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К читателям журнала 
 

Издаваемый Дальневосточным федеральным университетом с 1999 года журнал «Ази-

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

ным журналом и публикует материалы, связанные с научным осмыслением динамичного 

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

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

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

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

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

Материалы журнала адресуются руководителям организаций, учёным, преподавателям и 

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

литической и правовой сферах через их интерпретацию в практической плоскости. 

Журнал «Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право» имеет широкий 

охват как по авторам публикаций, привлекая исследователей из большого количества регионов 

Российской Федерации и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, так и по членам Редакционной 

коллегии и Редакционного совета, в которых представлены ведущие университеты России и мира.  

Журнал в своей публикационной активности также имеет широкий охват предметных об-

ластей, что позволяет ему аккумулировать экспертизу по самому широкому спектру научной 

проблематики развития АТР и Дальнего Востока России. 

По состоянию на 28 ноября 2022 года журнал включён в обновленный Перечень ВАК по 

следующим научным специальностям: 

Экономические науки: 

5.2.1. Экономическая теория (экономические науки).  

5.2.5. Мировая экономика (экономические науки). 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

5.2.4. Финансы. 

Политические науки: 

5.5.2. Политические институты, процессы, технологии. 

5.5.3. Государственное управление и отраслевые политики. 

5.5.4. Международные отношения. 

Юридические науки: 

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.  

5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки. 

5.1.4. Уголовно-правовые науки. 

5.1.5. Международно-правовые науки. 

Содержание журнала предполагает размещение следующих типов публикаций: 

статьи по экономике, внешнеэкономической деятельности, политике, праву, междуна-

родному сотрудничеству стран АТР; 

архивные материалы и комментарии к ним по истории сотрудничества России со странами 

АТР, политическим взаимоотношениям; 

материалы социологических исследований по важнейшим экономическим, общественно-

политическим и правовым вопросам; 

справочные законодательные материалы по регулированию национальных экономик, 

межстрановому взаимодействию в АТР; 
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материалы сравнительно-правовых исследований особенностей законодательства России и 

стран АТР по различным отраслям права; 

обзоры деятельности региональных организаций; 

сообщения, официальная информация по материалам региональных совещаний, 
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АТР, научных институтов и аналитических центров, специалистов, знающих на практике про-

блемы АТР и Дальнего Востока России. 

Для публикации статьи в журнале необходимо прислать материалы, согласно указанной 

рубрике, объёмом не более 20 страниц текста, оформленные по образцу журнала (и в соответ-

ствии с ГОСТ Р 7.0.7-2021), которые должны включать: 

– УДК; 

– название статьи – на русском и английском языках;   

– Ф.И.О. автора (полностью), место и адрес (город и страна) его работы, учёбы – на рус-

ском и английском языках;   

– электронный адрес автора (без слова e-mail), ORCID (без слова ORCID в формате 

https://orcid.org/...) и (или) Researcher ID; 

– знак охраны авторского права, например: © Семёнов В. И., Рыбаков А. Н., 2023; 

– аннотацию (200–250 слов), ключевые слова (10–15 слов или словосочетаний) – на рус-

ском и английском языках;  

– основной текст статьи – на русском языке (текст желательно структурировать); 

– список источников (на рус. яз.), оформленный по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографиче-

ская ссылка. Общие требования и правила составления», и References (транслитерация BSI, пер. 

на англ. яз.) с обязательным указанием общего количества страниц в печатном источнике; 

– полные сведения об авторе (после References): учёную степень и учёное звание, долж-

ность, место работы (вуз, город, страна) – на русском и англ. яз. соответственно. 

Подписи к иллюстративному материалу необходимо приводить на русском и английском 

языках. 

Ссылки оформляют как внутритекстовые, помещают их в квадратных скобках, например: 

[5] или [5, с. 18]. 

Авторский оригинал необходимо присылать в электронном виде, шрифт Times New Roman, 

кегль 14.  

Пример оформления статьи приведён на сайте журнала в рубрике «Правила оформления 

статьи» (https://journals.dvfu.ru/ATR/guide). 

Надеемся, что журнал «Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право» сыграет 

важную роль в обмене опытом между учёными и практиками Дальнего Востока и будет способство-

вать эффективному решению проблем региона.  

Предложения, пожелания, заявки на участие в издательской деятельности журнала и его приоб-

ретение направлять по адресу: 690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10, 

корпус D, проф. А. И. Коробееву. E-mail: akorