зоны свободной торговли; позднее подписан Устав АСЕАН 
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(2007), согласно которому организация получила статус международного юридиче-
ского лица.  

В АСЕАН действуют: Соглашение о создании Зоны свободной торговли – 
АФТА, Рамочное соглашение об инвестиционной зоне АСЕАН, Всеобъемлющее 
соглашение об инвестициях (2009); Договоры о промышленных проектах (1980) и о 
промышленном интегрировании (1981); Договор о совместных промышленных 
предприятиях (1983); Рамочное соглашение об услугах (1995) [6, c. 10]. Идёт по-
степенное сближение с ВРЭП, а также работа на двустороннем уровне: подписаны 
соглашения АСЕАН о зонах свободной торговли с Китаем, Японией, Республикой 
Корея, Индией и др. Сингапур, член АСЕАН, заключил договор о зоне свободной 
торговли с ЕАЭС (2019). 

Правовой режим комплексной инвестиционной зоны предусматривает: либерали-
зацию условий для инвестиций в странах АСЕАН;  защиту инвесторов из всех стран-
участниц; введение правил и норм регулирования, обеспечивающих транспарентность 
и предсказуемость процесса инвестирования; открытие для прямых инвестиций новых 
секторов экономики; подписание новых соглашений об избежании двойного налогооб-
ложения; зафиксированы и некоторые ограничения для инвестиций в отдельные секто-
ра (например, рыболовство, сельское хозяйство) по каждой стране, но на временной 
основе. Важно, чтобы ЕАЭС подключился к этой инвестиционной зоне АСЕАН, и это 
укрепило бы интеграцию двух блоков как будущей – инвестиционной – части БЕП. 

В 2015 г. государства-члены АСЕАН подписали соглашение об Экономиче-
ском Сообществе АСЕАН, которое ведёт к глубокой интеграции и созданию Еди-
ного экономического пространства. 

Россия, будучи «партнёром по диалогу» с АСЕАН, активно продвигает идею 
сближения ЕАЭС с АСЕАН, создания общей зоны свободной торговли. В рамках 
АСЕАН регулярно проводятся встречи руководителей задействованных госу-
дарств-членов, согласовываются планы действий. На встрече в 2016 г.  была озву-
чена российская инициатива о формировании Экономического партнёрства по вза-
имосвязанности ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. Есть понимание, что всеобъемлющая зона 
свободной торговли между ЕАЭС и АСЕАН нужна; создание такой зоны становит-
ся реальной перспективой [7]. 

В своё время между Россией и АСЕАН были подписаны несколько деклараций 
и программ, в том числе декларация о «развитом и всеобъемлющем партнёрстве» 
(2005), а также межправительственное Соглашение о сотрудничестве России и 
АСЕАН в области экономики и развития (2005), подчеркнувшее, среди прочего, 
цель поддержки региональной интеграции и определившее области, направления и 
формы взаимодействия. Россия присоединилась к Договору 1976 г. Создана необ-
ходимая организационная инфраструктура. Налажены контакты по линии торгово-
промышленных палат, имеется Деловой совет Россия – АСЕАН. Открыто Постоян-
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ное представительство России при АСЕАН. Президент РФ также подчеркивал важ-
ность углубления сотрудничества с АСЕАН для продвижения инициативы БЕП. 

Между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и АСЕАН был подписан 
Меморандум о взаимопонимании (2018), являющийся актом мягкого права. В нём 
стороны наметили направления взаимодействия: таможенное регулирование и 
упрощение процедур торговли, санитарные и фитосанитарные меры, техническое 
регулирование, электронная торговля, торговля услугами и инвестиции, развитие 
предпринимательства и др. (ст. 2). 

Вместе с тем, проблемой в отношениях между двумя интеграционными блока-
ми остаётся сложившаяся номенклатура торговли: из России поставляются в ос-
новном сырьевые товары, а в Россию – продукция высокотехнологичного машино-
строения [8, c. 67]. Мешает развитию отношений недостаток нормативной институ-
циональной основы сотрудничества: более бюрократические процедуры принятия 
решения в ЕАЭС и раздробленность правовой компетенции внутри Союза, по-
скольку ЕЭК может вести переговоры с внешними партнёрами по вопросам тор-
говли, но не может по вопросам торговли услугами и инвестиций. Нет эффектив-
ных связей между предприятиями двух объединений – не выстроены товаропрово-
дящие цепочки на уровне бизнеса. ЕАЭС и АСЕАН на данном этапе ограничивают-
ся проектами узкой группы госкорпораций и госкомпаний, работающих в основном 
в сфере внешней торговли, энергетики и военно-технического сотрудничества. 

Ещё одним образованием интеграционного типа в АТР является Форум Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), члены которого в основном 
расположены у береговой линии Тихого океана. Форум, образованный в 1989 г., не 
является полноправной международной организацией, международным юридическим 
лицом, у него нет устава. Это, скорее, «мягкая организация», «параорганизация». В 
АТЭС используется термин «участвующие экономики», а не термин «государства-
участники», «государства-члены»; в АТЭС участвуют Китай и с его одобрения Тай-
вань и Гонконг; всего – 21 «экономика». В 1998 г. в АТЭС была принята Россия.  

В остальном АТЭС напоминает интеграционные объединения (организации): 
в его рамках созываются регулярные встречи (саммиты) лидеров госу-
дарств/экономик, совещания на уровне министров, принимаются декларации, со-
зданы комитеты, рабочие группы, секретариат, Деловой консультативный совет. 
Предметом деятельности и актов АТЭС названы: борьба с международным терро-
ризмом, обеспечение безопасности в различных сферах, создание системы откры-
той и свободной торговли, либерального инвестиционного режима. Принимаются 
решения, касающиеся: поддержки многосторонней торговой системы и реформы 
ВТО; создания Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли; обеспечения 
устойчивого роста; раскрытия потенциала цифровой экономики; усиления гумани-
тарной взаимосвязанности экономик; стимулирования участия малых и средних 
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предприятий, женщин, молодежи в региональной и глобальной экономике; прове-
дение структурных реформ [2, c. 8]. Отдельно выделяются такие аспекты, как при-
менение в одностороннем и многостороннем порядке – в интересах устойчивого 
развития экономик – денежно-кредитных, бюджетно-финансовых инструментов, 
регулирование обменного курса национальных валют, воздержание от девальвации 
и манипулирования обменными курсами для искусственного повышения конкурен-
тоспособности экономик.  

Либерализация тарифных и нетарифных барьеров в АТЭС носит доброволь-
ный характер: каждое государство-участник самостоятельно, в одностороннем по-
рядке и без требований о встречных возмещениях, снижает ставки таможенных 
пошлин на те или иные товары – в этом уникальность регулирования в зоне. Со-
блюдаются преференции в пользу развивающихся стран на основе права ВТО, и в 
целом право ВТО является основой для взаимоотношений АТЭС и государств-
членов АТЭС с другими интеграционными объединениями и государствами-
членами таких объединений.  А это означает, что в качестве главного принципа – 
механизма для функционирования всех задействованных зон выступает принцип 
наибольшего благоприятствования, при соблюдении исключений из него (в частно-
сти и прежде всего исключения для международно-правового режима соответству-
ющего интеграционного объединения).   

Сотрудничество стран АТЭС между собой и с третьими странами АТР строит-
ся на межгосударственных соглашениях: их подписано около 60-ти, и ещё более 
100 соглашений находятся в процессе переговоров. Имеется практика использова-
ния норм и принципов обычного права и «мягкого» права. Посредством «мягкого» 
права, в частности, регулируется ряд вопросов, касающихся экономических взаи-
моотношений Китая с Гонконгом (Сянганом) и Тайванем.  

Таким образом, перспективы сближения ЕАЭС и АТЭС, ни с реальной – эко-
номической, ни с международно-правовой точки зрения, пока не просматриваются. 
Наиболее возможный вариант – сопряжение с АТЭС Большого евразийского парт-
нёрства, когда и если удастся его создать.     

Наряду с ШОС, АСЕАН, АТЭС, Евразийский экономический союз активно ищет 
пути укрепления экономических взаимосвязей с другими образованиями, интеграци-
онными блоками, а также организациями и параорганизациями, в деятельности кото-
рых прослеживается интеграционная составляющая, – с СНГ, БРИКС, ЕС и т.д. Прак-
тически по всем направлениям взаимодействия обсуждается проблематика цифровой 
экономики, электронной торговли, создания цифрового пространства. 

Примером может служить Меморандум об углублении взаимодействия между 
Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом СНГ (2018), 
в котором стороны определили направления сотрудничества. Среди них и вопросы, 
входящие в сферу регулирования посредством права ВТО (санитарные правила, 
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маркировка товаров, защита прав потребителей, государственные закупки и др.), и 
вопросы, которые идут дальше права ВТО: цифровая экономика, сотрудничество в 
сфере налоговой политики и администрирования, конкурентная политика, антимо-
нопольное регулирование (п. 2).  

 
Заключение 
Таким образом, создание БЕП путём сопряжения ЕАЭС с ОПОП и ВРЭП, при 

усилении взаимодействия с другими образованиями интеграционного типа в АТР, – 
вполне реальная задача. Международно-правовой инструментарий является главным 
и определяющим для её выполнения. Дорогу договорным международно-правовым 
нормам целенаправленно прокладывают акты мягкого права, и это средство сближе-
ния можно использовать активнее по разнообразным случаям и направлениям. Путь 
создания БЕП потребует существенного изменения внутреннего права, его адаптации 
к требованиям, которые согласовываются внутри партнёрств.  

БЕП видится не только как обширная общая зона свободной торговли, где идёт 
либерализация (устранение) таможенных тарифов на товары взаимной торговли; 
это ещё и свободная инвестиционная зона, где должны устраняться барьеры на пу-
ти прямых инвестиций и инвесторов. Создаётся впечатление, что нацеленность 
именно на общее свободное инвестиционное пространство занимает у ЕАЭС вто-
ричное место. Если у ЕАЭС не хватает полномочий, компетенции для того, чтобы 
вести переговоры с третьими странами по вопросам торговли услугами и создания 
свободных инвестиционных зон, следует постепенно – в том числе и через мягкое 
право внутри самого Союза – создавать условия для получения таких полномочий 
от государств-членов.   

Движение в сторону БЕП в АТР идёт пока, главным образом, на двустороннем 
уровне – за счёт вступления в соответствующее интеграционное объединение от-
дельных государств (т.е. путём расширения численного состава) и подписания с 
такими государствами соглашений о зонах свободной торговли.  

Усиление взаимосвязей между самими интеграционными объединениями через 
отдельные соглашения и мягкое право – следующий этап и ещё одно направление 
интеграции в АТР.   

Центральное место в управлении интеграционными процессами в АТР, с меж-
дународно-правовой точки зрения, занимают два принципа: принцип наибольшего 
благоприятствования и принцип предоставления национального режима – как они 
действуют на глобальном уровне согласно праву ВТО. При этом для сопряжения 
одного интеграционного объединения с другим необходимо «обойти» или отка-
заться от исключения, которое заложено в ПНБ в пользу «своего» интеграционного 
объединения, – именно это исключение не дает возможности объединить зоны двух 
интеграционных блоков. Роль своеобразного «исключения из исключения» может 
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играть договорное обязательство между интеграционными блоками взаимно предо-
ставить режим наибольшего благоприятствования; в таком случае государства-
члены одного блока смогут получать либерализованные условия в торговой и инве-
стиционной сферах другого блока – так и произойдёт «слияние» соответствующих 
зон, расширение интеграционного пространства на основе единого международно-
правового режима. Принцип предоставления национального режима придаст до-
полнительную необходимую устойчивость и унификацию международно-
правовому режиму в общей свободной инвестиционной зоне.      

Однако помимо таких форм «сопряжения», как создание зон свободной тор-
говли и свободных инвестиционных зон, возможно «сопряжение» между блоками 
другим способом (и это видно по примеру «сопряжения» ЕАЭС и ОПОП): путём 
сближения в сотрудничестве по отдельным проектам на основе права ВТО и, как 
следствие, на основе ПНБ и принципа взаимного предоставления национального 
режима – как они понимаются и применяются в праве ВТО, при сохранении право-
мерных исключений из этих принципов.  

В рамках региональной интеграции, создания зон свободной торговли и сво-
бодных инвестиционных зон государства АТР идут дальше норм, проистекающих 
из права ВТО; в предмет своих соглашений они включают новые вопросы, которые 
не входят в юрисдикцию ВТО, – так расширяется диапазон экономического со-
трудничества и обходятся тупики, с которыми государства столкнулись на перего-
ворах Дохийского раунда в ВТО, устанавливается новый международный экономи-
ческий правопорядок.    

В ходе региональной интеграции складываются новые международно-
правовые договорные нормы и принципы, обычаи, целые институты международ-
ного права экономической интеграции, в частности «право ВРЭП», «право ТТП», 
«право АСЕАН» и т.д. Формируются будущие отрасли международного права, 
например, «международное социальное право», «международное цифровое право» 
и др. И в рамках ЕАЭС в целях сопряжения с другими интеграционными объедине-
ниями данное обстоятельство следует учитывать.   

Вместе с тем, ряд перспективных вопросов, даже в уже подписанных соглаше-
ниях о партнёрстве, не предусмотрен, – в частности, вопрос о Международном ин-
вестиционном суде. Возможно, ЕАЭС мог бы сыграть в таких вопросах некую сти-
мулирующую, опережающую роль, инициировав создание Международного инве-
стиционного суда на «своём» интеграционном пространстве и продвигая его мо-
дель в БЕП.  

Понятно также, что для движения ЕАЭС в сторону Большого евразийского 
партнёрства необходимо будет учитывать международно-правовое содержание Со-
глашения о ТТП и «перенимать» многие институты «права ТТП», внедряя их в 
международно-правовой режим, существующий и развивающийся на основе Дого-
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вора о ЕАЭС, а также в договорную практику ЕАЭС и государств-членов ЕАЭС с 
другими интеграционными образованиями и третьими странами. 

В итоге все мероприятия по созданию правового режима внутри партнёрств ведут к 
расширению государственного вмешательства в экономику через право, регулирование 
многообразных сфер отношений. А требование к государствам-участникам ТТП сокра-
щать поддержку государственных предприятий (читай: субсидирование, гарантирован-
ные закупки, государственные инвестиции и т.п.) тоже ведёт к этому же.  

Нет сомнений, что БЕП – не просто общее интеграционное пространство, со-
зданное на основе договорного объединения автономных зон свободной торговли и 
свободных инвестиционных зон, с активным «вторжением» в регулирование соци-
альной сферы. БЕП – это один из центров экономической силы в новом многопо-
лярном мироустройстве, способ мирного сосуществования разных цивилизацион-
ных пространств. Стремление к построению БЕП свидетельствует, что междуна-
родное правосознание дозрело до «интеграции интеграций» – создания «супер-
партнёрств» с зонами свободной торговли и свободными инвестиционными зона-
ми, в которых стороны в большей степени опираются на равенство суверенитетов 
[9] и общепризнанные принципы международного права.  
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Abstract. The article is devoted to independent, albeit interrelated problems that were 
almost never studied in the Soviet and post-Soviet criminal law: the name of the branch 
of rights, its origins and interpretation; the concept and characteristics of criminal law as a 
branch of law and as a branch of science, the subject and method of the latter in the crea-
tive heritage of Russian forensic scientists in the 19th century. The views of M. V. Du-
khovsky, V. V. Esipov, A. F. Kistyakovsky, A. A. Piontkovsky (father), P. P. Pustor-
oslev, N. D. Sergeevsky, G. I. Solntsev, V. D. Spasovich, N. S. Tagantsev, M. P. Chubin-
sky and others. This study resulted in the conclusion that two approaches to the definition 
of the science of criminal law were formed: broad and narrow. The content of the science 
of criminal law was subordinated to its practical goal – to provide guidance on the correct 
understanding and application, criticism and drafting of criminal law. 
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Название отрасли права, регулирующей отношения, связанные с совершением 
преступления, его происхождение и время появления относятся к числу дискусси-
онных проблем. В зарубежных странах с давних времен сложились два основных 
подхода к наименованию этой отрасли: в одних случаях во главу угла ставится пре-
ступление, и исходя из этого формулируется его название; сказанное в большей 
степени присуще англоязычным государствам (например, в Австралии, Великобри-
тании, США – criminal law). В других случаях за основу берётся наказание; по та-
кому принципу определяется наименование в других странах (например, в Герма-
нии – strafrecht, в Болгарии – наказателно право, в Македонии – казнено право и 
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др.). Есть и третий вариант, в котором рассматриваемое понятие образовано от ви-
ны – кривично право (кривица – вина, а также проступок, преступление в зависи-
мости от контекста, но чаще всего именно вина) [3, с. 14]. 

Характеризуя сложившуюся ситуацию, Н. С. Таганцев отмечал: «Преступное 
деяние как юридическое отношение заключает в себе два отдельных момента: от-
ношение преступника к охраняемому законом юридическому интересу – преступ-
ление и отношение государства к преступнику, вызываемое учиненным им пре-
ступным деянием, – наказание, поэтому и уголовное право может быть конструи-
ровано двояко: или на первый план ставится преступное деяние, по отношению к 
которому кара или наказание является более или менее неизбежным последствием, 
или же вперёд выдвигается карательная деятельность государства и преступное де-
яние рассматривается только как основание для этой деятельности. Отсюда и двой-
ственное название…» [21, с. 27]. 

Как указывается в литературе, название рассматриваемой отрасли права имеет 
опосредованное отношение как к преступлению, так и к наказанию [14, с. 9]. При-
лагательное «уголовный» известно в русском и белорусском языках, образовано от 
головьный – «убивающий», зафиксированный в древнерусских памятниках и явля-
ющийся производным от «голова» – «убитый» (древнерусский головьникъ – убий-
ца) [8, с. 460]. При этом, как отмечается в словарях, происхождение самого слова 
«голова» неясно [8, с. 108]. Таким образом, с одной стороны, название отрасли вос-
ходит к правовым памятникам Древней Руси. С другой стороны, оно, скорее всего, 
имеет корни в латыни; латинское прилагательное capitalis (от caput – голова, чело-
век, индивидуум) в римском праве входит в название наказаний, связанных со 
смертной казнью, лишением свободы или римского гражданства. 

В средневековой литературе (XVI в.) достаточно часто встречается слово «уго-
ловие», употреблявшееся в значении «лишение жизни» или «лишение головы». 

Скорее всего, термин «уголовное наказание» в правовую литературу впервые 
ввёл М. М. Сперанский. В пояснениях к проекту Уголовного уложения Российской 
Империи он писал, что уголовные наказания «суть те, где дело идёт о голове, то 
есть о жизни … а жизнь каждого лица в обществе есть троякая: физическая, поли-
тическая и гражданская, две последние именуются правами состояния. Всякое 
наказание, непосредственно удручающее или умаляющее бытие или состояние ли-
ца, есть наказание уголовное» [21, с. 57]. 

В настоящее время уголовное право понимается в одном из трёх значений: во-
первых, как отрасль права; во-вторых, как отрасль науки; в-третьих, как учебная 
дисциплина. В дореволюционной литературе термин «уголовное право» использо-
вался только в первых двух значениях.  

А. Ф. Бернер писал: «На входных вратах излагаемой науки должно быть прежде 
всего написано её понятие» [1, с. 4]. Однако учёные прошлых веков практически не 
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исследовали уголовное право как отрасль права. Те же криминалисты, которые упо-
минали его в этом значении, ограничивались краткой дефиницией. Например, 
Г. И. Солнцев посчитал возможным лишь указать, что «систематическое начертание 
истин, из самых законов извлеченных, о неправомерных деяниях граждан, противу 
общей или частной безопасности устремляемых, и определяющих соразмерные за 
оные наказания, называется в ближайшем смысле Уголовным правом…» [19, с. 2]. 

Сам А. Ф. Бернер, исходя из сути названия отрасли права как strafrecht, выделял 
два значения уголовного права: во-первых, в субъективном смысле, понимая его как 
право государства на наказание (jus puniendi); во-вторых, в объективном смысле, по-
нимая его как совокупность тех основных положений, которыми должно руковод-
ствоваться государство при осуществлении своего карательного права [1, с. 4].      

В. Д. Спасович писал: «Совокупность законов, определяющих правила, по кото-
рым действует правительство в государстве при производстве уголовных взысканий 
с нарушителей общественного порядка, называется уголовным правом» [20, с. 2]. 
Автор отмечает, что уголовное право как законодательство положительное есть часть 
всего законодательства какого-либо государства, в котором определяются преступ-
ления. Оно подразделяется на материальное и формальное. «Первое из них, или уго-
ловное право в тесном смысле, заключает в себе все законы, определяющие преступ-
ления и соответствующие этим преступлениям наказания. Уголовное право фор-
мальное, или уголовное судопроизводство, есть совокупность законов, определяю-
щих формы, обряды и приёмы, употребляемые органами уголовной власти государ-
ства при применении уголовных законов к отдельным совершённым в обществе пре-
ступлениям» [20, с. 3]. Материальное уголовное право делится на две части: Общую 
и Особенную. «Общая часть рассматривает закон уголовный, преступление и наказа-
ние как общие, родовые понятия. Особенная часть от этих общих понятий переходит 
к частностям и излагает отдельные виды преступлений и их наказуемость» [20, с. 3]. 

В определении места уголовного права в системе законодательства положи-
тельного В. Д. Спасович, на наш взгляд, был недостаточно последователен. С од-
ной стороны, он считал, что карательное право, куда автор включал уголовное и 
дисциплинарное право, полностью относится к области общественного права (в 
современном понимании – публичного), «потому что оно есть право, принадлежа-
щее обществу как целому, и существует в видах охранения общественного порядка 
от посягательств на него со стороны отдельных неделимых». С другой стороны, 
утверждал, что уголовное право примыкает к частному праву в области правона-
рушений и суда. «Правонарушение есть общее родовое понятие, заключающее в 
себе и правонарушения частные, подсудные суду гражданскому, и преступления 
уголовные, подсудные судам уголовным» [20, с. 4, 5]. 

А. А. Пионтковский (отец), следуя установившейся традиции, в учебнике по 
уголовному праву определению последнего как отрасли права посвятил всего две 
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страницы, причем расположив их после изложения материала об уголовном праве 
как науке. Надо сказать, что в целом автор достаточно близко подошёл к современ-
ному понятию уголовного права как отрасли права, выделив в его определении со-
вокупность юридических норм, меры воздействия, которые могут применяться к 
виновным, условия их реализации. Он пишет: «Комплекс юридических норм, уста-
навливающих допустимые в борьбе с преступниками меры воздействия и опреде-
ляющих условия применения этих мер, образует из себя материальное уголовное 
право, или уголовное право в тесном смысле слова» [11, с. 32].  

В этом высказывании обращают на себя внимание по крайней мере два момента: 
во-первых, в дефиниции не упоминается преступление, а говорится о преступниках; 
во-вторых, автор, как и другие дореволюционные криминалисты, уголовное право 
воспринимал в качестве родового понятия, охватывающего два видовых: уголовное 
право в тесном смысле слова, другими словами – материальное уголовное право, и 
формальное уголовное право, иначе говоря – уголовно-процессуальное право.    

По мнению А. А. Пионтковского, уголовное право, являясь публичной отрас-
лью, регулирует одну из существенных функций государственной власти [11]. Это 
утверждение вызывает вопросы, поскольку оно на первый взгляд больше, пожалуй, 
относится к уголовному процессу, регламентирующему деятельность соответству-
ющих органов власти, связанную с раскрытием, расследованием и рассмотрением 
дела в суде. К сожалению, сам автор не раскрывает сути указанной функции, одна-
ко скорее всего речь идёт о противодействии преступности. Об этом свидетель-
ствует его следующее высказывание: «Представляясь не чем иным, как правом, 
специально охраняющим индивидуальные и коллективные интересы от преступ-
ных, уголовное право содействует усилению и укреплению той охраны этих инте-
ресов, какая предоставляется господствующим правопорядком вообще» [11]. 

А. Ф. Кистяковский, рассматривая уголовное право в двух первых его значени-
ях, определяет их, во-первых, как «совокупность законов, относящихся до преступ-
лений и наказаний»; во-вторых, как науку, «которая исследует, определяет и изла-
гает понятия о преступлении и наказании».  Отрасль права появляется раньше, от-
расль науки – позднее, что объясняется их сущностью. «Что появление уголовного 
права как науки относится к более позднему времени, чем было то время, когда по-
явилось уголовное право как совокупность законов и обычаев, – это до очевидно-
сти ясно и неоспоримо. Положение это подтверждается неоспоримыми историче-
скими данными. Даже появление науки права вообще … нельзя … принимать за 
появление вместе с тем и науки уголовного права … Причина такого различия во 
времени появления того и другого заключается в различии свойств уголовного пра-
ва как совокупности законов и уголовного права как науки. Первое создаётся непо-
средственною деятельностью человека и даже на низших ступенях развития … 
Второе для своего создания требует значительной степени развития обобщающей и 
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систематизирующей мыслительной способности человека…» [7, с. 3, 5]. Наука, 
подчёркивает автор, является произведением высшего порядка и «более стройных 
чувств человека» [7, с. 6].   

Надо заметить, что А. Ф. Кистяковский выделял два вида изучения уголовного 
права как отрасли права: практическое и теоретическое, т. е. говорил о его «двулико-
сти» [2, с. 79–80]. Практическое изучение уголовных законов достигается путём от-
правления той или другой судебной деятельности в обширном смысле этого слова. 
Теоретическое познание уголовных законов, дающее в результате науку уголовного 
права в тесном смысле, приобретается только их специальным изучением [7, с. 2]. 

П. А. Фейербах считал неудачным наименование первого вида (практического) 
изучения уголовного права. Он исходил из того, что предметом так называемой 
практической науки могут быть только искусственные правила (делопроизводство). 
Следовательно, и практическая часть уголовного права состоит, во-первых, из 
науки об искусственных правилах, которые служат руководством к исследованию, 
во-вторых, теории искусственных правил, используемых по уголовным делам, – 
знания о том, как докладывать и сочинять определения, и знания о ведении и реги-
страции дел. По мнению автора, в науку уголовного права в собственном смысле 
слова, помимо различных частей положительного права, необходимо включать: 

1) философию, относя к ней психологию (душесловие);
2) практическую философию, включая в неё а) право естественное и б) всеоб-

щее уголовное право; 
3) уголовную политику, охватывающую исторические науки вообще и исто-

рию соответствующего государства в частности;    
4) зарубежное законодательство;
5) судебную врачебную науку (судебную медицину) [22, с. 5–7].
П. П. Пусторослев воспринимал уголовное право в обширном смысле как «сово-

купность правил права, определяющих правомерную борьбу государства и частных 
лиц против уг.[оловных] правонарушителей и уг.[оловных] правонарушений, или, 
короче говоря, против преступлений и преступников» [13, с. 9]. Критикуя деление 
уголовного права в широком смысле на две ветви – собственно уголовное право и 
уголовно-судебное право, автор замечает, что оно представляется более сложным 
явлением, объединяющим четыре тесно связанные между собой составные части:  

1) уголовно-определительное, или уголовное право, определяет в общем виде
содержание уголовных правонарушений и установленных за них наказаний в госу-
дарстве; 

2) уголовно-охранительное право устанавливает в общем виде: кому, при ка-
ких условиях и какими способами надлежит устранять будущие и прекращать про-
исходящие уголовные правонарушения и их неправомерные последствия, выгод-
ные правонарушителю; 
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3) уголовно-судебное право определяет в общем виде систему органов и их де-
ятельность по отправлению уголовного правосудия в государстве или, «иначе ска-
зать, определяет, каково должно быть отправление уг.[оловного] правосудия в гос-
ударстве и каким органам вручено производство этой деятельности»; 

4) уголовно-исполнительное право определяет в общем виде «кому, при каких 
условиях и какими способами надлежит приводить в исполнение правомерные 
оправдательные, освободительные и наказательные приговоры и определения, а 
также правомерные распоряжения о принудительных мерах по уг.[оловным де-
лам]» [13, с. 11–12].          

   Нетрудно заметить, что в этом случае автор сводит воедино, исходя из со-
временного отраслеообразования, три отрасли права: уголовное, уголовно-
процессуальное, уголовно-исполнительное, а также, судя по всему, криминологию 
(уголовно-охранительное). Подобный подход не только затушёвывает различия 
между указанными отраслями права и криминологией, но, главное, не позволяет 
показать специфические черты собственно уголовного права.      

Как уже говорилось, в дореволюционной литературе бóльшее внимание уделя-
лось уголовному праву как отрасли науки. Именно с её характеристики практиче-
ски начинаются все работы криминалистов того времени [9] . Например, 
П. А. Фейербах пишет: «Уголовное право (наука о наказательном праве) есть знание 
существующих в Государстве прав, основанных на законах наказательных отно-
сительно к подданным как нарушителям сих законов» [22, с. 1].  

В российской доктрине уголовного права в целом сформировались два подхода 
к определению науки: широкий и узкий. Первый исходит из того, что предмет 
науки охватывает всё, что связано с изучением борьбы с преступностью. Иначе го-
воря, с современных позиций можно утверждать, что имеет место симбиоз уголов-
ного права (уголовная догматика), криминологии и уголовной политики. При этом, 
например, А. А. Пионтковский выделяет три аспекта исследования последней: со-
циологический, уголовно-догматический и уголовно-политический. С социологи-
ческой точки зрения вопросы борьбы с преступностью рассматриваются как реаль-
ные факты общественной жизни в их динамическом и статическом отношениях, 
выявляется эволюционный процесс развития и образования, раскрываются есте-
ственные законы, обусловливающие их рост и проявление, а также характер, роль и 
значение в определённой социальной среде. С уголовно-догматической точки зре-
ния внимание исследователя сосредоточивается на изучении той «юридической 
оболочки», в которую эти явления облечены, уяснении процесса образования тех 
юридических норм, которыми регулируется борьба с преступностью, выявлении 
                                                 
 Кстати сказать, курс советского уголовного права также открывается разделом «Введение в теорию 

советского уголовного права», первая глава которого посвящена предмету, методу и содержанию 
науки советского уголовного права.  
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характера и особенностей этих норм, на их конструировании и систематизации. 
Наконец, с уголовно-политической точки зрения анализируется весь механизм 
борьбы с преступностью, его соответствие интересам этой борьбы и потребностям 
общественной жизни, определяются основы, на которых покоится данный меха-
низм, и формы его функционирования, т. е. «тот идеал, сообразно которому должно 
бы организовать дело борьбы с преступностью» [12, с. 13]. 

Возражая Н. Д. Сергеевскому, Н. С. Таганцеву и другим криминалистам, счи-
тавшим, что исследования по криминологии (уголовной социологии, уголовной 
антропологии), уголовной политике и уголовной догматике нельзя соединять во-
едино в рамках одной науки из-за существующего между ними различия в методах 
и преследуемых задачах, А. А. Пионтковский отмечал: «Метод исследования не 
представляется характерным признаком отличия одной науки от другой, так как 
всякая наука пользуется для своих исследований, по мере надобности, то  тем, то 
другим методом – то индукцией, то дедукцией. Наконец, что касается методологии 
в науке уголовного права, то нельзя не заметить, что эта наука даже и до образова-
ния криминологических и уголовно-политических доктрин не могла всегда опери-
ровать при посредстве одной дедукции, а пользовалась в широких размерах и ин-
дуктивным методом...» [11]. 

По мнению автора, при сравнении задач рассматриваемых наук действительно 
обнаруживаются некоторые различия между ним, но эти различия обусловлены не 
тем, что криминология (уголовная социология, уголовная антропология), уголовная 
политика и уголовная догматика являются самостоятельными отраслями наук, а 
тем, что любая наука, а не только названные, стремясь к определённой цели, раз-
решает целую совокупность крайне разнородных, но тесно взаимосвязанных между 
собой задач. При этом цель остаётся одной и той же [11]. 

В то же время интеграция исследований по указанным направлениям обуслов-
лена основным негативным явлением общественной жизни – преступлением, все 
они изучают один и тот же объект – проблемы борьбы с преступностью, выделяя 
его составные части, и направлены к достижению единого общего результата [11].  

Несколько ранее М. В. Духовской также утверждал: «Уголовное право изучает 
преступление, узнаёт причины его появления и указывает государству средства, 
годные к предупреждению этого явления» [4, с. 220]. Исходя из этого, автор считал, 
что взгляд на уголовное право как на науку, изучающую только преступление и 
наказание, является неверным. Сравнивая уголовное право с медициной, доказы-
вал, что как медицина лечит больной организм, так и уголовное право исцеляет 
общественный строй, избавляет его от преступления, являющегося не чем иным, 
как болезнью в правильной общественной жизни. «Поскольку такое сравнение 
уместно, то несправедливо лишать науку уголовного права одной из задач, стоящей 
перед медицинской наукой. Не только лечить уже заболевший организм, но и изу-
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чать болезнь, побудившие её причины и указывать средства, предотвращающие 
появление болезни. В этом плане уголовное право также должно изучать преступ-
ление, узнавать причины его появления и указывать государству средства, годные к 
предупреждению этого явления» [4, с. 221]. 

Оригинальную точку зрения о науке уголовного права высказывал В. В. Есипов. 
При этом надо иметь в виду, что автор несколько раз менял своё мнение. Так, внача-
ле он, критикуя в первую очередь за односторонность уголовно-антропологическое и 
уголовно-социологическое направления, считал, что «уголовное право есть наука о 
преступлении и преступнике, о наказании и наказуемом» [5, с. 26]. Позднее опреде-
лял указанную науку несколько иначе. Делая акцент на её гуманитарном аспекте, 
В. В. Есипов представлял её как науку «о человеке ... о способах возрождения нрав-
ственно падшего человека» [6, с. 12]. Эта дефиниция вряд ли дает представление о 
сути рассматриваемой науки, её предмете, методах, функциях и задачах. Будучи до-
статочно экспрессивной, она, скорее, отражает образность мышления автора, ис-
кренне проповедующего гуманизм, «идущего под знаменем цивилизации». 

Обстоятельную характеристику уголовное право как отрасль науки получило 
как в работах, специально посвящённых этой проблеме, так и в пособии к лекциям 
Н. Д. Сергеевского [15; 16; 17; 18]. При оценке позиции учёного необходимо иметь 
в виду, что в целом он тяготел к историко-сравнительному направлению в уголов-
ном праве. Однако многие проблемы рассматривал с точки зрения позитивизма, а 
ряду его работ присущ научно-догматический метод. 

Это обстоятельство отразилось и на формулируемом им понятии науки уго-
ловного права. Н. Д. Сергеевский писал: «Наука уголовного права есть одна из наук 
юридических, имеющая своим предметом то явление государственной жизни, ко-
торое мы называем преступным деянием и наказанием. Исследуя юридическую 
природу преступного деяния и наказания и формулы права, эту природу определя-
ющие, наука уголовного права служит практической цели – дать руководство к 
правильному пониманию и применению, критике и составлению уголовного зако-
на. Этим определяется содержание уголовного права как науки юридической» [10; 
15]. Исходя из указанного понимая уголовно-правовой науки, автор её содержание 
трактует достаточно широко, включая в него: 

– учение об общем и о специальном составе преступных деяний; 
– учение об уголовном законе, его конструкции и условиях применения; 
– учение о наказании. 
Таким образом, содержание науки уголовного права было подчинено её прак-

тической цели – дать руководство к правильному пониманию и применению, кри-
тике и составлению уголовного закона. 

Источником уголовно-правовой науки Н. Д. Сергеевский признавал «уголов-
ные законы в обширном смысле слова» а) законы писаные; б) история их текста; в) 
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законы, установленные обычаем, если они признаются положительным правом; г) 
применение уголовных законов на практике. Однако, как он считал, этого недоста-
точно для полной реализации целей науки; «никакие логические операции над од-
ними формулами положительного уголовного права не приведут исследователя к 
выполнению научных задач в вопросах de lege lata, так тем более в вопросах de lege 
ferenda. Для этого необходимо привлечь массу другого материала и неукоснитель-
но пользоваться им для построения выводов и обобщений» [17, с. 2]. Именно по-
этому в число источников науки уголовного права он включал: 

– законодательство иных отраслей права, без которых невозможно определить
сущность уголовно-правового положения, т. е. межотраслевые связи уголовного права; 

– зарубежное законодательство; его изучение обусловлено тем, что «цивилизо-
ванным народам ... не суждена замкнутая жизнь; международные влияния проникают 
во все сферы, и игнорировать их мы не можем ... Постоянные международные сноше-
ния имеют своим последствием развитие целого ряда, так сказать, общенародных ин-
ститутов, которые нисколько не мешают самостоятельному развитию учреждений 
национальных, но для собственного своего приложения и понимания требуют знаком-
ства с правом других стран»; главное в этом случае «заключается в том, чтобы не дать 
чужеземному материалу того значения, которого он иметь не должен»; 

– бытовой материал, т. е. господствующие в обществе правовоззрения, не
нашедшие отражения в праве. Он необходим как для совершенствования уголовно-
го законодательства, так и для его применения, например, «законодатель не должен 
устанавливать таких форм наказаний, которые противны народному правосозна-
нию, хотя бы сам законодатель был убеждён в полной допустимости и полезности 
этих наказаний»;   

– специальные исследования в области физиологии, психологии, психиатрии и дру-
гих наук, необходимые для закрепления в законе положений о субъективных условиях 
вменения, способности к вменению и невменяемости малолетних [17, с. 2–14]. 

В отличие от А. А. Пионтковского, Н. Д. Сергеевский считал, что всякая наука 
определяется тремя моментами: предметом, целью и методом. «При тождестве этих 
трех моментов в каких-либо двух исследованиях мы можем сказать, что оба эти 
исследования входят или должны войти в состав одной и той же науки, и наоборот, 
если эти три момента различествуют, то и исследования, о которых идёт речь, не 
могут быть соединены воедино, в одну цельную систему» [17, с. 15]. 

Предмет и цель науки уголовного права, как было показано, автор включал в 
дефиницию последней, а характеристику её методов сопровождал сравнением с 
методами других наук, которые, так или иначе, соприкасаются с уголовно-правовой 
наукой: социологией, биологией и т. д. [17, с. 15]. 

Взгляды учёного будут представлены не полно, если не упомянуть хотя бы о 
его позиции относительно качества науки уголовного права, её противопоставле-
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нии философским направлениям и приёмам, способным не только к крупным логи-
ческим построениям, но и, по мнению Н. Д. Сергеевского, к выдвижению множе-
ства «более мелких изобретений, которые вырастают и пропадают в доктрине как 
метеоры или, вернее, как мыльные пузыри, не оставляя после себя ничего, кроме 
недоразумений» [18, с. 80]. Эти «пузыри», или «родные дети философии», рассеян-
ные по различного рода компендиумам, заслуженно выработали к себе отрицатель-
ное отношение юридической практики.  

Надо сказать, что подобная оценка присуща не только Н. Д. Сергеевскому. 
Немецкий учёный А. Шютце, на которого ссылается последний, также утверждал, 
что «практика видит в доктринальных построениях карточный дом, воздушный за-
мок или массу дождевой воды, которая образует грандиозное озеро весною и про-
падает летом. Горький опыт сделал практику недоверчивой, чтобы не сказать запу-
ганной» [18, с. 81]. 

Таким образом, автор отказывал философии в существовании в науке уголовного 
права. Пожалуй, в том числе и поэтому последнюю противопоставлял другим соци-
альным наукам – социологии и антропологии, видя в первой скорее искусство, чем 
доктрину, и в то же время подчёркивал их самостоятельность и определённую взаимо-
связь. «Искусство опирается на науку, – писал Н. Д. Сергеевский, – и, в свою очередь, 
наука не будет приведена к своей конечной цели без искусства. Наука исследует зако-
ны явлений, искусство пользуется их познанием для практических целей» [15, с. 890]. 

В творческом наследии Н. С. Таганцева нет работ, специально посвящённых 
проблемам науки уголовного права. Это, разумеется, нисколько не означает, что 
учёный игнорировал вопросы собственной уголовно-правовой теории; он к ним 
обращался во многих своих работах, при этом особое внимание уделял методам 
научного исследования. Можно сделать вывод, что уголовное право как отрасль 
науки он трактовал в целом так же, как, например, А. Ф. Кистяковский. 
«...Уголовное право, – пишет Н. С. Таганцев, – как одна из юридических наук 
должно ... иметь своим предметом изучение преступных деяний как юридических 
отношений».  Автор замечает, что это положение считалось сакраментальным в 
науке. «Разнообразная деятельность, направленная к удостоверению учинения ... 
лицом преступного деяния, установление его виновности и осуждение, порядок 
определения соответственно закону рода и меры ответственности, выбор законода-
телем известных карательных мер, годных для действительной охраны  обществен-
ного порядка и спокойствия, распределение этих мер как кары за отдельные деяния 
сообразно их важности и свойствам, наконец, само выполнение этих мер, в особен-
ности, например, лишения свободы и т. д., – всё это даёт не только разнообразный, 
но во многих отношениях и своеобразный жизненный юридический материал, си-
стематическое изучение которого вполне пригодно дать содержание самостоятель-
ной отрасли юридических наук – уголовному праву...» [21, с. 8, 9]. 



Чучаев А. И. Становление в России доктрины уголовного права, его предмета и метода 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право ⸱ Т. 23 ⸱ № 3 ⸱ 2021 135 

Во второй половине XIX в. в уголовно-правовой литературе в целом сформи-
ровались два подхода к сущности науки уголовного права. Одни учёные считали 
предмет последней существенно зауженным, поэтому на первый план предлагали 
выдвинуть не правовые, а социально-антропологические объяснения преступности, 
вместо метафизическо-юридических построений исследовать суть действительных 
явлений и законов, их регулирующих. Другие считали необходимым в предмет 
уголовного права включить социологию и антропологию; другими словами, пре-
ступление и преступника изучать с юридических, социальных и биологических по-
зиций [23]. Критикуя эти подходы, Н. С. Таганцев обращает внимание на то, что 
социологическое, антропологическое и юридическое исследование преступления и 
преступника в рамках одной науки теоретически не соответствует основным нача-
лам классификаций отдельных отраслей знания, а на практике принесёт взаимный 
вред указанным наукам, так как они различаются методами и приёмами анализа 
фактического материала и по реализуемым целям [21, с. 9, 10]. 

Поэтому предметом науки уголовного права как таковой «должно быть изуче-
ние юридической конструкции преступных деяний и вызываемой ими карательной 
деятельности государства, изучение совокупности норм, определяющих наказуе-
мость преступных деяний», а предметом русской науки уголовного права – «изуче-
ние действующих в России постановлений о преступных деяниях и их наказуемо-
сти вообще, так и в отдельных родах и видах» [21]. Данное определение не только 
раскрывает содержание науки уголовного права, но и позволяет отграничивать её 
от уголовного процесса. 

Методы науки уголовного права относились к числу дискуссионных вопросов, 
причём именно здесь, в отличие от иных отраслей правовых наук, имелся наибольший 
разброс мнений. Особый интерес представляют два метода, в первую очередь из-за их 
диаметрально противоположного характера: во-первых, отвлечённый, или метафизи-
ческий; во-вторых, так называемый положительный. Сторонники первого из них пред-
принимали попытки сформулировать все положения теории преступления и наказания 
исходя из дедуктивного метода, из a priori установленного понятия преступного, сущ-
ности карательной деятельности, условий гарантий личности и т. д. независимо от дей-
ствующих законов соответствующего государства. Представители так называемого 
положительного метода уголовно-правовых исследований берут за отправную точку 
реально существующие уголовно-правовые отношения и строят не только учение об 
отдельных видах преступных деяний, но и общее учение о преступлении и наказании 
на основании уголовного законодательства, практики его применения, положений 
обычного права и т. д. По мнению Н. С. Таганцева, такой подход является предпочти-
тельным и преобладающим в науке уголовного права [21].    
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы понятия и юридической при-
роды обязательства, возникающего из действий в чужом интересе без поручения, 
которое автор определяет как внедоговорное и охранительное, в рамках которого 
реализуются меры защиты. Автор исследовал историю возникновения обяза-
тельств, возникающих из действий в чужих интересах без поручения, известных 
ещё со времён римского права, но получивших должное законодательное закрепле-
ние только в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации. Действия 
в чужом интересе без поручения подразделяются на фактические, признаваемые 
юридическими поступками, и юридические, которые автором квалифицируются 
как сделки. К фактическим действиям в чужом интересе без поручения относятся и 
действия, совершаемые в целях спасания жизни и (или) здоровья гражданина, о 
необходимости правового регулирования которых, а также обязательств, из них 
возникающих, неоднократно упоминалось ещё в советской цивилистической лите-
ратуре. На основе анализа судебной практики рассматриваются условия, которым 
должны соответствовать действия в чужом интересе без поручения, необходимые 
для возникновения рассматриваемого обязательства. В статье делается вывод, что 
одобрение действий действующего лица (гестора) заинтересованным лицом (доми-
нусом) преобразует внедоговорное охранительное обязательство в договорное ре-
гулятивное. При этом одобрение действий гестора рассматривается в статье как 
односторонняя сделка, одностороннее волеизъявление доминуса. Обязанности до-
минуса по возмещению понесённых гестором убытков существуют независимо от 
одобрения или неодобрения им предпринятых гестором действий, а также незави-
симо от того, достигнут или не достигнут положительный результат. Отмечается, 
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что неодобрение доминусом предпринятых гестором действий влечёт за собой от-
каз в возмещении гестору понесённых им расходов и иного реального ущерба толь-
ко на будущее время в отношении действий, которые будут совершены уже после 
их неодобрения. 
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Abstract. In the article the author considers the problems of the concept and legal na-
ture of the obligation arising from agency of necessity, which the author defines as a non-
contractual and protective one, within the framework of which protective measures are 
realized. The author has studied the history of creation of obligations arising from agency 
of necessity that have been known since the time of Roman law but have received due 
legislative consolidation only in the effective Civil Code of the Russian Federation. Acts 
of an agent of necessity can be divided into physical ones, recognized as legal acts, and 
juridical ones, which the author qualifies as transactions. Physical acts for the benefit of 
others without their authorization include acts performed in order to save the life and (or) 
health of a person, the need for legal regulation of which, as well as the obligations aris-
ing from them, has been repeatedly emphasized in the Soviet civil literature. Based on the 
analysis of judicial practice, the conditions with which the agency of necessity shall com-
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ply in order for the obligation being considered to emerge are investigated. The author 
comes to the conclusion that the approval of the acts of an acting person (gestor) by an 
interested person (dominus) transforms the non-contractual protective obligation into a 
contractual regulatory one. At the same time, approval of the gestor’s actions is consid-
ered in the article as a unilateral transaction, a unilateral expression of the dominus’s will. 
The obligations of the dominus to compensate damages suffered by the gestor exist re-
gardless of the approval or disapproval of the gestor’s actions as well as of achievement 
of a positive result. It has been noted that disapproval of the gestor’s actions by the domi-
nus entails a refusal to reimburse the gestor for the costs incurred and other actual damage 
only for the future in relation to actions that will be committed after their disapproval. 

Keywords: agency of necessity; conducting affairs of others without their authoriza-
tion; protective non-contractual obligation; regulatory non-contractual obligation; life and 
property saving; conclusion of a deal; transformation of obligation; altruistic actions; un-
just enrichment obligations; lawful actions; acting person; interested person; gestor; do-
minus; unilateral obligations; approval of actions; protective measures; liability. 
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В юридической литературе называются различные виды внедоговорных обяза-
тельств. Традиционно в учебниках по гражданскому праву к ним относят деликт-
ные и кондикционные обязательства. В последнее время кроме деликтных и кон-
дикционных обязательств к внедоговорным обязательствам добавляют ещё и обя-
зательства из односторонних действий, включая в них публичное обещание награ-
ды, обязательства из публичного конкурса и обязательства из действий в чужом 
интересе без поручения.  

При этом обычно виды внедоговорных обязательств и виды охранительных 
обязательств считаются совпадающими, иногда они даже отождествляются, с чем 
категорически нельзя согласиться, поскольку при выделении внедоговорных и 
охранительных обязательств используются разные критерии классификации, в пер-
вом случае – это основания их возникновения, во втором – осуществляемые обяза-
тельствами функции, вследствие чего виды охранительных обязательств гораздо 
многочисленнее видов внедоговорных обязательств. Деликтные и кондикционные 
обязательства, вне всякого сомнения являющиеся одновременно и внедоговорны-
ми, и охранительными, неоднократно исследовались в юридической литературе. 
Обязательствам из односторонних действий (сделок), в этом плане, повезло гораздо 
меньше, поэтому многие вопросы не получили должного рассмотрения и продол-
жают вызывать споры. Что касается таких обязательств из односторонних сделок, 
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как обязательства из публичного обещания награды и публичного конкурса, то они 
носят регулятивный характер. В настоящее время в юридической литературе вы-
сказано мнение, что наряду с внедоговорными охранительными обязательствами 
существует ещё и категория «внедоговорных регулятивных обязательств», к кото-
рым, по мнению украинского цивилиста В. Н. Игнатенко, можно отнести публич-
ное обещание вознаграждения (без объявления конкурса и по результатам конкур-
са); совершение действий в имущественных интересах другого лица без его пору-
чения и ещё ряд обязательств [1]. Представляется, что следует согласиться с выска-
занным мнением о существовании регулятивных внедоговорных обязательств, к 
числу которых в российском законодательстве следует отнести обязательства из 
публичного обещания награды и обязательства из публичного конкурса. В то же 
время, ещё один вид обязательств из односторонних действий – обязательство из 
действий в чужих интересах без поручения, анализу которого и будет посвящена 
данная статья, с нашей точки зрения, не является регулятивным, а относится к 
охранительным обязательствам. В рамках охранительных обязательств могут реа-
лизовываться как меры защиты, так и меры ответственности, поскольку обязатель-
ства из действий в чужих интересах без поручения носят правомерный характер, то 
они относятся к мерам защиты. Таким образом, следует признать, что обязатель-
ства из действий в чужих интересах без поручения являются внедоговорными 
охранительными обязательствами, в рамках которых реализуются меры защиты. 

Обязательства, возникающие из действий в чужих интересах без поручения, 
известны со времен римского права, в котором их относили к квазиконтрактам. 
И. Б. Новицкий отмечал, что, обозначив такие обязательства как квази-договорные, 
римские юристы делали выводы о том, что спорные вопросы об условиях и ответ-
ственности сторон разрешаются аналогично тому, как они разрешаются примени-
тельно к соответствующим договорам [2, с. 209]. В Российской Империи этот вид 
обязательств не получил законодательного оформления. Только в проекте Граж-
данского уложения появились нормы, посвященные ведению чужих дел без пору-
чения, где его участники получили специфичные наименования «хозяин» и «распо-
рядитель», однако проект так и не получил силу закона. В Гражданских кодексах 
РСФСР 1922 и 1964 гг. и в Основах гражданского законодательства 1961 г. эти обя-
зательства не регламентировались. В. А. Рясенцев отмечал, что «в советском зако-
нодательстве обязательству из ведения дела другого лица без поручения не посвя-
щено ни одной статьи» [3, с. 549], и ещё в 1946 г. предложил детальную регламен-
тацию ведения чужого дела без поручения. Впервые законодательное закрепление 
обязательства из действий в чужих интересах без поручения получили только в Ос-
новах гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г., содержащих 
всего лишь одну (118) статью, посвящённую им. Развёрнутое правовое регулирова-
ние эти обязательства получили только с принятием Части второй Гражданского 
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кодекса РФ, глава 50 которого так и называется «Действия в чужом интересе без 
поручения». Стоит обратить внимание, что эта глава находится сразу за главой 49, 
посвящённой договору поручения, подчёркивая ещё раз зависимый характер этих 
обязательств. «Действия без поручения, иного указания или заранее обещанного 
согласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или 
имуществу, исполнения его обязательств или в иных непротивоправных интересах 
(действия в чужих интересах без поручения) должны совершаться исходя из оче-
видной выгоды или пользы и действительных или вероятных намерений заинтере-
сованного лица и с необходимой по обстоятельствам заботливостью и осмотри-
тельностью» (ст. 980 ГК РФ). Такое определение позволяет признать, что в настоя-
щее время законодатель, называя эти отношения действиями в чужом интересе без 
поручения, отказался от использования традиционного термина «ведение чужих 
дел», включил в них два вида отношений: отношения, связанные с совершением 
фактических действий, направленных на предотвращение вреда личности или 
имуществу, и традиционное ведение чужих дел без поручения, когда действующее 
лицо совершает сделки в интересах другого лица. 

Определение действий в чужих интересах без поручения в ст. 980 ГК РФ не 
содержит обязательства, и (по верному замечанию казахского учёного С. И. Клим-
кина, а Гражданский кодекс  Республики Казахстан  включает аналогичное россий-
скому законодательству определение) такое конструирование главы, посвящённой 
этому виду обязательств, способно привести к неверному пониманию его существа 
и могут даже привести к неверному выводу, что обязанным лицом выступает лицо, 
действовавшее в чужих интересах, то есть гестор [4]. Традиционно первая по по-
рядку статья любой главы Гражданского кодекса РФ посвящена понятию обяза-
тельства, объясняющему его сущность, а первые статьи в соответствующих главах 
ГК РФ и ГК Республики Казахстан, посвящённые действиям в чужих интересах без 
поручения, построены по другому принципу. В ГК РФ такая регламентация отно-
шений в обязательствах из действий в чужих интересах без поручения особенно 
упречна, поскольку глава 50, посвященная им, находится в разделе, регламентиру-
ющем договорные отношения, в котором каждый вид договорных обязательств 
начинается с их определения. Системное же толкование норм главы 50 ГК РФ в 
целом однозначно позволяет утверждать, что в качестве кредитора в обязательстве 
из действий в чужих интересах без поручения выступает лицо, действующее в чу-
жом интересе, – гестор, действия которого должны отвечать установленным в за-
коне условиям. В качестве должника выступает заинтересованное лицо – то лицо, в 
интересах которого предпринимаются действия, именуемое ещё в римском праве 
доминусом. М. И. Брагинский придерживался иного мнения, отмечая, что со вре-
мен римского права «главными были признаны обязанности именно гестора, а до-
минуса побочными… Подобную оценку соотношения обязанностей сторон можно 
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считать в определённой мере присущей и современному праву» [5, с. 390]. Пред-
ставляется, что с такой характеристикой рассматриваемых обязательств нельзя со-
гласиться. У гестора нет и не может быть обязанности совершить действия, преду-
смотренные в ст. 980 ГК РФ, он их совершает исключительно по собственной ини-
циативе, в большинстве случаев исходя из альтруистических мотивов. Действи-
тельно, эти действия должны отвечать определённым условиям, установленным в 
ГК РФ, но такая их регламентация установлена потому, что они порождают внедо-
говорное обязательство в отсутствии возможности согласования воли сторон. Дру-
гие обязанности гестора (уведомление о совершённых действиях, предоставление 
отчёта о них) носят характер кредиторских обязанностей, и их наличие не может 
привести к выводу, что обязанности гестора в обязательстве являются главными, 
поскольку обязательство из действий в чужих интересах без поручения направлено 
на возмещение доминусом реальных убытков и иных расходов, понесённых гесто-
ром. Именно в этом и заключается смысл этого обязательства.  

Особый интерес вызывает определение юридической природы обязательства, 
возникающего из действий в чужих интересах без поручения. Традиционно дей-
ствия в чужом интересе рассматриваются как односторонние сделки. Вместе с тем 
высказаны и иные позиции. Так, М. К. Сулейменов полагает, что действия гестора 
направлены не на возмещение ему понесённых убытков или ущерба, а на предот-
вращение вреда имуществу или личности доминуса, поэтому такие действия он 
предлагает признать не юридическими актами, к которым относятся сделки, а юри-
дическими поступками [6, с. 46]. Представляется, что действия в чужих интересах 
могут быть и юридическими поступками, и сделками. Действия в чужом интересе 
без поручения могут быть фактическими, направленными на предотвращение вреда 
личности или имуществу другого лица, и тогда они являются юридическими по-
ступками, порождающими внедоговорные обязательства, но кроме фактических 
действий, направленных на предотвращение вреда личности или имуществу друго-
го лица, гестор в интересах доминуса без его поручения может совершать и сделки, 
влекущие квазидоговорные обязательства. В. А. Рясенцев писал, что «следует раз-
личать два вида юридических действий гестора: 1) действия по отношению к тре-
тьим лицам, в частности, сделки, совершаемые при ведении чужого дела; 2) дей-
ствия, совершаемые непосредственно по отношению к заинтересованному лицу 
(доминусу): последние имеют место, когда гестор лично и самостоятельно выпол-
няет дело, не вступая для этой цели в гражданские правоотношения с третьими ли-
цами» [3, с. 565]. Таким образом, следует признать, что действия гестора могут 
быть и сделками, и юридическими поступками. Что касается определения юриди-
ческой природы возникающих из них обязательств, то здесь следует согласиться с 
М. И. Брагинским, который при определении, к какому виду из четырёх видов обя-
зательств – договорным, деликтным, квазидоговорным или квазиделиктным следо-
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вало бы их отнести, без сомнения вынес указанные обязательства за рамки дого-
ворных, но вместе с тем поставил их рядом, т.е. отнёс к числу квазидоговорных [5, 
с. 380]. При этом следует оговориться, что фактические действия гестора, направ-
ленные на предотвращение вреда личности или имуществу доминуса, обусловли-
вают возникновение квазиделиктных обязательств. 

Законодательство устанавливает условия, которым должны отвечать действия 
гестора, необходимые для возникновения обязательства по возмещению понесён-
ных им убытков и иных расходов. 

Прежде всего, такие действия должны осуществляться по инициативе действу-
ющего лица, «без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия заин-
тересованного лица». На гестора не может возлагаться обязанность по совершению 
таких действий, поэтому нормы о действиях в чужих интересах без поручения не 
применимы при охране наследства, при охране прав несовершеннолетних, иных не-
дееспособных их законными представителями, а также не применимы к действиям 
государственных и муниципальных органов, для которых такие действия являются 
одной из целей деятельности, например, действия пожарной охраны. Не имеет значе-
ния, по каким мотивам лицо осуществило действия в чужих интересах без поруче-
ния. Еще в 1880 г. Ю. С. Гамбаров отнёс действия в чужом интересе к альтруистиче-
ским действиям, предполагающим всегда более или менее значительное пожертвова-
ние личным трудом, но не имуществом [7, с. 75–76]. Представляется, что именно 
альтруистические мотивы в большинстве случаев и побуждают гестора совершить 
действия, направленные на предотвращение вреда личности или имуществу заинте-
ресованного лица. Такие действия являются необходимыми, направленными на 
предотвращение опасности имуществу, личности, носят неотложный характер, без 
совершения которых существенно бы пострадали интересы заинтересованного лица. 
Действующее лицо должно осознавать, что оно действует не в своих, а в чужих инте-
ресах, «его воля была направлена на доставление пользы, он сознательно заботился о 
деле другого лица» [3, с. 553]. Поэтому законодатель устанавливает правило, что ес-
ли действия, непосредственно не направленные на обеспечение интересов другого 
лица, в том числе в случае, когда совершившее их лицо ошибочно предполагало, что 
действует в своём интересе, привели к неосновательному обогащению другого лица, 
применяются правила главы 60 (ст. 987 ГК РФ). Так, суд не признал действиями в 
чужом интересе без поручения действия истцов по организации выполнения ремонта 
с заключением договора подряда с третьим лицом для устранения протечки канали-
зационных труб, относящихся к общедомовому имуществу. ЖСК, в зоне ответствен-
ности которого находились эти трубы, не осуществлял ремонт аварийных труб, в ре-
зультате протечки которых постоянно причинялся ущерб имуществу истцов. Суд 
правильно указал, что у лица, совершающего действия в чужом интересе без поруче-
ния, по смыслу законоположений ГК РФ отсутствует собственный интерес в совер-
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шении таких действий; в рассматриваемом  же деле истцы организовали осуществ-
ление ремонта с целью прекращения повреждения их имущества, то есть у них был 
интерес в обеспечении сохранности имущества, принадлежащего им на праве соб-
ственности (решение № 2-3258/2017 М-2799/2017 от 30 ноября 2017 г. по делу 
№ 2-3258/2017 Заельцовского районного суда г. Новосибирска). Верховный Суд в 
Обзоре судебной практики указал, что по смыслу данной нормы лицо, совершившее 
действия в чужом интересе, должно осознавать, что действия направлены на обеспе-
чение интересов другого лица, а основной целью лица, совершившего действия в чу-
жом интересе, должно являться улучшение положения другого лица, а не его соб-
ственного (обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2018) от 14 ноября 
2018). Таким образом, в качестве критерия разграничения обязательств из действий в 
чужом интересе без поручения и кондикционных обязательств выступает именно 
намерение действующего лица. 

Совершаемые гестором правомерные действия должны быть направлены на до-
стижение обозначенных в законе целей: предотвращение вреда личности или имуще-
ству заинтересованного лица, исполнения его обязательств или в иных непротиво-
правных интересах. Такая регламентация действий в чужих интересах позволяет 
признать, что сюда подпадают и действия, совершаемые в целях спасания жизни и 
(или) здоровья гражданина, о необходимости существования которых неоднократно 
упоминалось ещё в советской юридической литературе. Российский законодатель 
обязанность по возмещению такого вреда (при наличии всех остальных условий) 
возложил на заинтересованное лицо, то есть на гражданина, жизни и (или) здоровью 
которого угрожала реальная опасность. Стоит обратить внимание, что Гражданский 
кодекс Украины (ст. 1161) реализовал предложения советских цивилистов и обязан-
ность по возмещению такого вреда в полном объёме возложил на государство [8], а 
не на лицо, в интересах которого осуществлялись такие действия. Регламентация 
рассматриваемых отношений в российском законодательстве позволяет признать, что 
действующее лицо может осуществлять действия по вмешательству не только в 
имущественные отношения доминуса, но и осуществлять действия, направленные на 
охрану личных неимущественных отношений последнего, например, совершать дей-
ствия, направленные на спасание жизни, охрану личной неприкосновенности; однако 
обязательство всегда возникает по поводу возмещения понесённых при этом убыт-
ков, расходов, то есть носит имущественный характер.   

Действия должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и дей-
ствительных или вероятных намерений заинтересованного лица. По одному из дел 
суд отказал в удовлетворении требований истца, требовавшего возместить поне-
сённые им на охрану объектов мельничного комплекса расходы, поскольку истец 
не доказал необходимость в дорогостоящей охране монолитных железобетонных 
сооружений весом в несколько тысяч тонн (постановление Федерального арбитраж-
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ного суда Волго-Вятского округа от 11 декабря 2001г. по делу № А29-4162/01-2Э). 
Исключения из этого правила предусмотрены в п. 2 ст. 983 ГК РФ, когда гестор 
может действовать вопреки желанию и воле заинтересованного лица. Во-первых, 
это действия с целью предотвращения опасности для жизни лица, попавшего в 
опасное положение, например, по предотвращению суицида. Во-вторых, исполне-
ние обязанности по содержанию кого-либо против воли того, на ком лежит такая 
обязанность, например, уплата алиментов на содержание детей. 

И наконец, такие действия должны совершаться с необходимой по обстоятель-
ствам дела заботливостью и осмотрительностью, поскольку несоблюдение этого 
правила влечёт за собой ответственность в форме возмещения причинённого заин-
тересованному лицу вреда, то есть деликтные обязательства, в которых действия 
причинителя уже носят противоправный характер, что исключено для действий в 
чужом интересе без поручения, которые всегда должны быть правомерными. При 
этом следует учитывать, что такой вред может причиняться и в состоянии крайней 
необходимости для устранения опасности, угрожающей заинтересованному лицу, 
поэтому здесь возмещение вреда осуществляется в соответствии со ст. 1067 ГК РФ, 
устанавливающей особые правила возмещения вреда лицом, причинившим вред, 
или третьим лицом, в интересах которого действовал причинитель. С учётом об-
стоятельств причинения вреда суд может освободить этих лиц от возмещения вреда 
полностью или частично. 

Необходимо признать, что действия в чужих интересах должны совершаться 
лишь при соблюдении этих требований и, как верно указал в своём решении арбит-
ражный суд Республики Марий Эл, «действия в чужом интересе, порождающие 
юридический результат, должны совершаться не по произвольному желанию любо-
го лица, а лишь с соблюдением установленных законом требований» (решение ар-
битражного суда Республики Марий Эл от 9 декабря 2019 по делу № А38-
2647/2019).  Только отвечающие этим условиям действия в чужом интересе без по-
ручения способны породить рассматриваемые обязательства.  В то же время ГК РФ 
не содержит каких-то иных дополнительных требований к действиям, совершае-
мым гестором. Поэтому нельзя согласиться с постановлением суда, отказавшего в 
удовлетворении требований истца – предприятия, заключившего договор подряда с 
третьим лицом, с целью устранения аварии, действуя при этом в интересах ответ-
чика – управляющей компании. Суд, квалифицируя действия предприятия как дей-
ствия в чужом интересе без поручения, верно отметил, что истец, привлекая сто-
роннюю организацию, действовал в интересах ответчика, состоящих в том, чтобы 
ликвидировать аварийную ситуацию как можно быстрее и не допустить причине-
ния вреда третьим лицам, что повлекло бы возникновение у ответчика дополни-
тельных убытков. В то же время суд отказал в удовлетворении требований истца, 
поскольку последний не представил доказательств обращения к ответчику с прось-
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бой о разрешении ему принять меры к ликвидации аварийной ситуации (постанов-
ление арбитражного Суда Волго-Вятского округа от 3 декабря 2019 г. по делу 
№ А 82-22975/ 2018).  ГК РФ не предъявляет такого условия к совершению дей-
ствий в чужом интересе без поручения. Более того, наличие такого разрешения 
означает отсутствие обязательства из действий в чужом интересе без поручения, а 
свидетельствует о том, что обязательство приобрело договорный характер. 

Лицо, совершившее действие в чужом интересе без поручения, должно немед-
ленно сообщить об этом заинтересованному лицу и выждать в течение разумного 
срока его решение об одобрении или неодобрении предпринятых действий. Одобре-
ние рассматривается как односторонняя сделка, односторонне волеизъявление заин-
тересованного лица, которое обязано возместить гестору необходимые расходы и 
иной реальный ущерб. Причём такие обязанности заинтересованного лица суще-
ствуют независимо от одобрения или неодобрения им предпринятых гестором дей-
ствий, а также независимо от того, достигнут или не достигнут предполагаемый (по-
ложительный) результат. Единственным ограничением в размере возмещения явля-
ется то, что в случае предотвращения ущерба имуществу другого лица, размер воз-
мещения не должен превышать стоимость этого имущества. Неодобрение предпри-
нятых действий заинтересованным лицом влечёт за собой отказ в возмещении гесто-
ру понесённых им расходов и иного реального ущерба лишь на будущее время в от-
ношении действий, которые будут совершены уже после их неодобрения; после не-
одобрения действий гестора у доминуса в дальнейшем не возникает никаких обязан-
ностей ни в отношении совершающего их, ни в отношении третьих лиц. Таким обра-
зом, следует признать, что изначально обязательство из совершения фактических 
действий в чужом интересе без поручения (действий по спасанию чужого имущества 
или жизни) возникает независимо от воли доминуса и носит внедоговорный харак-
тер. Но после уведомления доминуса о совершении действия в его интересах после-
дующее развитие обязательства осуществляется только по его воле. В случае одобре-
ния доминусом действий гестора в дальнейшем к отношениям сторон применяются 
правила о договоре поручения или ином договоре, соответствующем характеру 
предпринятых действий, то есть одобрение доминуса преобразует внедоговорное 
обязательство из действий в чужом интересе без поручения в договорное обязатель-
ство сответствующего вида. «Обязательства по возмещению спасавшему лицу поне-
сённых им расходов существуют лишь до момента одобрения совершённых действий 
заинтересованным лицом. После получения такого одобрения, в том числе и устного, 
юридическая природа рассматриваемого отношения меняется – согласно ст. 982 ГК 
они становятся договорными» [9, с. 1064]. М. И. Брагинский отмечал, что «нормаль-
ное развитие внедоговорного обязательства, возникшего в чужом интересе без пору-
чения, предполагает трансформацию его в договорное обязательство, построенное по 
одной из предусмотренных в ГК моделей» [5, с. 381]. В юридической литературе бы-
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ло высказано и иное мнение, в частности, С. И. Климкин указывает, что в случае, ко-
гда заинтересованному лицу не отказывают в выплате соответствующего возмеще-
ния, отношения сторон становятся договорными, а обязательство из действий в чу-
жом интересе без поручения не возникает [4, с. 388]. Представляется, что с таким 
толкованием законодательства нельзя согласиться, поскольку договор поручения или 
иной договор применяются к дальнейшим, к будущим отношениям, а ранее возник-
шие отношения и есть обязательства из действий в чужих интересах в чистом виде. 
Согласившись с мнением С. И. Климкина, нам придется признать, что до одобрения 
действий доминусом стороны вообще не состоят в обязательственных отношениях. 
Законодатель потому и установил императивные и достаточно жёсткие требования к 
действиям гестора, чтобы они могли обусловить возникновение внедоговорного обя-
зательства из действий лица в чужих интересах без поручения, то есть при отсут-
ствии соглашения между ними. 

Если же лицо совершит в чужих интересах сделку, не имея на то полномочий, 
то при последующем одобрении сделки заинтересованным лицом оно и становится 
участником этой сделки, то есть одобрение такой сделки доминусом имеет обрат-
ное действие. К этому лицу с соблюдением всех правил об уступке требований и о 
переводе долга переходят права и обязанности по такой сделке. Так, Верховный 
Суд РФ в своём определении по конкретному делу указал, что гражданин Л., дей-
ствуя в непротивоправных интересах гражданки Г., исходя из очевидной пользы 
для неё и её действительных намерений, заключил соглашение с адвокатом для 
представления интересов Г. в суде, то есть совершил действия в чужом интересе. 
Тот факт, что адвокат после заключения с ним соответствующего соглашения 
представлял интересы Г., участвуя вместе с ней в судебных заседаниях, свидетель-
ствует о том, что Г. фактически одобрила заключённое Л. и адвокатом соглашение 
о представлении последним её интересов в суде. При таких обстоятельствах в силу 
положений статьи 982 ГК РФ данные отношения следует квалифицировать как вы-
текающие из договора поручения. У лица, одобрившего совершённые без поруче-
ния в его интересах действия, возникает обязанность возместить совершившему 
такие действия лицу, как поверенному, понесённые им издержки (определение су-
дебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 7 февраля 2017 г. 
№ 83- КГ16-15).  Кроме одобрения заинтересованного лица для его участия в сдел-
ке требуется согласие кредитора в возникшем обязательстве, если только послед-
ний уже в момент заключения сделки не знал и не должен был знать о её соверше-
нии в чужом интересе. При отсутствии согласия доминуса принять на себя права и 
обязанности по заключенной сделке у гестора сохраняется право на взыскание ра-
нее понесенных расходов, если его действия отвечают условиям, установленным в 
ст. 980 ГК РФ. Если же действия гестора не отвечают этим условиям, например, он 
действует вопреки известной ему воле заинтересованного лица, то гестор лишается 
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права на возмещение понесенных расходов и самостоятельно отвечает перед треть-
ими лицами по заключённой им сделке. 

Кроме возмещения необходимых расходов и иного реального ущерба на доми-
нуса может быть возложена обязанность выплаты вознаграждения гестору за со-
вершённые им действия, но не во всех случаях, а при наличии двух условий: если 
действия привели к положительному результату для заинтересованного лица, и ес-
ли такое право предусмотрено законом, соглашением с заинтересованным лицом 
или обычаями делового оборота (ст. 985 ГК РФ).  

Подводя итог вышеизложенному, следует признать, что обязательство из 
действий в чужом интересе без поручения является внедоговорным охранительным 
обязательством, направленным на возмещение понесённых действующим лицом 
(гестором) реального ущерба и иных расходов, возникших в результате его дей-
ствий, предпринятых в целях предотвращения вреда личности или имуществу, 
исполнения обязательств или в иных непротивоправных интересах заинтересо-
ванного лица (доминуса), которое в случае одобрения действий последним преоб-
разуется в дальнейшем в договорное регулятивное обязательство, соответствующее 
предпринятым гестором действиям. 
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Аннотация. Искусственный интеллект активно используется во многих сферах 
человеческой жизни. Использование систем искусственного интеллекта повышает 
эффективность деятельности, снижает издержки и увеличивает производитель-
ность. Предполагается, что такое продуктивное средство в скором времени будет 
активно использоваться в преступных целях. В статье проводится анализ понятия 
«искусственный интеллект» и его отличительных характеристик. Автор приходит к 
выводу, что современные системы искусственного интеллекта обучаются, а не про-
граммируются, что снижает целесообразность возложения ответственности на про-
граммиста за вред, причинённый такими системами. В работе анализируются свой-
ства искусственного интеллекта, которые могут влиять на степень общественных 
деяний, совершенных с его использованием. Среди таких свойств автор выделяет 
автономность как способность интеллектуальных систем действовать и принимать 
решения независимо от человека. Другим характерным свойством современных 
систем искусственного интеллекта является непрозрачность. Непрозрачность мо-
жет проявляться как недоступность алгоритмов, исходного кода, обученной 
нейронной сети или её архитектуры в связи с их правовой охраной как интеллекту-
альной собственности или государственной тайны. Непрозрачность обусловлена 
тем, что понимание программного кода и архитектуры систем искусственного ин-
теллекта требует специальных знаний и навыков. Кроме того, понимание работы 
некоторых систем лежит за гранью человеческих возможностей. 
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Анализ показывает, что использование систем искусственного интеллекта по-
вышает степень общественной опасности преступного деяния. Во-первых, исполь-
зование интеллектуальных систем создает у преступника чувство безопасности при 
совершении преступлений посредством искусственного интеллекта. Между зло-
умышленником и потерпевшим есть своеобразный буфер в виде компьютерной 
программы. Преступник для совершения общественно опасного деяния не контак-
тирует с жертвой. Анонимность и обезличенность при использовании интеллекту-
альной системы преступником позволяют выдать себя за другого человека, скрыть-
ся от правосудия, остаться вне общественного порицания и осуждения. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, киберправо, автономные системы, 
информационные технологии, сквозные технологии, прорывные технологии, ки-
берпреступления, преступления в сфере компьютерной информации, уголовное 
право, уголовный закон, общественная опасность, степень общественной опасно-
сти, средство совершения преступления, уголовный кодекс, отягчающие обстоя-
тельства, право информационных технологий, цифровая экономика, цифровая 
трансформация, информационное общество, новый технологический уклад, право и 
этика искусственного интеллекта. 
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Abstract. Artificial Intelligence is actively used in many areas of human life. The use 
of artificial intelligence systems increases the efficiency of activities, reduces costs, and 
increases productivity. It is assumed that such a productive tool will soon be actively used 
for criminal purposes. The article analyzes the concept of "artificial intelligence" and its 
distinctive characteristics. The author concludes that modern artificial intelligence sys-
tems are trained, not programmed, which reduces the feasibility of imposing liability on 
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the programmer for the damage caused by such systems. The paper analyzes the proper-
ties of artificial intelligence, which may affect the degree of social acts committed with it. 
Among such properties, the author highlights autonomy as the ability of intelligent sys-
tems to act and make decisions independently of humans. Opacity is yet another charac-
teristic property of modern artificial intelligence systems. It can manifest itself as inacces-
sibility of algorithms, source code, trained neural networks, or architecture due to their 
legal protection as intellectual property or state secrets. Opacity is contingent on the fact 
that understanding the program code and architecture of artificial intelligence systems 
require special knowledge and skills. In addition, understanding the work of some sys-
tems is beyond human capabilities. 

The analysis shows that artificial intelligence systems increase the degree of public 
danger of a criminal act. First, intelligent systems create a sense of security for the crimi-
nal when committing crimes through AI. A computer program serves as a buffer between 
the perpetrator and the victim. The perpetrator has no contact with the victim to commit a 
socially dangerous act. Anonymity and impersonality when using an intelligent system by 
a criminal allow him/her to pass off as a different person, hide from justice, and remain 
outside of public censure and condemnation. 

Keywords: artificial intelligence, cyber law, autonomous systems, information tech-
nology, end-to-end technology, breakthrough technology, cybercrime, computer infor-
mation crime, criminal law, criminal law, public danger, degree of public danger, means 
of crime, criminal code, aggravating circumstances, information technology law, digital 
economy, digital transformation, information society, new technological way, law and 
ethics of artificial intelligence. 
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Искусственный интеллект является одной из наиболее многообещающих техноло-
гий. С помощью интеллектуальных компьютерных программ можно заменить челове-
ка буквально во всех сферах. Внедрение данной технологии неминуемо ведет к карди-
нальным изменениям в общественной, экономической и военно-политической сфере. 
Активно искусственный интеллект используется злоумышленниками для более эффек-
тивного достижения преступных целей. Так как применение данной перспективной 
технологии для совершения преступлений отражается на качественных характеристи-
ках преступного деяния, необходимо оценить степень общественной опасности дея-
ний, совершаемых с помощью искусственного интеллекта. 

Для анализа того, как влияет использование искусственного интеллекта на сте-
пень общественной опасности преступления, необходимо понять, чем данная ком-
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пьютерная технология отличается от других. Так как термин относится к компью-
терным наукам, большинство определений можно встретить в технической литера-
туре. Так, некоторые зарубежные специалисты определяют искусственный интел-
лект как способность машины (технического средства) имитировать интеллекту-
альное поведение (англ. AI is the capability of a machine to imitate intelligent behavior) 
[1, c. 23]. До возникновения технологии ИИ такое поведение в основном ассоции-
ровалось только с человеком. Речь о деятельности, которая требует интеллектуаль-
ных усилий, к ним могут относиться самые разные формы от творчества до распо-
знавания и анализа текстов. В настоящее время трудно найти сферу, где не исполь-
зуется искусственный интеллект. 

Отдельные российские авторы подчеркивают, что «интеллектуальной называ-
ется система, способная целеустремленно, в зависимости от состояния информаци-
онных входов, изменять не только параметры функционирования, но и сам способ 
своего поведения, причём способ поведения зависит не только от текущего состоя-
ния информационных входов, но также и от предыдущих состояний системы» 
[2, c. 67]. В данном определении выделяются признаки автономности и самодетер-
минированности, которые отличают системы искусственного интеллекта от боль-
шинства других компьютерных систем. 

Термин искусственный интеллект используется для обозначения как опреде-
ленных математических методов и алгоритмов, так и для компьютерных систем, 
реализованных на их основании. Также дефиниция используется как наименование 
области компьютерных наук, в рамках которой изучаются способы построения 
компьютерных систем, способных к разумному поведению.  

В последнее время наиболее распространённым подходом в разработке искус-
ственного интеллекта являются глубокие нейронные сети (англ. Deep Neural Net-
work). При использовании данного метода, по сути, с помощью компьютера имити-
руется работа нейронных сетей живых организмов. Глубокие нейронные сети, в 
отличие от других методов, обучаются действовать в непредсказуемой среде, где 
количество вариантов поступающих входных данных не ограничено заранее опре-
делённым набором [3, c. 7–10] . Подобные системы способы успешно водить авто-
мобиль, поддерживать беседу, заниматься творчеством и т.д. 

На практике доказано, что многие задачи искусственный интеллект решает бо-
лее эффективно, чем человек. Например, искусственный интеллект, основанный на 
глубоких нейронных сетях, выиграл у нескольких мировых чемпионов по шашкам 
Го. До этого события считалось, что такое превосходство компьютера над челове-
ком невозможно, так как ходы данной игры невозможно просчитать простым пере-
бором. Количество возможных комбинаций в данной игре больше, чем атомов во 
вселенной. Так как в системе была использована искусственная нейронная сеть, она 
не была запрограммирована в буквальном смысле. Искусственный интеллект обу-
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чился играть на таком высоком уровне, сыграв множество партий с самим собой. 
Для достижения полного превосходства ИИ пришлось сыграть 29 млн партий 
[4, c. 354–359]. 

Таким образом, в процессе разработки искусственных нейронных сетей они не 
программируются, а обучаются либо на предоставляемых учебных данных, либо 
взаимодействуя с подобными себе системами. Программист необходим на этапе 
выбора архитектуры нейронной сети или проверки результатов обучения. Непра-
вильное понимание процесса создания и характеристик работы систем искусствен-
ного интеллекта ведёт к затруднению в разработке системы правовых норм, регу-
лирующих отношения по поводу использования систем искусственного интеллекта. 

Некоторые российские исследователи предполагают, что алгоритм действий 
робота полностью определяется человеком, даже если речь идет об искусственном 
интеллекте и самообучаемых нейронных сетях [5, c. 51]. Данный тезис по отноше-
нию к современным системам искусственного интеллекта зачастую неверен, так 
как предсказать, как будет вести себя нейронная сеть, для определённого набора 
данных можно лишь с некоторой долей вероятности.  

Другие авторы считают, что необходимо возложить всю ответственность за 
последствия действий систем ИИ на разработчика (программиста). При этом важ-
нейшим вопросом использования интеллектуальных компьютерных систем являет-
ся правовая регламентация «вопроса об ошибках при программировании и их по-
следствиях» [6, c. 17]. Таким образом, многие исследователи не понимают одно из 
основных отличий современных систем искусственного интеллекта от традицион-
ных компьютерных систем: автономность. 

Существенно значимыми элементами автономности от человека, являются по 
мнению некоторых исследователей: 

– субъектность (в том числе – автономность как интеллектуального агента, са-
мостоятельность и самореферентность в самообучении и в выработке и принятии 
решений); 

– когнитивная и адаптационная автономность (способность получать инфор-
мацию извне и менять свое состояние в соответствии с поступающими данными); 

– пространственно-кинетическая автономность (речь об аппаратной автоном-
ности и возможности физически воздействовать на окружающий мир); 

– автономность программно-энергетического управления (в том числе само-
стоятельность в само-включении-отключении-перезапуске и возможность воспре-
пятствования внешнему отключению); 

– энергетическая автономность [7, c. 105].
В связи с высокой автономностью некоторых систем искусственного интел-

лекта зарубежные исследователи-правоведы предлагают признать искусственный 
интеллект субъектом уголовного права. В некоторых исследованиях проводится 
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аналогия с уголовной ответственностью юридических лиц, которая привычна для 
правовых систем многих стран мирового сообщества. Предлагаются даже анало-
гичные виды наказаний, применимых к системам искусственного интеллекта. 
В качестве аналога смертной казни можно использовать стирание программы ис-
кусственного интеллекта без возможности восстановления, а в качестве лишения 
свободы – отключение компьютера от сети или его выключение на определённый 
срок [8]. 

Данная позиция разделяется некоторыми российскими исследователями, кото-
рые считают, что усложнение, децентрализация, автономизация технологий искус-
ственного интеллекта создают ряд проблем для человека, осуществляющего кон-
троль над такими технологиями: человек, даже управляющий системой ИИ, не все-
гда способен полностью контролировать все действия и реакции системы, а тем 
более предугадать её поведение [9, c. 99–100]. Несмотря на относительную авто-
номность систем ИИ, считаем, что уголовная ответственность систем искусствен-
ного интеллекта возможна только в странах, где в уголовно-правовой традиции 
распространено объективное вменение. В российском уголовном праве, где объек-
тивное вменение напрямую запрещено уголовным законом (ч. 2 ст. 5 УК РФ), уго-
ловная ответственность систем искусственного интеллекта недопустима. 

Кроме того, одним из характерных свойств современных систем искусственно-
го интеллекта является непрозрачность. Некоторые зарубежные исследователи ис-
кусственного интеллекта считают, что непрозрачность может проявляться в не-
скольких смыслах. Во-первых, непрозрачность как недоступность системы на ос-
новании закона, когда речь идёт о недоступности алгоритмов, исходного кода, обу-
ченной нейронной сети или её архитектуры в связи их правовой охраной как ин-
теллектуальной собственности или государственной тайны [10, c. 3]. Использова-
ние той или иной системы искусственного интеллекта даёт преимущество отдель-
ным компаниям на рынке или целым государствам.  

Во-вторых, непрозрачность обусловлена тем, что понимание программного 
кода и архитектуры систем искусственного интеллекта – это специализированный 
навык, который многим не доступен. Таким образом, даже если законодательно 
открыть доступ к исходному коду интеллектуальных систем, не так много людей 
смогут понять, как они работают. Кроме того, такие специалисты крайне востребо-
ваны на рынке и имеют высокую оплату за применение своих знаний. В связи с 
этим привлечь специалистов для анализа работы системы или выявления ошибок 
разработчика достаточно трудно.  

Сложно осуществлять общественный контроль корректности работы таких си-
стем. Для понимания работы надо как минимум знать синтаксис языков програм-
мирования, таких как C или Python, которые сильно отличаются от человеческих 
языков [10, c. 4]. С архитектурой современных систем искусственного интеллекта, 
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например, нейронных сетей, всё ещё сложней. Понимание их работы требует об-
ширных математических знаний, архитектур сетей и характеристик данных, на ко-
торых обучалась система [3, c. 38]. 

Третий вид непрозрачности в некотором смысле непреодолим. Современные 
системы искусственного интеллекта становятся такими сложными, что выходят за 
пределы человеческого понимания. Например, система искусственного интеллекта 
может оперировать триллионами единиц в пространстве с тысячей измерений 
[10, c. 4]. В данном случае привлечение специалиста лишь поможет понять основ-
ные характеристики работы системы. Следует отметить, что сложность систем ис-
кусственного интеллекта с каждым годом только увеличивается, а значит, разрыв 
между возможностями человеческого разума и непрозрачностью систем растёт.  

Обобщая вышесказанное, получается, что система искусственного интеллек-
та – это компьютерная система или программа, имитирующая один или несколько 
аспектов интеллектуального поведения, обладающая более высокой по сравнению с 
другими компьютерными системами или программами степенью самодетермини-
рованности и независимости от воли разработчика или пользователя. Некоторые 
интеллектуальные системы способны к обучению и самообучению. Такие системы 
обладают определённой долей непрозрачности и непредсказуемости для разработ-
чиков и лиц, их использующих. 

Серьёзным вызовом для правового регулирования отношений по поводу приме-
нения систем искусственного интеллекта являются широкие возможности для его 
противоправного или преступного использования. Некоторые из возможностей «ум-
ных машин» заставляют по-новому посмотреть на целые отрасли и институты права.  

Например, в рамках одного исследования была обучена глубокая нейронная 
сеть, которая на основе анализа всего 5 фотографий с сайта знакомств определяла 
персональные особенности человека. Так, нетрадиционная сексуальная ориентация 
определялась с точностью более девяноста процентов. С помощью обученной 
нейронной сети также определялись политические взгляды, уровень интеллекта и 
другие личные характеристики [11, c. 256]. Таким образом, стирается грань между 
частным и публичным, так как личная информация о персоне может быть «смоде-
лирована» из открытых источников.  

Некоторые исследователи говорят об исчезновении в скором времени такого 
понятия, как частная жизнь, так как все мы будем абсолютно открыты для интел-
лектуальных компьютерных систем. Следует отметить, что распространённость 
внедрения таких систем государствами и частными компаниями увеличилась в ре-
зультате мировой пандемии коронавируса [12]. 

Особую угрозу представляет широкая распространённость транспортных авто-
номных устройств, которые могут достигать любых точек на суше [13], водной среде 
[14] или в воздушном пространстве. Такие системы с «компьютерным мозгом» уже 
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сейчас активно используются в преступных целях. Так, беспилотные летательные 
аппараты (БЛА) активно применяются преступниками для перевозки и доставки 
наркотиков, а также других запрещенных к обороту вещей. Используемый в неле-
гальных целях летательный аппарат достигает цели по указанным координатам без 
непосредственного управления человеком, то есть в автономном режиме [20]. 

Крайне опасной видится перспектива применения автономного транспорта для 
осуществления террористических атак. Беспилотник может быть использован для 
доставки взрывчатых веществ и выступать самостоятельной поражающей едини-
цей. Автомобили с водителем уже применялись террористическими группами для 
совершения атак в европейских странах. По мнению исследователей, при подготов-
ке такой атаки потенциальный террорист-смертник может отказаться от соверше-
ния массового убийства или пойти в полицию, что является слабым местом при 
подготовке [15, c. 9–11]. Автономное транспортное средство в качестве орудия со-
вершения теракта избавлено от этого недостатка и в то же время самостоятельно 
может достигнуть любой цели. 

Способность систем искусственного интеллекта имитировать интеллектуаль-
ное поведение человека означает возможность для преступников выдавать себя за 
другую личность. Такое противоправное деяние в юридической литературе стран 
англосаксонского права обозначается как кража личности (англ. – identity theft). 
Нередко интеллектуальные системы используются для совершения преступлений 
[16; 17]. Например, с помощью программ, генерирующих голосовые сообщения, 
похожие на речь какого-либо лица, совершаются мошеннические действия [21].  
А посредством имитации видеоизображений отдельных лиц у мошенников получи-
лось обмануть умные системы оплаты [22]. 

Специально обученные системы искусственного интеллекта способны имити-
ровать аудиовизуальные изображения каких-либо лиц без их согласия с высокой 
степенью реалистичности. Широкая доступность и низкие требования к оборудова-
нию позволяют создать подделку даже в домашних условиях [18]. Аудиовизуаль-
ные имитации могут применяться для совершения целого спектра деяний: от обще-
ния от имени другого лица в мессенджерах до обхода биометрических систем.  

В условиях глобальной пандемии COVID-19, когда значительная часть соци-
альной активности перешла в киберпространство, кража электронной личности 
означает, что появилась возможность полностью подменить жертву фальшивой 
личностью. Таким образом, интеллектуальные системы могут и активно использу-
ются преступниками для совершения общественно опасных деяний. Это могут 
быть преступления самых разных категорий – от преступлений в сфере экономики 
до деяний против общественной безопасности и общественного порядка.  

Анализ показывает, что использование систем искусственного интеллекта по-
вышает степень общественной опасности преступного деяния. Во-первых, исполь-
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зование интеллектуальных систем создаёт у преступника чувство безопасности при 
совершении преступлений посредством ИИ. Между злоумышленником и потер-
певшим есть своеобразный буфер в виде компьютерной программы. Преступник 
для совершения общественно опасного деяния не контактирует с жертвой. Ано-
нимность и обезличенность при использовании интеллектуальной системы позво-
ляют преступнику выдать себя за другого человека, скрыться от правосудия, 
остаться вне общественного порицания и осуждения.  

Использование интеллектуальных систем повышает эффективность, снижает 
издержки, минимизирует риски и позволяет повысить охват преступной деятельно-
стью. Преступный результат достигается без активного вовлечения преступника. 
Обучив и запустив систему, можно, не прилагая усилий, пользоваться результатами 
её работы.  

Автоматизации может быть подвергнута преступная деятельность, потенци-
ально имеющая глобальный охват. Например, распространенный способ мошенни-
чества «нигерийские письма» может быть легко автоматизирован без потери эф-
фективности. Суть метода обмана в том, что преступник рассылает текст сообще-
ния, предлагая под тем или иным ложным предлогом перевести на счет мошенника 
деньги.  «Как правило, мошенники просят у получателя письма помощи во много-
миллионных денежных операциях, обещая солидные проценты с сумм. Если полу-
чатель согласится участвовать, у него постепенно выманиваются определённые 
суммы денег под предлогом оформления сделок, залогов, уплаты сборов и т.д.» 
[19]. Эффективность рассылки одного и того же или похожих писем достаточно 
низка, во-первых, о появлении нового способа для отъёма денег быстро становится 
известно общественности, а во-вторых, текст не адаптирован под конкретную 
жертву, то есть не учитывает её культуру, язык, слабости и предпочтения. 

При рассылке «нигерийских писем» через электронную почту или в социаль-
ных сетях искусственный интеллект сможет из общедоступных данных получить 
сведения о слабости и особенностях потенциальной жертвы. Соответственно адап-
тированные к конкретному человеку сообщения мошеннического характера будут 
более эффективны. Например, для любителя собак ИИ будет просить деньги на по-
мощь собакам, а для борцов против климатических изменений – средства на новую 
акцию. При этом интеллектуальная система может даже самообучаться и адаптиро-
вать стилистику в зависимости от результатов переписки.  

Также стоит отметить среди характеристик машин «интеллектуальность». 
В примере, приведённом выше, речь о возможности имитации деятельности чело-
века, которая является признаком интеллектуального поведения (возможность 
коммуницировать с человеком и манипулировать им). Компьютерный интеллект 
способен превосходить человека во многих аспектах как, например, определение 
точного психологического портрета или склонностей собеседника. То есть исполь-
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зование интеллектуальных систем для совершения преступления более обществен-
но опасно из-за свойства интеллектуальности подобных систем.  

Применение систем искусственного интеллекта существенно облегчает и даже 
упрощает процесс совершения преступления. Интеллектуальное программное или 
аппаратное обеспечение компенсирует отсутствие специальных знаний у преступ-
ника, а также значительно расширяет его возможности. 

Использование искусственного интеллекта увеличивает степень общественной 
опасности преступного деяния и должно повлечь более строгие меры ответствен-
ности. Применение рассматриваемого средства совершения преступления должно 
быть сформулировано в качестве отягчающего обстоятельства общей части Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации. В статью 63 УК РФ следует добавить 
пункт «с», сформулированный как «совершение преступления посредством си-
стем искусственного интеллекта».  

Кроме того, предлагается ввести квалифицирующий признак «совершённое по-
средством систем искусственного интеллекта» в статьи Главы 28 «Преступления в 
сфере компьютерной информации» Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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Аннотация: Статья посвящена категории «правовая определённость», которая 

занимает важное место в юридической аргументации при принятии своих решений 
Конституционным Судом Российской Федерации. В статье обзорно приведены 
сложившиеся в российской юридической науке подходы к пониманию правовой 
определённости. Институциональное развитие конституционного контроля в связи 
с принятием Конституции Российской Федерации в 1993 г., влияние практики Ев-
ропейского Суда по правам человека, обмен опытом с органами конституционного 
правосудия зарубежных стран привели к развитию способов и приёмов юридиче-
ской аргументации, в том числе идее правовой определённости. Авторы статьи вы-
ясняют содержание и значение правовой определённости в аргументации Консти-
туционным Судом своих правовых позиций. Основное предназначение правовой 
определённости заключается в предотвращении произвольного толкования и при-
менения правовой нормы, защиты прав участников соответствующих правоотно-
шений и неизменность их правового статуса. Тем не менее, явление правовой опре-
делённости не ограничивается указанным содержанием. В результате проведённого 
исследования авторы приходят к выводу, что понятие правовой определённости 
рассматривается Конституционным Судом в различных, но взаимосвязанных зна-
чениях (в частности, «принцип», «требование», «состояние», «степень» и др.). Со-
держание правовой определённости как принципа включает в себя такие требова-
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ния, как формальная опредёленность, предсказуемость правового регулирования и 
предвидение правовых последствий, стабильность и свойство «res judicata». Авто-
ры подчёркивают, что категория «правовой определённости» имеет перспективы 
выхода за пределы конституционного правосудия и использования как в право-
творческой деятельности, так и в практике других судов. 

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, Конституция, 
конституционный контроль, конституционное правосудие, юридическая аргумен-
тация, правовая определённость, формальная определённость, предсказуемость 
правового регулирования, res judicata. 
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Abstract: This article is devoted to the category of "legal certainty", which occupies 
an important place in legal argumentation of the Constitutional Court of the Russian Fed-
eration. The article provides an overview of approaches to legal certainty in the Russian 
legal science. Institutional development of constitutional control connected with the adop-
tion of the Constitution of the Russian Federation in 1993, the influence of the practice of 
the European Court of Human Rights, exchange of experience with constitutional justice 
bodies of foreign countries have led to the development of methods and techniques of 
legal argumentation, including the idea of legal certainty. The authors of this article clari-
fy the content and significance of the legal certainty of the Court's argumentation of its 
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decisions and legal positions. The main purpose of legal certainty is to prevent arbitrary 
interpretation and application of legal rules, to protect the rights of participants in the rel-
evant legal relationship and the invariability of their legal status. However, the phenome-
non of legal certainty is not limited to the specified content. As a result of the study, the 
authors have come to the conclusion that the concept of legal certainty is considered by 
the Constitutional Court in different but interrelated meanings (in particular, “principle”, 
“requirement”, “state”, “degree”, etc.). The content of legal certainty as a principle in-
cludes requirements such as formal certainty, predictability of legal regulation and fore-
seeing legal consequences, stability and the property of res judicata. The authors empha-
size that the category of “legal certainty” has the prospects of going beyond the limits of 
constitutional justice and using it both in law-making and in the practice of other courts. 

Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, Constitution, constitu-
tional review, constitutional justice, legal argumentation, legal certainty, formal certainty, 
predictability of legal regulation, res judicata. 
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Введение 
Научный интерес к вопросам конституционного правосудия в России, безус-

ловно, всегда был и остаётся высоким, хотя и меняет свои ракурсы. В период ста-
новления конституционного контроля, несомненно, актуальными были вопросы 
теории и конституционного контроля [13; 20], вопросы статуса Конституционного 
Суда Российской Федерации (далее по тексту – Конституционный Суд), места и 
роли его решений и правовых позиций в правовой системе России [3]. Далее по ме-
ре стабильной работы органов конституционного правосудия учёные обратили 
свой взгляд на вопросы, связанные с конституционной аргументацией [6]. Приня-
тие в 2020 г. поправок к Конституции Российской Федерации (далее по тексту – 
Конституция) и изменений в Федеральный конституционный закон «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации»1 актуализировало вновь институциональ-
ные и процессуальные вопросы деятельности Конституционного Суда. Часть юри-
дического научного сообщества не замедлила высказать опасения за будущее кон-
ституционного правосудия в России [10]. Между тем, вопросы юридической аргу-
ментации, являясь частью внутренней интеллектуальной деятельности Конститу-
ционного Суда, в меньшей степени подвержены влиянию со стороны законодателя. 
Более того, способы и приёмы юридической аргументации способны не только 

                                                 
1 В настоящей статье все правовые акты приведены по СПС «Консультант плюс». 
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проникать из практики международного и зарубежного правосудия в практику 
национального конституционного контроля, но и выходить далеко за пределы кон-
ституционного правосудия внутри государства. В этом аспекте высокий потенциал 
имеет правовая определённость, идея которой занимает важное место в аргумента-
ции при вынесении Конституционным Судом своих решений. 

Как отмечает Н. В. Витрук, а также ряд других учёных, «впервые принцип пра-
вовой определённости был сформулирован в постановлении Конституционного 
Суда РФ от 25.04.1995 № 3-П». В указанном постановлении Конституционный 
Суд рассматривал неопределённость как произвольное понимание содержания пра-
вовой нормы [4, с. 270; 5; 7, с. 250–251].  

В дальнейшем данная позиция нашла своё подтверждение в постановлении 
Конституционного Суда от 15.07.1999 № 11-П, согласно которому «критерий 
определённости правовой нормы как конституционное требование к законодате-
лю был сформулирован в постановлении Конституционного Суда от 25.04.1995 
№ 3-П». Кроме того, в рассматриваемом постановлении впервые сформулированы 
такие признаки общеправового критерия определённости, как ясность, недвусмыс-
ленность правовой нормы, происхождение из конституционного принципа равен-
ства всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции). 

Первые отсылки к идее правовой определённости появились ещё на первом 
этапе становления конституционного правосудия в России, до возобновления дея-
тельности Конституционным Судом на основе новой Конституции и нового зако-
нодательства о Конституционном Суде. Такой критерий правовой определённости, 
как неоднозначность правового регулирования, стал востребован Конституцион-
ным Судом при принятии им постановления от 30.11.92 № 9-П. Так, при оценке 
конституционности Указа Президента от 25.08.1991 «Об имуществе КПСС и Ком-
мунистической партии РСФСР» Конституционный Суд пришёл к выводу о наличии 
правовой неопределённости в ситуации, когда невозможно определить собствен-
ника значительной части имущества, принадлежавшего КПСС и Коммунистиче-
ской партии РСФСР, так как возникла неясность в отношении того, где кончает-
ся собственность одного субъекта и начинается собственность другого, а также 
в некоторых случаях и в отношении того, кто является собственником. 

Кроме того, в 1993 г. было вынесено ещё два постановления, в которых поднима-
лись вопросы неопределённости юридического содержания. Так, в постановлении от 
12.02.1993 № 3-П Конституционный Суд посчитал необходимым признать не имею-
щим юридического значения используемого в Указе Президента РФ от 28.10.1992 года 
№ 1308 понятия «экстремистские элементы», поскольку оно не имеет определённого 
юридического содержания. В итоге фактически после принятия постановления абз. 3 п. 
2 рассматриваемого Указа, предусматривающего обязанность председателей прави-
тельств республик и глав администраций иных субъектов РФ принять строжайшие ме-
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ры к пресечению деятельности экстремистских элементов, не мог подлежать исполне-
нию ввиду имеющейся неопределённости данной нормы. 

Дальнейшее институциональное развитие конституционного контроля в связи с 
принятием Конституции, влияние практики Европейского Суда по правам человека, 
обмен опытом с органами конституционного правосудия зарубежных стран привели к 
развитию способов и приёмов конституционной аргументации, в том числе, идее пра-
вовой определённости, которая впоследствии вышла за пределы практики Конститу-
ционного Суда. Будучи выведенной Конституционным Судом из принципа равенства 
всех перед законом и судом, предусмотренного в ч. 1 ст. 19 Конституции, правовая 
определённость в 2020 г. получила законодательное закрепление как принцип, обеспе-
чивающий стабильность правового регулирования. Согласно статье 7 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федера-
ции» принцип правовой определённости выражается в ясном, логичном содержании 
требований, понятном как правоприменителю, так и иным лицам, которое не должно 
приводить к противоречиям при их применении, а также должно быть согласованным 
с целями и принцами законодательного регулирования той или иной сферы и правовой 
системы в целом. Внедрение данного принципа в законодательство следует оценить, на 
наш взгляд, позитивно, поскольку таким образом правовая определённость выходит за 
пределы конституционного правосудия и аргументации, получая легальные основания 
для применения в правотворчестве и практике других судов. 

Конституционный Суд в своих решениях неоднократно подчёркивал основное 
предназначение правовой определённости, заключающееся в предотвращении произ-
вольного толкования и применения правовой нормы, защите прав участников соответ-
ствующих правоотношений и неизменности их правового статуса (см., например, поста-
новление Конституционного Суда от 16.10.2012 № 22-П). Тем не менее, явление право-
вой определённости не ограничивается указанным содержанием. Более того, в науке от-
сутствует единство мнений по вопросу того, что в целом представляет из себя правовая 
определённость и какие элементы она содержит. Орган конституционного контроля при 
решении дел применяет рассматриваемую категорию также в различных смыслах. В свя-
зи с этим уточнение правовой природы и содержания правовой определённости является 
актуальной задачей, которую попытались решить авторы настоящей статьи. 

II. Основные подходы к пониманию категории «правовая определён-
ность». К вопросу о том, что в целом представляет из себя правовая определён-
ность, сложились различные подходы в юридической науке и конституционно-
правовой практике. 

Так, наиболее распространённой точкой зрения является понимание правовой 
определённости как принципа, в частности, указывается, что «правовая определён-
ность представляет собой общеправовой универсальный принцип, действие кото-
рого распространяется на все сферы правового регулирования, все отрасли права 
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и законодательства, обладающий постоянным действием и имеющий общеобяза-
тельное значение для всех субъектов права» [12, с. 254].  

Другие авторы полагают, что «вернее было бы говорить об особом социальном яв-
лении, имеющем своё развитие в ряде правовых принципов, направленных на обеспечение 
стабильности правового регулирования общественных отношений» [19, с. 50].  

А. И. Сидоренко разделяет правовую определённость на свойство права и 
принцип права, придавая им разное значение. Он полагает, что «как свойство пра-
ва правовая определённость подразумевает точность правовых предписаний, 
обеспечиваемую высоким качеством юридической техники, при этом как принцип 
права она требует ясности в объёме субъективных прав, обязанностей и запре-
тов, вытекающей из закона, других форм права, и правоприменительных актов» 
[17, с. 11]. Д. С. Велиева и М. В. Пресняков указывают, что «правовая определён-
ность представляет собой не технико-юридическое свойство права самого по се-
бе, а определённое качество правового регулирования» [2, с. 6]. Более того, точка 
зрения о том, что правовая определённость представляет собой и качество, и свой-
ство права, но не принцип права, также имеет место быть [14, с. 24].  

 Отсутствие единообразия в терминологии прослеживается и в практике Кон-
ституционного Суда, анализ решений которого позволил выявить следующие зна-
чения категории правовой определённости: 

1. Принцип, требование и критерий правовой определённости. Данные формы
выражения правовой определённости целесообразно рассматривать в комплексе, так 
как при решении вопроса о соблюдении или нарушении правовой определённости 
именно они используются в большей мере органом конституционного правосудия. 

В практике Конституционного Суда категории «принцип» и «требование» 
(«критерий») не являются совпадающими.  

Во-первых, принцип правовой определённости используется Конституционным 
Судом как самодостаточный наряду с другими общеправовыми и конституционными 
принципами, такими как поддержание доверия к закону и действиям государства 
(см., например, постановления от 14.01.2020 № 2-П, от 14.11.2018 № 41-П, от 
10.07.2018 № 30-П), справедливость (см., например, постановления от 17.11.2016 
№ 25-П, от 14.01.2016 № 1-П), всеобщее уважение прав человека и основных свобод 
(см., например, постановления от 26.03.2020 № 13-П, от 16.07.2015 № 22-П) и др. 

Во-вторых, принцип правовой определённости имеет универсальный характер. 
Действие рассматриваемой идеи распространяется на многие сферы правового ре-
гулирования, отрасли права и даже правовые институты. Ярким тому примером 
является включение принципа правовой определённости в число принципов инсти-
тута юридической ответственности, на что неоднократно указывал Конституцион-
ный Суд в своих постановлениях (см., например, постановления от 26.03.2020 
№ 13-П; от 16.07.2015 № 22-П). 
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В-третьих, принцип правовой определённости включает в себя определённые 
требования (элементы), соблюдение которых способствует реализации данного 
принципа. Среди таких требований Конституционный Суд выделяет, в частности, 
требования ясности, недвусмысленности и согласованности правовых норм, res ju-
dicata и иные требования, которые будут рассмотрены ниже. 

В отличие от принципа правовой определённости, требование (критерий) пра-
вовой определённости, как правило, не носит самостоятельного характера и являет-
ся составной частью различных правовых принципов. В частности, как уже было 
сказано выше, в некоторых случаях требование определённости, означающее яс-
ность и недвусмысленность правовой нормы, является составной частью более об-
ширного принципа правовой определённости. Кроме того, требование (критерий) 
правовой определённости может вытекать из принципов правового государства, 
верховенства закона, юридического равенства и иных общеправовых принципов 
(см, например, постановления Конституционного Суда РФ от 22.04.2020 № 20-П, 
от 15.04.2020 № 18-П от 26.04.2016 № 13-П). 

Таким образом, категория «принцип правовой определённости» шире, чем 
«требование» или «критерий» рассматриваемого явления. Принцип обладает само-
стоятельным и универсальным характером, а требование (критерий) является обя-
зательным элементом некоторых общеправовых и конституционных принципов. 

2. Степень правовой определённости. Степень определённости является оце-
ночной категорией. Нормативно-правовые акты могут быть более или менее опреде-
лёнными по своему содержанию. Достаточная степень определённости правовой нор-
мы заключается в недопущении двусмысленного понимания прав и обязанностей 
субъекта правоотношений, возможности предвидеть последствия своего поведения и в 
отсутствии «почвы» для произвола и злоупотреблений. Как неоднократно указывал 
Конституционный Суд, «необходимая степень определённости может быть достиг-
нута не только посредством анализа одного или нескольких находящихся во взаимо-
связи нормативных положений, но и путём выявления более сложной взаимосвязи 
правовых предписаний, в том числе на основе обобщения судебной практики примени-
тельно к конкретной сфере общественных отношений и с учётом особенностей реа-
лизуемых прав и законных интересов граждан» (см., например, постановления от 
18.07.2019 № 29-П, от 12.03.2015 № 4-П; от 23.09.2014 № 24-П , 26.06.2014 № 19-П).  

На основе анализа практики Конституционного Суда можно прийти к выводу, 
что оценка степени определённости правового регулирования проводится с целью 
понимания того, соответствует ли правовая норма или совокупность правовых 
норм принципу или требованию определённости. Поэтому взаимосвязь между ка-
тегориями «степень» и «принцип», «требование», «критерий» проявляется в том, 
что степень определённости и её выраженность влияют на установление факта со-
блюдения требований определённости. Иными словами, если правовая норма обла-
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дает достаточной степенью определённости, то принцип, требование или критерий 
правовой определённости является соблюдённым.  

3. Состояние и ситуация правовой определённости. В решениях Конституци-
онного Суда данные категории рассматриваются сквозь призму неопределённости. 
Например, в постановлениях от 26.06.2014 № 19-П и от 27.06.2013 № 15-П Консти-
туционный Суд указывает на необходимость исключения необоснованно продолжи-
тельного сохранения ситуации неопределённости в отношении правового статуса 
субъекта правоотношений, а в постановлении от 10.03.2016 № 7-П он говорит о со-
стоянии неопределённости относительно положения должника. 

Представляется, состоянием или ситуацией правовой неопределённости в кон-
тексте решений высшего органа конституционного правосудия являются неблаго-
приятные последствия, возникшие вследствие существующего нарушения принци-
па или требования правовой определённости. Неблагоприятные последствия могут 
выражаться, в частности, в нарушении прав и произвольном изменении статуса 
участников правоотношений, непредсказуемости результата правового поведения, 
злоупотреблении полномочиями. 

Реже в практике Конституционного Суда встречаются такие категории прояв-
ления правовой определённости, как «качество» (постановление Конституционного 
Суда РФ от 12.01.2018 № 2-П), «предписание» (постановление Конституционного 
Суда РФ от 01.07.2015 № 19-П), «режим» (постановление Конституционного Суда 
РФ от 22.03.2005 № 4-П), «мера» (определение Конституционного Суда РФ от 
12.03.2019 № 579-О), а в одном из своих особых мнений судья Г. А. Гаджиев обо-
значил правовую определённость как «ценность» (постановление Конституционно-
го Суда РФ от 02.12.2013 № 26-П). 

Таким образом, анализ различных категорий, в которых может проявляться 
правовая определённость в практике конституционного правосудия, показал, что 
такие наиболее частые формы правовой определённости, как «принцип», «требова-
ние» и «степень», с одной стороны, «ситуация» и «состояние» – с другой, и «сте-
пень» – с третьей, имеют определённую взаимосвязь между собой, которую можно 
выразить по следующей формуле: ситуация (состояние) правовой неопределённо-
сти является негативным последствием несоблюдения принципа (требования, кри-
терия) правовой определённости, возникшее вследствие недостижения достаточной 
степени определённости правового регулирования. 

II. Требования и элементы принципа правовой определённости. На се-
годняшний день существуют разные и, порой, даже противоречивые позиции по 
поводу элементов, составляющих правовую определённость. В первых решениях, 
где Конституционный Суд анализировал правовые нормы сквозь призму опреде-
лённости или неопределённости, он указывал на ясность, недвусмысленность пра-
вовой нормы, обеспечение единообразного понимания и толкования нормы право-
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применителями. Однако спустя 20 лет содержание правовой определённости стало 
пониматься очень широко, особенно в юридической науке. 

Ряд авторов рассматривают содержание правовой определённости традицион-
ным образом в значении res judicata, что означает устойчивость, незыблемость, 
непоколебимость судебного решения, вступившего в законную силу [1, с. 3, 10]. 

Однако в последнее время появились научные работы, авторы которых рассмат-
ривают правовую определённость более широко. Так, О. Г. Подоплелова и 
О. Н. Кряжкова к числу проявлений принципа правовой определённости, в том чис-
ле, относят: защиту правомерных ожиданий, запрет обратной силы закона, требо-
вание nullum crimen, nulla poena sine lege (нет преступления, нет наказания без ука-
зания в законе), non bis in idem (запрет двойной ответственности за одно и то же 
деяние), res judicata (признание законной силы судебных решений, их неопровержи-
мость) [11, с. 53]. Н. Н. Ковтун и А. А. Зорин предлагают под правовой определён-
ностью понимать: «а) точность и ясность правовых предписаний; б) исключение 
коллизионности действующих правовых предписаний и практики их применения; в) 
механизмы пересмотра судебных решений, вступивших в законную силу, должны 
обеспечивать его устойчивость и неопровержимость; г) окончательное судебное 
решение должно быть реально исполнено» [9, с. 145–146]. 

 На наш взгляд, такая разноплановость понимания содержания принципа пра-
вовой определённости обусловлена, во-первых, его востребованностью и динамич-
ным развитием в практике конституционной аргументации. Анализ решений Кон-
ституционного Суда позволяет рассматривать содержание принципа правовой 
определённости через выделение следующих элементов: 

1. Требование формальной определённости правовых норм. Данный
критерий включает в себя следующие составляющие: 

– точность, ясность и недвусмысленность правовых норм (напр., постанов-
ления от 22.04.2020 № 20-П, от 25.06.2015 № 17-П, от 08.04.2014 № 10-П); 

– согласованность и непротиворечивость правовых норм (постановления от
06.07.2018 № 29-П, от 10.11.2016 № 23-П, от 19.01.2016 № 2-П и др.); 

– понятность нормативно-правового механизма для субъектов соответствую-
щих правоотношений (постановления от 17.02.2015 № 2-П, от 22.04.2014 № 12-П, 
от 23.12.2013 № 29-П). 

Конституционный Суд в своих решениях неоднократно раскрывал последствия 
несоблюдения вышеуказанных требований, проявляющихся в препятствии для 
адекватного уяснения содержания правового регулирования, возможности неогра-
ниченного усмотрения в процессе правоприменения и осуществлении произвола, а 
также ослаблении гарантий защиты конституционных прав и свобод. В связи с 
этим нарушение лишь требования определённости правовой нормы может быть 
вполне достаточно для признания такой нормы противоречащей Конституции. 
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2. Предсказуемость правового регулирования и предвидение правовых
последствий. Под предсказуемостью правового регулирования следует понимать 
возможность предвидения, ожидания и прогнозирования последствий совершаемо-
го поведения. Поэтому взаимосвязь данных требований проявляется в том, что 
обеспечение предсказуемости правового регулирования способствует возможности 
индивида предвидеть последствия от выбранной им модели поведения [15, с. 73] 
(см., напр., постановление Конституционного Суда от 15.04.2020 № 18-П).  

Говоря о месте и роли данного требования принципа правовой определённости, 
следует отметить, что, по мнению Г. А. Гаджиева, высказанному им к постановлению 
Конституционного Суда от 27.03.20212 № 8-П, «принцип правовой определённости 
представляет собой широкую концепцию, стержнем которой является предсказуе-
мость правового регулирования». Действительно, роль предсказуемости правового ре-
гулирования и возможности предвидеть последствия совершаемого поведения очень 
важна и заключается в придании участникам общественных отношений уверенности в 
неизменности их официально признанного статуса и действенности государственной 
защиты наполняющих его прав, иными словами, в том, что возникшее у них на основе 
действующего законодательства право будет уважаться властями и будет реализо-
вано (см., например, определения от 26.03.2019 № 756-О, от 18.09.2014 № 1819-О, от 
03.07.2014 № 1565-О). Между тем, из практики Конституционного Суда следует, что в 
большей степени рассматриваемые требования являются вытекающими из требований 
точности и чёткости правовых предписаний, которые позволяют участникам соответ-
ствующих правоотношений сообразовывать своё поведение и на основе обладающих 
ясностью предписаний осознавать правовые последствия (см., например, определения 
от 26.03.2020 № 805-О, от 18.07.2019 № 1896-О). 

3. Стабильность. В контексте принципа правовой определённости стабиль-
ность следует рассматривать в двух смыслах: формальном и процессуальном. 

В формальном смысле стабильность понимается как требование принципа право-
вой определённости, означающее устойчивость правового регулирования и сложив-
шейся системы правоотношений. Такое значение стабильности придаёт Конституци-
онный Суд, к примеру, в своём постановлении от 17.01.2019 № 4-П, по смыслу которо-
го «стабильность правоотношений составляет ядро принципа правовой определённо-
сти», а также в постановлении от 10.10.2013 № 20-П, согласно которому «принцип 
правовой определённости включает в себя требования стабильности правопорядка и 
устойчивости сложившейся системы правоотношений». В этом смысле стабильность 
тесно связана с предсказуемостью правового регулирования, так как она способствует 
существованию возможности лица быть уверенным в неизменности своего правового 
статуса и пониманию последствий своего поведения. 

В процессуальном смысле стабильность рассматривается как устойчивость су-
дебных актов и является проявлением свойства res judicata, о чём речь пойдёт в 
следующем пункте. 
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4. Res judicata. Свойство res judicata является, пожалуй, требованием правовой 
определённости, наиболее изучаемым в юридической науке. Res judicata нашло 
своё выражение в ст. 6 Европейской конвенции по правам человека и пришло в 
практику конституционного правосудия из практики Европейского Суда по правам 
человека. При решении вопроса о соблюдении анализируемого требования Консти-
туционный Суд неоднократно, в том числе в постановлении от 17.10.2017 г. № 24-П, 
определениях от 14.01.2016 № 14-О, от 16.07.2015 № 1618-О), подтверждал содер-
жание res judicata ссылками на известные решения ЕСПЧ (например, постановле-
ния от 28.10.1999 по делу «Брумареску (Brumarescu) против Румынии», от 
24.07.2003 по делу «Рябых против России», от 18.01.2007 по делу «Кот против Рос-
сии», от 31.07.2008 по делу «Проценко против России»)  

Большинство учёных-правоведов считают, что res judicata является одним из 
аспектов принципа правовой определённости [8, с. 41–42; 16, с. 7] . В общем виде 
res judicata подразумевает недопустимость повторного рассмотрения разрешённого 
дела. По смыслу позиций Конституционного Суда, указанное требование включает 
в себя следующие элементы:  

– признание законной силы судебных решений (постановления от 21.01.2020 
№ 3-П, от 12.11.2018 № 40-П, от 17.10.2017 № 24-П); 

– окончательность и неопровержимость судебных решений (постановления от 
18.03.2014 № 5-П, от 02.12.2013 № 26-П, определение от 08.12.2011 № 1616-О-О); 

– общеобязательность судебных актов (определения от 23.04.2020 № 983-О, от 
29.05.2012 № 1033-О);  

– стабильность судебных актов (постановления от 20.02.2006 № 1-П, от 
17.11.2005 № 11-П, определение от 20.12.2016 № 2685-О); 

– исполнимость судебных решений (постановления от 12.07.2018 № 31-П, от 
04.10.2016 № 18-П, от 21.12.2011 № 30-П). 

Помимо рассматриваемых требований принципа правовой определённости в 
литературе встречаются мнения о необходимости выделения в качестве одного из 
проявлений принцип «nullum crimen, nulla poena sine lege». Данный принцип нашёл 
своё выражение в ст. 7 Конвенции по правам человека и дословно означает «нет 
преступления, нет наказания без указания на то в законе».  

В отличие от res judicata, в отношении которого Конституционный Суд прямо 
предписывает его включение в содержание принципа правовой определённости, 
nullum crimen, nulla poena sine lege является самостоятельным и, как неоднократно 
утверждал Конституционный Суд, общепризнанным правовым принципом, закреп-
лённым в ч. 2 ст. 54 Конституции (см., например, определения Конституционного 
Суда от 26.03.2020 № 810-О, 28.02.2019 № 536-О). Взаимосвязь между рассматри-
ваемым принципом и правовой определённостью прослеживается в некоторых ре-
шениях органа конституционного контроля: «В сфере уголовно-правового регулиро-
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вания – в силу статьи 54 (часть 2) Конституции РФ, основанной на принципе 
nullum crimen, nulla poena sine lege (нет преступления, нет наказания без указания 
на то в законе), – особое значение приобретает требование определённости пра-
вовых норм…», роль которого заключается «в точном и недвусмысленном опреде-
лении признаков противоправного деяния в уголовном законе, непротиворечиво 
вписывающемся в общую систему правового регулирования» (см., например, поста-
новление Конституционного Суда от 10.02.2017 № 2-П, определения Конституци-
онного Суда от 27.09.2019 № 2357-О, от 17.07.2018 № 2048-О).  

Таким образом, мы полагаем, что принцип nullum crimen, nulla sine lege и тре-
бование определённости правовых норм соотносится как общее и частное. Требо-
вание правовой определённости входит в содержание принципа «нет преступления, 
нет наказания без указания на то в законе» и способствует точному определению 
противоправного деяния в соответствующем правовом акте. 

Аналогично данному принципу предлагают рассматривать non bis in idem (запрет 
двойной ответственности за одно и то же деяние), нашедший своё выражение в ч. 1 ст. 50 
Конституции, как составляющую правовой определённости. Так, ряд учёных в содержа-
нии принципа правовой определённости выделяют процессуальную сторону принципа 
non bis in idem, предполагающего запрет повторного осуществления уголовного пресле-
дования лица за преступление, за которое это лицо уже было осуждено или оправдано, и 
тем самым гарантирующего лицу неизменность его правового положения (стабильность 
окончательно определённого статуса) [18, с. 153; 9, с. 146]. Вместе с тем, в практике кон-
ституционного правосудия данный подход не нашёл своего отражения. Напротив, Кон-
ституционный Суд выделяет правило non bis in idem в качестве независимого конститу-
ционного принципа, имеющего общее значение (см., например, определения Конститу-
ционного Суда от 27.02.2020 № 312-О, от 17.07.2018 № 2025-О). 

Кроме того, в сложившейся практике неоднозначно решается вопрос о выделении 
требования поддержания доверия к закону как одного из аспектов правовой определён-
ности. Так, например, согласно постановлению Конституционного Суда от 14.11.2018 № 
41-П, постановлению Конституционного Суда от 10.07.2018 № 30-П Суд рассматривает 
принцип правовой определённости и поддержания доверия к закону как два разных, но 
взаимосвязанных критерия надлежащего правового регулирования. Между тем, в поста-
новлении Конституционного Суда РФ от 17.01.2019 № 4-П орган конституционного 
контроля указывает, что «требования поддержания доверия к закону и стабильности 
гражданских правоотношений составляют ядро принципа правовой определённости, 
имеющего универсальное значение в отношениях государства и индивида». Думается, 
что такой подход размывает границы как рассматриваемого принципа, так и требования 
поддержания доверия к закону и усиливает существующую неоднозначность их содер-
жания, роли и места среди иных конституционных принципов. 

Таким образом, содержание общеправового принципа правовой определённости 
понимается широко и разнопланово как в юридической науке, так и в судебной практике 
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органа конституционного правосудия. С учётом сложившейся практики Конституцион-
ного Суда можно сделать вывод о том, что содержание указанного принципа включает в 
себя такие требования, как формальная определённость, предсказуемость правового ре-
гулирования и предвидение правовых последствий, стабильность и res judicata. 

Заключение. Правовая определённость имеет многоаспектный характер. Пра-
вовую определённость можно рассматривать как «принцип», «требование», «кри-
терий», «степень», «состояние», «ситуация», а также «качество», «предписание», 
«режим», «мера». Данные категории взаимосвязаны между собой и отражают раз-
личные стороны явления правовой определённости. 

 Более того, сам принцип правовой определённости обладает обширным 
содержанием. Это во многом обусловлено тем, что правовая определённость яв-
ляется частью конституционной аргументации, которая находится в состоянии 
динамики, а не статики. Мы, в свою очередь, на основе сложившейся на сего-
дняшний день практики Конституционного Суда предлагаем выделять в содержа-
нии принципа правовой определённости такие элементы: требование формальной 
определённости, предсказуемость правового регулирования и предвидение право-
вых последствий, стабильность и свойство res judicata. Однако содержание рас-
сматриваемого принципа, безусловно, нуждается в дальнейшем изучении и кон-
кретизации с учётом дальнейшей деятельности органа конституционного кон-
троля России, других судов.  
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Аннотация. Бассейн реки Меконг и её притоков находится на полуострове Ин-
докитай и объединяет территории шести государств. Меконг в своём верхнем тече-
нии (т.н. «Верхний Меконг») протекает по территории Китая (16%) и Мьянмы 
(2%), а в нижнем течении (т.н. «Нижний Меконг») – по территории Лаоса (35%), 
Вьетнама (11%), Камбоджи (18%) и Таиланда (18%). Соглашение по реке Меконг 
1995 г. является единственным международным актом регионального характера, 
регулирующим совместное использование реки Меконг, в рамках которого учре-
ждена Комиссия реки Меконг – главный международный институциональный ме-
ханизм сотрудничества между прибрежными государствами. При этом только госу-
дарства Нижнего Меконга сотрудничают в рамках многостороннего Соглашения 
1995 г., а Китай и Мьянма предпочитают двухсторонние договоренности, что 
усложняет процесс координации по разным аспектам, таким как: производственная 
безопасность, доступ к чистой питьевой воде, экологическая безопасность, борьба с 
изменением климата, предотвращение и смягчение последствия стихийных бед-
ствий и другие вопросы. Учитывая, что по территории Мьянмы протекает всего 
2 % Меконга, то наибольший интерес вызывает именно анализ позиции Китая, ко-
торый как самый мощный игрок в регионе осуществляет собственную внешнюю 
политику под названием «мягкая дипломатия» по всем направлениям, включая 
водный сектор. Благодаря выгодному географическому положению Китай активно 
эксплуатирует реку Меконг и её ресурсы, строит ГЭС на главном течении и прито-
ках. Опираясь на принцип суверенного права над всеми водными ресурсами на его 
территории, Китай старается решать все разногласия и противоречия с соседними 
государствами исключительно на основе двухсторонних переговоров без вмеша-
тельства третьих сторон. Вместе с тем нужно отметить, что в последние годы Ки-

1 Нгуен Тхи Ким Ань, аспирант кафедры международного права, Российский университет дружбы
 

. © Нгуен Тхи Ким Ань, 2021 



Нгуен Тхи Ким Ань. Позиция Китайской Народной Республики в отношении использования 
трансграничной реки Меконг: международно-правовой анализ  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право ⸱ Т. 23 ⸱ № 3 ⸱ 2021 183 

тай делает небольшие шаги для укрепления доверия и сотрудничества между госу-
дарствами бассейна реки Меконг, так с Комиссией реки Меконг были заключены 
соглашения о предоставлении гидрологической информации, а также учреждены 
механизмы сотрудничества в бассейне Ланьцанцзян-Меконг. Следует отметить, что 
привлечение Китая к полному участию в общем международно-правовом режиме 
использования вод Меконга является критически важным. Всестороннее доверие 
может помочь устранить разногласия между всеми прибрежными государствами на 
основе взаимной выгоды и обмена информацией, что поможет обеспечить регио-
нальную безопасность и политическую стабильность в регионе. 

Ключевые слова: трансграничная река Меконг, Соглашение по реке Меконг 
1995 г., Комиссия реки Меконг, мягкая дипломатия, добрососедская дипломатия, 
Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков 
1997 г., устойчивое развитие. 
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Abstract. The Mekong River basin and its tributaries are located on the Indochina Pen-
insula and unites territories of six states. The upper Mekong reaches (so-called «Upper Me-
kong») flows through the territory of China (16%) and Myanmar (2%), and the lower 
reaches (so-called «Lower Mekong») – through the territory of Laos (35 %), Vietnam 
(11%), Cambodia (18%) and Thailand (18%). The 1995 Mekong Agreement is sole multi-
lateral regional act governing water sharing of the Mekong River, under which the Mekong 
River Commission was established – the main international institutional mechanism for 
cooperation between riparian states. At the same time, only four Lower Mekong states co-
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operate within the 1995 multilateral Agreement framework, while China and Myanmar pre-
fer bilateral agreements, which complicates coordination process on various aspects, such 
as: industrial safety, access to clean drinking water, environmental safety, and the fight 
against climate changes, prevention and mitigation of natural disasters and other issues. 
Considering that only 2% of the Mekong flows through Myanmar’s territory, analysis of 
China’s water position, which, as the most powerful player in the region, carries out its own 
foreign policy called «soft diplomacy» in all areas, including the water sector, is of the 
greatest interest. Due to its favorable geographical position, China is actively exploiting 
Mekong River and its resources, building hydroelectric stations on the main stream and 
tributaries. Relying on the principle of sovereign right over all water resources on its territo-
ry, China is trying to resolve all disagreements and contradictions with neighboring states 
solely on the basis of bilateral negotiations without third parties’ intervention. At the same 
time, it should be noted that in recent years, China has taken small steps to build trust and 
cooperation between Mekong states, so agreements on provision of hydrological infor-
mation were concluded with the Mekong River Commission, and a mechanism for coopera-
tion in the Lancangjiang-Mekong Basin was established. It should be noted that engaging 
China in full participation in general international legal regime for Mekong waters utiliza-
tion is critically important. Comprehensive trust can help bridge differences between all 
riparian states on the basis of mutual benefit and information sharing, thus avoiding region-
al security and political stability in the region. 

Keywords: transboundary Mekong River, 1995 Mekong River Agreement, Mekong 
River Commission, soft diplomacy, good neighbor diplomacy, 1997 Convention on the Law 
of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, sustainable development. 
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Рассмотрим политику Китая в отношении трансграничных водотоков в целом, 

чтобы более детально разобраться, почему он дистанцируется от членства в меж-
дународной Комиссии реки Меконг (далее – Комиссия), которая учреждена в рам-
ках Соглашения о сотрудничестве по обеспечению устойчивого развития бассейна 
реки Меконг, подписанного Камбоджей, Лаосом, Таиландом и Вьетнамом в апреле 
1995 г. в Чианграй [1]. 

В 1951 г. Китай присоединил Тибетский автономный район к своей государ-
ственной территории и тем самым создал условия для того, чтобы стать страной с 
богатыми водными ресурсами. Сегодня Китай занимает 6-е место среди государств 
с богатыми речными ресурсами, к которым относятся: Бразилия, Россия, Канада, 
США, Индонезия. Китай разделяет 42 трансграничных водотока (включая озёра) 
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[2] с 17 государствами (с 14 из них имеет общие границы, а с 3 не имеет). Однако 
система рек в Китае распределяется неравномерно, средний объём воды на душу 
населения является в целом низким (121-е место в мире). Трансграничные водные 
отношения Китая характеризуются напряжённостью разного уровня.  

Тибетский автономный район является истоком главных рек не только для Ки-
тая, но и для всей Южной Азии, там берут истоки реки Хуанхэ, Янцзы, Меконг, Са-
луин, Брахмапутра, Инд, которые впадают в Тихий и Индийский океаны [3, c. 121]. 
В большинстве случаев Китай находится в верхнем течении рек, что является осно-
вой для развития гидроэнергетики. Благодаря богатым водным ресурсам Китай за-
нимает первое место в мире по количеству ГЭС и объёму вырабатываемой гидро-
энергии (1302 ТВт/ч – по статистике 2019 г.) [4]. В бассейне реки Меконг Китай по-
строил первую ГЭС Манван ещё в 1986 г., а в настоящее время Китай имеет 26 ГЭС 
на главном течении и 52 ГЭС на притоках Меконга, а также ещё запланированы 
10 ГЭС на Меконге [5, c. 25]. Можно утверждать, что использование естественных 
ресурсов, в том числе водных, играет важную роль для развития экономики Китая.  

В качестве государства, расположенного в верхнем течении многих трансгра-
ничных рек, Китай осуществляет собственную политику, максимально реализуя 
национальные интересы. Следовательно, Китай опирается на принцип государ-
ственного суверенитета над естественными ресурсами, находящимися на его тер-
ритории. Китай предлагает решать подобные вопросы с прибрежными государ-
ствами исключительно в рамках двухсторонних переговоров, без вмешательства 
третьих лиц. Данный переговорный процесс называется «мягкой дипломатией», он 
представляет собой три ключевых элемента: концепция защиты национальных ин-
тересов, двухсторонние отношения, акцент только на процедурных и технических 
аспектах сотрудничества [6, c. 39]. Несмотря на большое количество трансгранич-
ных рек на его территории, Китай не является участником Конвенции о праве несу-
доходных видов использования международных водотоков 1997 г. (далее – Кон-
венция 1997 г.) [7]*. Более того, Китай является одним из трёх государств (вместе с 
Бурунди и Турцией), который голосовал против принятия проекта Конвенции 
1997 г. [8, c. 99], которая сегодня определяет основные принципы, регулирующие 
совместное использование водных ресурсов прибрежными государствами, обязует 
государства справедливо и разумно использовать трансграничный водоток, не при-
чинять значительный ущерб, обязует государства сотрудничать, а также выполнять 
разные процедурные правила по обмену данными и проведению консультаций. 
В частности, в Конвенции 1997 г. закреплены следующие принципы: справедливо-
го и разумного использования и участия (ст. 5), обязательства не наносить значи-
тельный ущерб (ст. 7), общего обязательства сотрудничать (ст. 8). Китай представ-

* По данным на март 2021 г. Конвенцию ратифицировали 37 государств (Прим. авт.). 
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ляет четыре причины, объясняющие его голосование «против» принятия текста 
Конвенции: 1) отсутствие общего согласия государств; 2) Конвенция не содержит 
ссылку на государственный суверенитет (в ст. 8 говорится, что «государства водо-
тока сотрудничают на основе суверенного равенства» –  т.е. акцент именно на ра-
венстве); 3) наличие предполагаемого дисбаланса между государствами верховья и 
низовья по течению трансграничных рек; 4) неприятие обязательных механизмам 
урегулирования споров (ст. 33 Конвенции 1977 г. предполагает в т.ч. разрешение 
споров Комиссией по установлению фактов) [9, c. 395]. Попутно отметим относи-
тельно остальных двух государств, проголосовавших против принятия Конвенции: 
Республика Бурунди не дала подробного разъяснения своего голосования, а Тур-
ция, аналогично китайской позиции, выразила беспокойство в отношении спорных 
вопросов (принцип справедливого и разумного использования, принцип непричи-
нения вреда, механизм разрешения споров обязательного характера) [10, c. 190].   

На национальном уровне Китай детально разработал законодательство, регу-
лирующее водные отношения (Закон об охране окружающей среды 1989 г. (пере-
смотрен в 2014 г.) [11], Лесной кодекс 1984 г. (с изменениями в 1998 г.) [12], Закон 
о сохранении воды и почвы 1991 г. [13], Закон о предотвращении и контроле за-
грязнения воды 1984 г. (с изменениями в 1996 г.) [14], Водный закон 1988 г. (пере-
смотрен в 2002 г.) [15] и др.). В законодательстве зафиксирован принцип: водные 
ресурсы находятся в собственности государства. В 2012 г. Китай разработал адми-
нистративный документ под названием «Мнения Государственного Совета КНР о 
применении строгой системы контроля водных ресурсов», который состоит из 
5 разделов и 20 пунктов (т.н. «стратегия о трёх красных линиях»: контроль освое-
ния и использования водных ресурсов; контроль эффективности водопользования; 
ограничение выбросов загрязняющих веществ в водные функциональные зоны») 
[16]. Целями принятия указанного документа являются: учреждение системы 
управления водными ресурсами; содействие рациональному развитию водных ре-
сурсов; использование, сохранение и защита водных ресурсов и обеспечение 
устойчивого развития в Китае. 

Стоит отметить, что экономика Китая очень быстро развивается, она вышла на 
второе мировое место после США. По количеству населения Китай занимает пер-
вое место в мире, и численность населения продолжает расти. Всё это увеличивает 
огромное давление на естественные ресурсы и экосистемы Китая, включая водную 
экосистему. Надо отметить, что нагрузка на речные ресурсы, включая трансгранич-
ные и внутренние, ложится огромная, поскольку они используются для достижения 
таких целей, как орошение, производственная и сельскохозяйственная деятель-
ность, обеспечение безопасности питьевой воды и др. Разные исследования пока-
зывают, что от 30 до 70 % рек в Китае являются серьезно загрязнёнными, некото-
рые реки больше не впадают в море, в результате чего значительно уменьшилось 
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их биоразнообразие [3, c. 129]. Таким образом, водная политика Китая является 
крайне важной не только для обеспечения внутренней безопасности, но и для всего 
Азиатского региона, так как затрагиваются национальные интересы многих госу-
дарств, разделяющих трансграничные водные ресурсы с Китаем. Это особенно 
важно, учитывая, что в Азии около 1,5 млрд людей живут вдоль бассейна трансгра-
ничных рек.  

В соответствии с официальным документом Министерства по водным ресур-
сам, в Китае в настоящее время уровень использования водных и гидроэнергетиче-
ских ресурсов трансграничных рек всего 8% и 7% соответственно, что намного ни-
же среднего показателя для внутренних рек в Китае, а также показателей крупных 
рек в других странах. Более того, Китай официально заявляет свою позицию: в 
первую очередь учитываются интересы жителей на основании равенства, затем ба-
ланс между экономическим развитием и экологической безопасностью, а затем – 
хорошие отношения и координация с соседними государствами [17]. 

К настоящему времени Китай создал механизм по координации и сотрудниче-
ству по поводу использования трансграничных водных ресурсов с соседними госу-
дарствами в разных областях: обмен информацией для прогнозирования в сезон 
наводнений; борьба с наводнениями; аварийное реагирование; улучшение состоя-
ния пограничных рек; использование и охрана водных ресурсов и др. В основном 
Китай очень активно заключает только двухсторонние соглашения об обмене ин-
формацией и сборе данных, несмотря на то, что многие реки пересекают границы 
более чем двух государств. Китай имеет около пятидесяти соглашений по транс-
граничным водам [18]. В списке государств, с которыми Китай имеет соглашения, 
входят: Россия [19, c. 250], Северная Корея, Казахстан, Монголия, Мьянма, Лаос, 
Вьетнам, Индия, Афганистан, Бутан, Кыргызстан, Непал, Пакистан. Речь идёт 
прежде всего о заключении двухсторонних соглашений или меморандумов о взаи-
мопонимании (MOUs), а также об участии Китая в региональных организациях или 
органах в качестве наблюдателя [20]. Подход «одно государство – одно соглаше-
ние» (one-country, one-treaty) является главным принципом осуществления полити-
ки «мягкой дипломатии» по урегулированию совместного использования трансгра-
ничных водотоков Китая [18].  

Следует сказать, что правовая основа межгосударственного водопользования 
между Китаем и другими прибрежными государствами является недостаточной, осо-
бенно с государствами, расположенными к югу от Китая. К сожалению, практика 
показывает, что Китай в любой момент может отказаться от обязательств, закреплен-
ных в меморандумах о взаимопонимании, которые, правда, относятся к документам 
«мягкого» права, в т.ч. из-за отсутствия механизма контроля и обязательных мер. 
В качестве примера можно привести Индию. Отношения между Китаем и Индией 
довольно напряжённые, они содержат определённый конфликтный потенциал. В це-
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лом, между двумя государствами достигнут ряд договорённостей, которые усилива-
ют доверие и укрепляют индийско-китайское сотрудничество [21, c. 273]: Меморан-
дум о взаимопонимании при предоставлении гидрологической информации по реке 
Ялузангбу-Брахмапутра в сезоне наводнения 2002 г. [22]; Меморандум о взаимопо-
нимании между Министерством водных ресурсов Республики Индия и Министер-
ством водных ресурсов Китайской Народной Республики по обмену гидрологиче-
скими данными по реке Сатледж-Лангкен-Зангбо 2010 г. [23]; Заявление об учрежде-
нии на экспертном уровне механизма взаимодействия и сотрудничества в сезон 
наводнений по обмену гидрологическими данными, совместному управлению в 
чрезвычайных ситуациях и другим проблемам трансграничных рек 2006 г. [24]; Ме-
морандум о взаимопонимании между Министерством водных ресурсов Республики 
Индия и Министерством водных ресурсов Китайской Народной Республики об 
укреплении сотрудничества по трансграничным рекам 2013 г. [25].  

Несмотря на это, в 2017 г. Китай нарушил обязательство передавать информа-
цию для прогнозирования, когда отказался от передачи данных Индии [26]: Китай в 
качестве государства, расположенного в верхнем течении р. Брахмапутры, в одно-
стороннем порядке изменил естественное состояние реки для построения ГЭС и 
создания искусственного озера. В последние годы стали активными принципиаль-
ные основы использования трансграничных вод в мировой практике в целом. При 
этом, справедливо ли когда только Китай обладает водными ресурсами Тибета, ес-
ли реки, начинающиеся здесь, являются источником обеспечения водой многих 
азиатских стран [27]. Более того, Китай в 2021 г. заявил о строительстве самой 
крупной в мире ГЭС в тибетском регионе на р. Брахмапутра (в Китае она называет-
ся «р. Ярлунг-Цангпо») [28]. Отсутствие общепризнанного универсального догово-
ра по трансграничным водам с участием Китая, как главного игрока в регионе и в 
мире в целом, усложняет процесс проведения переговоров об общей политике, ка-
сающейся управления трансграничными реками.  

Рассматривая водную политику Китая в отношении р. Меконг (китайское 
название «Ланьцанцзян»*), можно отметить следующие моменты. В 1990-х гг. Ки-
тай начинал активную эксплуатацию р. Меконг в целях рыболовства, орошения и 
построения ГЭС, это является главной причиной напряжённости отношений с госу-
дарствами, расположенными ниже по течению реки (Вьетнам, Таиланд, Лаос и 
Камбоджа). Некоторые учёные и дипломаты сравнивают отношение Китая к ис-
пользованию р. Меконг с отношением к Южно-Китайскому морю [29, c. 16], по-
скольку использование и распределение водных ресурсов затрагивают политиче-
ские, экономические, социальные интересы и приводят к конфликтному состоянию 
заинтересованных сторон региона. Более того, государства бассейна Нижнего Ме-
                                                 
* Ланьцанцзян – название реки Меконг на китайском языке, в остальных государствах используют 
название Меконг. 
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конга являются наиболее уязвленными сторонами, поскольку процесс эксплуата-
ции реки со стороны Китая непосредственно затрагивает их экономическое разви-
тие и продовольственную безопасность в регионе [30, c. 192–193].   

Помимо двухсторонних соглашений с отдельными прибрежными государ-
ствами бассейна реки Меконг с 1996 г. Китай официально вступил в диалог с Ко-
миссией по реке Меконг в качестве т.н. «партнёра диалога». Причины неучастия 
Китая в Соглашении по реке Меконг 1995 г. и неприсоединения в качестве пол-
ноправного члена к Комиссии разнообразны. Во-первых, у Китая не существует 
особого интереса участвовать в региональном международном органе, который 
ограничивает его права как государства Верхнего Меконга, поскольку участие 
повлечёт наложение обязательств сообщать и обсуждать все планируемые проек-
ты по течению реки. Во-вторых, как отмечено выше, Китай осуществляет соб-
ственную политику и предполагает заключать двухсторонние соглашения по ре-
гулированию совместного использования трансграничных водотоков. В-третьих, 
растущая экономика и прирост населения Китая увеличивает и без того огромную 
нагрузку на естественные ресурсы, в том числе и водные ресурсы. Китайское пра-
вительство должно запланировать долгосрочную стратегию по запасам пресной 
воды для удовлетворения своих потребностей. И, в-четвёртых, Китай является 
одной из самых мощных экономик в мире и постоянно оказывает своё влияние на 
другие государства. Путём «добрососедской дипломатии», которая является соче-
танием традиционной дипломатии, экономической дипломатии [31, c. 13] и раз-
ных экономических инициатив, Китай укрепляет не только политическую, но и 
финансовую связь и координацию в регионе. 

Следует отметить, что привлечение Китая к полному участию в общем между-
народно-правовом режиме использования вод Меконга является критически важ-
ным, чтобы совершенствовать этот режим и укреплять сотрудничество. Всесторон-
нее доверие может помочь устранить разногласия между всеми прибрежными госу-
дарствами на основе взаимной выгоды и обмена информацией, что поможет избе-
жать спорных ситуаций. Иными словами, только сотрудничество сможет обеспе-
чить региональную безопасность, а также политическую стабильность. Укрепляе-
мый международно-правовой режим использования вод Меконга способен регули-
ровать совместное использование и обеспечить устойчивое развитие в регионе. 

В качестве «партнёра диалога» с Комиссией Китай заключил Соглашение о 
предоставлении гидрологической информации реки Меконг в течение сезона 
наводнения с Комиссией по р. Меконг в 2002 г. (с изменениями в 2008 и 
2013 гг.) [32]. В 2020 г. между Китаем и государствами Комиссии было подпи-
сано новое соглашение о предоставлении круглогодичной гидрологической ин-
формации реки Меконг [33] (к сожалению, тексты данных Соглашений не явля-
ются общедоступным). 
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В целом существует явная нехватка данных, адекватных международно-
правовых и институциональных основ, способных регулировать совместное ис-
пользование, управление и сохранение реки Меконг между Китаем и четырьмя го-
сударствами низовья [34, c. 240].   

В 2012 г. Таиланд предлагал инициативу устойчивого развития в отношении ис-
пользования Ланьцанцзян-Меконг, которая получила широкую поддержку со сторо-
ны китайского правительства. Китай в 2014 г. на 17-м Саммите Китай – АСЕАН 
предложил сформировать механизм сотрудничества Ланьцанцзян-Меконг (the 
Lancang-Mekong Cooperation Framework), при котором будет действовать Научно-
исследовательский центр (далее – МЛС). В 2016 г. шесть прибрежных государства 
бассейна реки Меконг подписали Декларацию Санья о сотрудничестве [35]. Коорди-
нация будет проходить по трём направлениям: проблематика политики и безопасно-
сти; экономическое, культурно-социальное и устойчивое развитие; обмен информа-
цией и техническими данными между шестью прибрежными государствами. Также в 
Декларации Санья 2016 г. было зафиксировано пять приоритетных областей сотруд-
ничества: укрепление доверия; трансграничное экономическое сотрудничество; сель-
ское хозяйство; сокращение бедности; управление водными ресурсами [36]. В соот-
ветствии с данной Декларацией были разработаны приоритетные сто проектов, кото-
рые заложили прочную основу для всестороннего и долгосрочного сотрудничества 
между государствами [37]. Например, Китай предоставил остальным государствам 
кредиты со специальной ставкой для развития инфраструктуры.  

Рассматривая правовую основу деятельности механизма сотрудничества 
Ланьцанцзян-Меконг отметим следующее. В преамбуле Декларации Санья 2016 г. 
были закреплены следующие принципы: принцип консенсуса, принцип равенства, 
принцип консультаций и координации, добровольности, принцип общего вклада 
и общей взаимовыгоды, а также принцип соответствия Уставу ООН и междуна-
родному праву. К сожалению, очень сложно обеспечивать осуществление пере-
численных принципов на практике из-за наличия финансовых долгов перед Кита-
ем, а также историко-геополитических напряженностей региона, которые до сих 
пор влияют на дипломатические отношения между государствами-членами. Более 
того, из шести прибрежных государств только Вьетнам ратифицировал Конвен-
цию о праве несудоходных видов использования международных водотоков 
1997 г. – основный международный документ, регулирующий совместное исполь-
зование международных вод. В механизме сотрудничества Ланьцанцзян-Меконг в 
основном отсутствует независимый характер – важнейший элемент международ-
ной организации, поскольку страны механизма учредили в Китае Центр сотруд-
ничества с целью укрепления всестороннего сотрудничества по обмену техниче-
скими данными, борьбе с засухой и наводнениями, совместным исследованиям и 
другим аспектам, связанным с использованием водных ресурсов реки Меконг. 
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Надо сказать, что в Декларации Санья 2016 г. не определены правовой статус и 
юридическая природа деятельности данного Центра сотрудничества, а также от-
сутствует механизм контроля выполнения обязательств [38]. Получается так, что 
Китай как наиболее экономически развитое государство обладает благоприятны-
ми условиями для руководства Центром, а также правами использования и рас-
пространения полученных данных. 

В пятилетнем плане действий по сотрудничеству Ланьцанцзян-Меконг (2018– 
2022 гг.) [39] определены следующие направления сотрудничества: обмен данны-
ми, информацией и опытом в управлении трансграничными водными ресурсами по 
разным секторам, таким как адаптация к изменению климата, безопасность плотин, 
безопасность питьевой воды, борьба с наводнениями и засухами. Следует сказать, 
что принятие актов «мягкого» права по совместному управлению использованием 
водных ресурсов в бассейне реки Меконг создаёт предпосылки для укрепления до-
верия между государствами региона. Однако в целях усиления эффективности та-
кого сотрудничества должны приниматься более конкретные положения не только 
по процедурным вопросам, но и оперативным секторам деятельности. Механизм 
контроля и обеспечения выполнения также крайне важен среди приоритетных 
направлений сотрудничества государств бассейна реки Меконг.  

Касательно обмена данными и информацией ст. 7 Вьентьянской декларации 2020 г., 
принятой на третьей встрече лидеров механизма сотрудничества Меконг-Ланьцанцзян 
[40], установила следующее. Обмен гидрологической информацией играет важную роль 
для достижения устойчивого использования водных ресурсов на основе взаимной выго-
ды между прибрежными государствами, он будет осуществляться путём заключения 
Меморандума между Центром МЛС и Секретариатом Комиссии по р. Меконг. На встре-
че в 2020 г. «китайская сторона заявила, что, начиная с этого года, будет делиться со 
странами бассейна Меконга гидрологической информацией, с тем чтобы совместно со-
здать платформу сотрудничества в области водных ресурсов. Это имеет большое значе-
ние для сельскохозяйственных регионов вдоль реки Меконг» [41]. 

Несмотря на геостратегические интересы и программу добрососедства с Таи-
ландом и Вьетнамом, Китай является наиболее активным экономическим партнё-
ром Лаоса по инвестициям в производство и строительство [42, c. 296]. Относи-
тельно использования реки Меконг со стороны Лаоса отметим, что с помощью ки-
тайского капитала он занимается различными видами экономической деятельности: 
развивает инфраструктуру, занимается гидроэнергетикой, речным хозяйством, вод-
ным транспортом, пищевой промышленностью и др.  

Получается, что Китай, в качестве самого мощного прибрежного государства, 
усиливает своё экономическое влияние в каждом из прибрежных государств и по-
тому играет важнейшую роль в управлении водными ресурсами реки Меконг и 
обеспечении её экологической безопасности [43, c. 1159]. 
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В заключение можно сказать, что, несмотря на отказ от участия в международ-
ных договорах по совместному использованию трансграничных рек (глобального 
или регионального характера), Китай осуществляет собственную водную политику 
для регулирования совместного использования реки Меконг, предлагает некоторые 
инициативы сотрудничества между прибрежными государствами. Механизм со-
трудничества Ланьцанцзян-Меконг за пять лет накопил немало положительного 
опыта в области сельского хозяйства, борьбы с бедностью, в использовании водных 
ресурсов; хотя он имеет различные недостатки, но продолжает играть важную роль 
в укреплении всесторонней координации в бассейне реки Меконг. 
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Аннотация. В статье рассматриваются уровень и динамика преступности в 

Российской Федерации и регионах с наибольшими и наименьшими приростами 
преступности в 2020 г. На основе анализа основных показателей преступности 
устанавливаются характерные её особенности в стране и в регионах в период пан-
демии коронавирусной инфекции. Для исследования были использованы офици-
альные сайты правоохранительных органов Российской Федерации и её субъектов. 
Автор, анализируя уровень и динамику преступности, приходит к выводу о транс-
формации её в период пандемии в сторону преступности, совершаемой с использо-
ванием цифровых технологий и мошенничества. Проблема роста компьютерной 
преступности, её высокотехнологичный, транснациональный, организованный и 
латентный характер требуют от государства выработки принципиально новых под-
ходов для борьбы с данным явлением. Автор тщательно анализирует негативный 
сценарий развития экономической ситуации в России в период пандемии и предла-
гает ряд мер по предупреждению и минимизации вредных последствий для обще-
ства и государства. В частности, повысить прозрачность экономики, потребовав от 
бизнеса тщательного соблюдения норм антимонопольного, налогового и таможен-
ного законодательства; контролировать реализацию федеральных и региональных 
программ по предупреждению преступлений; ускорить разработку и внедрение пе-
редовых методик выявления и раскрытия преступлений в сфере высоких техноло-
гий, предусмотреть уголовную и административную ответственность, с принятием 
соответствующей правовой нормы, за искусственное создание дефицита и необос-
нованное поднятие цен на товары первой необходимости, а также лекарственные 
препараты и медицинское оборудование при чрезвычайной ситуации или угрозе её 
возникновения.   
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THE PANDEMIC AND CRIMINALIZATION OF THE POPULATION 

Yu. I. Duk1, Lipetsk State Technical University, Lipetsk, Russia 
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Abstract. The article examines the level and dynamics of crime in the Russian Fed-
eration and the regions with the largest and smallest increases in crime in 2020. Based on 
the analysis of the main indicators of crime, its characteristic features are established in 
the country and in the regions during the coronavirus pandemic. The official websites of 
law enforcement agencies of the Russian Federation and its subjects were used for the 
study. The author, analyzing the level and dynamics of crime, comes to the conclusion 
about its transformation during the pandemic in the direction of crimes committed using 
digital technologies and fraud. The problem of the growth of computer crime, as well as 
its high-tech, transnational, organized and latent nature require the state to develop fun-
damentally new approaches to combat this phenomenon. The author also carefully ana-
lyzes the negative scenario of the development of economic situation in Russia during the 
pandemic, and suggests a number of measures to prevent and minimize harmful conse-
quences for the society and state. In particular, to increase the transparency of the econo-
my by requiring businesses to carefully comply with the norms of antimonopoly, tax and 
customs legislation; monitor the implementation of federal and regional crime prevention 
programs, accelerate the development and implementation of advanced methods for de-
tecting and solving crimes in the field of high technologies, provide for criminal and ad-
ministrative liability, with the adoption of an appropriate legal norm, for artificially 
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creating a shortage and unjustifiably raising prices for essential goods, as well as medi-
cines and medical equipment in case of an emergency or the threat of its occurrence. 
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Двадцать первый век ознаменовался для человечества достаточно большим ко-

личеством перемен в жизни мирового сообщества, имевших в своей природе как 
положительные, так и негативные составляющие. И если позитивные процессы и 
события воспринимаются населением положительно и не вызывают большого об-
щественного резонанса (например, массовая компьютеризация, интенсивное про-
никновение во все сферы жизнедеятельности новых цифровых технологий), то 
негативные процессы, связанные с перераспределением сфер влияния посредством 
организации и применения вооружённого насилия, не могут не волновать мировое 
сообщество и население конкретных регионов. Наиболее кровопролитными в нача-
ле двадцать первого столетия считаются Дарфурский конфликт 2003 г., война в 
Ираке 2003–2011 гг., Сирийская гражданская война 2011 г., Афганская война  
2001–2014 гг., Йеменская гражданская война 2014 г., вооруженный конфликт на 
востоке Украины 2014 г.  Все процессы, позитивные и негативные, изменяя, де-
формируя устоявшиеся социальные связи, влияют на криминогенную ситуацию в 
обществе, создают условия для повышения уровня криминальной активности насе-
ления. Война, военные действия, вооруженные конфликты, революционные време-
на, стихийные бедствия, эпидемии и иные чрезвычайные ситуации являются пря-
мым провоцирующим фактором криминальной активности граждан. 

Данное утверждение чётко прослеживается при изучении истории нашей стра-
ны, прошедшей тяжёлый путь реконструкции социальных связей. Так, начало два-
дцатого столетия для нашего государства ознаменовалось падением царизма, раз-
валом Российской Империи и революциями, которые привели страну к упадку и в 
итоге к усилению криминальной активности населения страны. Так, данные по за-
регистрированным преступлениям в Москве в начале ХХ в. показывают, что тен-
денции роста преступности усиливалась в смутное (предреволюционное и револю-
ционное) время. За 1914–1918 гг. преступность в первопрестольной в пересчёте на 
население возросла в 3,3 раза, в том числе убийства – в 11 раз, вооружённые грабе-
жи – в 307, простые грабежи – в 9, кражи – в 3,4, мошенничество – в 3,9, присвое-
ния и растраты – в 1,6 раза [1]. 
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Преступная активность населения во время Великой Отечественной войны 
также имела значительный рост и представляла собой достаточно серьёзную угрозу 
государству, населению и противостоянию фашистским захватчикам, дестабилизи-
руя и без того тяжелейшую обстановку в стране и отрывая огромные ресурсы для 
противодействия ей. Так, статистика военного времени констатирует, что в целом 
по стране уровень преступности в 1942 г. возрос на 22% по сравнению с 1941 г., в 
1943 г. рост составил 21% по сравнению с предыдущим годом, а в 1944 г. соответ-
ственно – 8,6%. И только в 1945 г. наметилось некоторое снижение уровня пре-
ступности, когда в первом полугодии число преступлений снизилось на 10%. При 
этом наибольший прирост дали тяжкие преступления. Если во второй половине 
1941 г. в СССР (только на неоккупированной территории) были зарегистрированы 
3 317 убийств, то в 1944 г. – уже 8 369, а число разбойных нападений и грабежей 
выросло соответственно с 7 499 до 2 0124. Но наиболее впечатляет рост краж с 
252 588 до 444 906 и скотокрадства – с 8 714 до 36 285 [2]. Авторы при этом указы-
вают, что данный уровень преступности основывается на зарегистрированных со-
трудниками милиции преступлениях. Каков же был уровень латентной преступно-
сти, можно только догадываться. Негативные процессы, как мы ранее отмеча-
ли, прямо провоцируют криминализацию населения, причем не только существу-
ющую уголовную среду, но и законопослушных граждан, вынужденных в силу об-
стоятельств совершать преступные деяния для выживания.  

Однако и позитивные процессы могут приводить к негативным последствиям. 
Казалось бы, такие положительные явления, как цифровизация и компьютеризация, 
позволяющие человечеству перейти на новый, более высокий уровень отношений 
во многих областях жизнедеятельности, в том числе и в противодействии преступ-
ности, спровоцировали появление новой преступности, активно использующей 
компьютерные технологии. Мало того, совершенствование и развитие цифровых 
технологий влечёт за собой и модернизацию преступности, появление новых видов 
преступлений, о которых мы ещё даже не догадываемся.    

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, если в 2019 г. 
было зарегистрировано 294 409 преступления, совершённых с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, то в 2020 г. зафиксировано уже 
749 320 подобных деяний [3]. 

Одной из тенденций генезиса современной компьютерной преступности явля-
ется отсутствие контроля за её развитием со стороны правоохранительных органов, 
государства и общества. Для этого есть объективные причины, например стреми-
тельное развитие IT-технологий, предоставляющих новые средства и способы со-
вершения преступлений; многочисленные вредоносные компьютерные программы, 
в том числе с элементами искусственного интеллекта; криптовалюты, обладающие 
свойствами анонимности; техническая сложность выявления компьютерных пре-
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ступлений в киберпространстве, организованный характер компьютерной преступ-
ности и др. Информационные технологии активно развиваются; как следствие, воз-
никают новые способы и средства совершения компьютерных преступлений, кото-
рые требуют разработки и принятия соответствующих уголовно-правовых средств 
борьбы с ними [4]. 

Проблема роста компьютерной преступности, причиняющей огромный вред 
социально-экономическим, политическим, информационным и иным обществен-
ным отношениям, требует от государства выработки принципиально новых подхо-
дов для борьбы с данным явлением. Полагаем, необходимо ускорить разработку и 
внедрение передовых методик выявления и раскрытия преступлений в сфере высо-
ких технологий, ужесточить уголовное наказание за совершение преступлений в 
сфере компьютерной информации, осуществлять просвещение населения относи-
тельно безопасного поведения при использовании информационно-телекоммуни-
кационных средств. 

В ряду негативных процессов двадцать первого века, безусловно повлиявших 
на жизни всего мирового сообщества, стоит пандемия коронавируса, разразившаяся 
в 2020 г. практически по всей планете. А Генеральный секретарь ООН объявил ко-
ронавирусную пандемию «наиболее серьёзным кризисом» человечества с момента 
создания самой ООН, т.е. со времён Второй мировой войны [5]. Не обошла сторо-
ной эта беда и Российскую Федерацию, создав практически на всей территории 
страны экстремальную ситуацию, потребовавшую срочного решения огромного 
количества вопросов экономического, политического и социального содержания, в 
том числе и противодействие преступности. В этих целях принят Федеральный за-
кон от 1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации». Глубинная сущность этих уголовно-правовых запретов состоит в 
недопущении (пресечении) распространения в обществе состояния тревоги и стра-
ха, потенциально могущих привести к самым серьёзным последствиям – вплоть до 
паники, массовых волнений и беспорядков, которые, с вероятностным итогом, чре-
ваты человеческими жертвами [6]. 

Мероприятия, проводимые государством по преодолению пандемии и её по-
следствий, безусловно, приносят положительные результаты. Однако, согласно ста-
тистическим данным МВД РФ, количество преступлений, зарегистрированных в 
2020 г., по сравнению с предыдущим годом, выросло на 1,0% и составило 
2 044,2 тыс. преступлений. При этом рост зарегистрирован в 50 субъектах Россий-
ской Федерации, лидерами из которых являются: г. Севастополь – рост составил 
44,0%, г. Санкт-Петербург – 26,1%, Ленинградская область – 12,8%, Республика 
Алтай – 10,4%, Костромская область – 10,4%, Калужская область – 10,3%, Псков-
ская область – 10,1%, Республика Карелия – 9,0%, Липецкая область – 8,8%, Рес-
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публика Татарстан – 8,1% [7]. Снижение уровня преступности зарегистрировано в 
35 субъектах РФ.   

Для того, чтобы определить, как изменилась структура преступности в регио-
нах с наибольшими и наименьшими приростами криминализации населения и в 
каких именно направлениях проявилась криминальная активность жителей, мы 
проанализировали динамику показателей отдельных видов преступных посяга-
тельств в некоторых регионах страны с наибольшими и наименьшими темпами 
прироста преступности.  

Анализ статистических данных отдельных видов преступлений и их динамики 
в субъектах РФ (табл. 1, табл. 2), опубликованных на официальных сайтах, позво-
лил установить наличие значительного роста преступлений, совершённых с ис-
пользованием средств мобильной связи и сети Интернет. Данная тенденция про-
слеживается не только в регионах с наибольшими темпами прироста преступности, 
но и в регионах с наименьшими темпами криминализации населения.  Прирост со-
ставляет от 36,1%  в Ярославской области (табл. 2) до роста в 23 раза в Централь-
ном районе Санкт-Петербурга и 2,5 раза в Липецкой области (табл. 1). Прослежи-
вается общий рост преступности экономической направленности и преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств.    При этом практически 
все анализируемые регионы демонстрируют снижение таких преступных проявле-
ний, как тяжкий вред здоровью, изнасилования, грабежи, разбои, квартирные кра-
жи. Данная тенденция справедлива практически для всех исследуемых регионов и 
связана, на наш взгляд, с ограничением передвижения населения по территории 
региона и за его пределы и самоизоляцией. Жители меньше выходили на улицу, 
больше времени находились дома, что ограничивало активность преступного эле-
мента, совершавшего вышеперечисленные преступления. С другой стороны, акти-
визировалась часть криминалитета, использовавшая мошеннические схемы, в том 
числе с использованием сотовых телефонов и интернет технологий. Данная катего-
рия преступников стала активно захватывать сферы, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков, продажей товаров и оказанием услуг, которыми активно стало 
пользоваться население во время пандемии. Криминалитет направил свои усилия 
для получения прибыли посредством реализации, например, контрафактных това-
ров, аппаратов ИВЛ или экспресс-тестов на коронавирус, препаратов от коронави-
русной инфекции. Имели место и факты контрабанды медицинских масок, резино-
вых перчаток и дезинфицирующих средств для рук и т.д. По данным Федеральной 
Таможенной службы в 2020 г., начиная с весны, из России пытались вывезти десят-
ки тонн дезинфицирующих средств, медицинских масок, респираторов. Самарские 
таможенники в марте задержали несколько автомобилей с сотнями литров дезин-
фицирующего средства, двигавшихся в сторону Казахстана. Их коллеги в тот же 
период обнаружили в автомобиле, следовавшем в Киргизию, почти 1 тыс. противо-
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газов ГП-5 и ГП-7. А в Оренбургской области была задержана крупная партия ме-
дицинских халатов и масок, которые пытались провезти в Казахстан. В Омской об-
ласти была изъята партия респираторов, также предназначенных контрабандистами 
для казахского рынка [19]. 

 
Таблица 1 

Регионы с наибольшими темпами прироста преступности в 2020 г. 
 

Преступления 
г. Санкт- 

Петербург 
(Центральный 

район) [8] 

Республика 
Алтай [9] 

Костромская 
область [10] 

Липецкая 
область  
[11; 12] 

Количество тяжких  
и особо тяжких  
преступлений 

+57,2  % +30,5% +44,6 % +25,1 % 

Убийство +100% +22,7% 0 % +4,2% 
Тяжкий вред  
здоровью 

-55,2 % +4,6% -0,5% -18,4 % 

Изнасилование 0% - 75,0% -42,9 % - 
Грабёж -45,7% -19,1% -1,4, % -1,4 % 
Разбой 0% - 22,2% 0 % -22,9 % 
Мошенничество +316,4% +41,7% +3 % +25,0 % 
Кража +28,7% +9,1% -0,1 % +6 % 
Квартирная кража -50% +26,6% - -24,2 % 
Преступления,  
совершённые с  
использованием 
средств мобильной 
связи и сети Интернет 

+ 23 раза +72,9% +63,8 % + 2,5 раза 

Преступления,  
связанные с незакон-
ным оборотом оружия 

+14,3 % +35,0% +11,7 % 0 % 

Преступления  
экономической 
направленности 

+17,1% +15,8% - +1,5 % 

Преступления, свя-
занные с незаконным 
оборотом наркотиков 

-5,4% +4,5% +46,2 % +19,7 

 
Преступность в экстремальных ситуациях, по мнению учёных криминологов, 

представляет собой сложную совокупность преступлений и правонарушений, и 
вполне объяснима прямая зависимость величины криминальной активности насе-
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ления от объёма и продолжительности негативного фактора, в данном случае тако-
го, как пандемия. 

 Таблица 2 
Регионы с наименьшими темпами прироста преступности в 2020 г. 

Преступления 
Иркутская 
область 
[13; 14] 

Ярославская 
область [15] 

Курганская 
область [16] 

Тюменская 
область 
[17; 18] 

Количество тяжких и особо 
тяжких преступлений 

+6,8 % -5,4 % - - 

Убийство -0,8 % -15,3 % -26,5 % - 
Тяжкий вред здоровью - -22,0 % -28,8% -5,6 % 
Изнасилование - - - -18 % 
Грабёж -28,8 % -26,3% -12,5 % -63 % 
Разбой -29,0 % -34,6% -26,9 % 
Мошенничество - -26,2 % - - 
Кража - -14,2 % - -19,7 % 
Квартирная кража -20,0 % -33,9 % - - 
Преступления, совершённые 
с использованием средств 
мобильной связи и сети  
Интернет 

+61,4 % +36,1 % - - 

Преступления, связанные с 
незаконным оборотом оружия 

- - - - 

Преступления экономической 
направленности 

-11,6 % -1,8 % +15,7 % +12,6% 

Преступления, связанные 
с незаконным оборотом 
наркотиков 

+0,7 % -17,9 % +3,9 % +5,8 % 

Общество сталкивалось и сталкивается – при противодействии противоправ-
ному поведению граждан в экстремальных ситуациях – со многими негативными 
явлениями, в том числе необоснованным повышением цен на жизненно важные 
товары, в пандемию 2020 г. ими стали, например, медицинские маски. Так, повы-
шение розничных цен на медицинские маски, по мнению Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС), в основном произошло из-за увеличения закупочных цен. 
Наибольший рост оптовых цен, по которым некоторые аптечные организации осу-
ществляли закупку медицинских масок в декабре 2019 г. – январе 2020 г., зафикси-
рован в республиках Адыгея (на 1566,7%) и Дагестан (на 650%), в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области (на 597,4%), в Нижегородской области (на 



 
ПРАВО 

 
208                                     PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law ⸱ Т. 23 ⸱ № 3 ⸱ 2021  

566,67%), в Москве и Московской области (на 522%). В ФАС также отметили вы-
явление многократного завышения розничных цен на медицинские маски в январе 
в 68 субъектах Российской Федерации. Наибольший рост цен на отдельные наиме-
нования масок выявлен в Ивановской области (на 485%), в Тамбовской области (на 
431%), в Республике Ингушетия (на 400%), в Воронежской области (на 400%), в 
Нижегородской области (на 374%), в Мурманской (на 354%) и Московской обла-
стях (на 305%) [20]. 

Исходя из логики вещей, контрабандисты вывезли данный товар из России, 
продали его там, создали искусственный дефицит в России на данный товар, и как 
следствие – рост цен; торговые сети, ощутив дефицит, стали поднимать цену, полу-
чая необоснованную прибыль. 

Такие же необоснованные повышения цен наблюдались и на объявленные кем-
то панацеей от коронавируса чеснок, лимон и имбирь. При этом ФАС также объяс-
нил данный факт высокими закупочными ценами на импортируемые лимоны, им-
бирь и чеснок. Да, лимоны и имбирь не произрастают у нас в стране, и нам прихо-
дится их закупать. Однако ажиотажный спрос был спровоцирован только у нас; в 
мировом сообществе, и в том числе странах экспортёрах, данного факта не наблю-
далось. И уж совершенно необоснован рост цен на чеснок, который успешно куль-
тивируется у нас в России. Кроме того, данные товары население пыталось исполь-
зовать в качестве лекарственных препаратов, соответственно государству необхо-
димо было отнести их к категории товаров первой необходимости или к лекар-
ственным препаратам в период пандемии, если они таковыми являются, и контро-
лировать цены, либо, наоборот, оперативно использовать средства массовой ин-
формации для развенчания мифов об их эффективности. Государству также необ-
ходимо учитывать психологию населения, находящегося на самоизоляции, которое 
тратит последние деньги на приобретение бесполезных, а порой и вредных товаров 
в период пандемии, ищет любые пути противодействия заболеванию и хватается за 
любую информацию о средствах, якобы способных остановить болезнь. Зная это, 
недобросовестные коммерсанты и их посредники умело используют экстремаль-
ную ситуацию для получения искусственно созданной сверхприбыли. С точки зре-
ния капиталистических правоотношений вроде всё в порядке, и фраза «бизнес – и 
ничего личного» как нельзя ярче подтверждает справедливость получения прибы-
ли, но вот как-то морально-нравственная сторона при этом страдает. Когда всё об-
щество консолидируется на борьбу с пандемией, не считаясь со своими силами, 
средствами, временем, активно участвуя в волонтёрском движении, помогая чем 
только возможно, не видя свои семьи месяцами, как наши героические медики, от-
дельные граждане успешно снимают маржу на общей беде общества.   

Пандемия – это экстремальная ситуация, и безусловно государство должно 
принимать все меры, направленные на стабилизацию обстановки в стране, и в 
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первую очередь, на снижение напряжения в обществе, которое очень сильно про-
воцируется повышением цен, что создает дополнительные проблемы к тем, кото-
рые приходится решать в период пандемии. Конечно, коронавирусная инфекция 
уже «подредактировала» под себя уголовное законодательство, и в 2020 г. в Уго-
ловный кодекс РФ были внесены соответствующие изменения и дополнения. Одна-
ко полагаем, что для достижения поставленных целей необходимо повысить про-
зрачность экономики, потребовав от бизнеса тщательного соблюдения норм анти-
монопольного, налогового и таможенного законодательства; тщательно контроли-
ровать реализацию федеральных и региональных программ по предупреждению 
преступлений, предусмотреть уголовную и административную ответственность, с 
принятием соответствующей правовой нормы, за искусственное создание дефицита 
и необоснованное поднятие цен на товары первой необходимости, а также лекар-
ственные препараты и медицинское оборудование при чрезвычайной ситуации или 
угрозе её возникновения. Причём проекты необходимых изменений в УК и КоАП 
РФ должны пройти обстоятельную правовую и криминологическую экспертизу. 
Принятие таких норм позволило бы восстановить в данной части принцип справед-
ливости в обществе, заложенный в Конституции нашей страны, и снизить напряже-
ние среди населения, в том числе и уровень преступности, восстановив доверие к 
власти и уверенность в защите каждого гражданина при любых обстоятельствах, 
особенно экстремальных.  
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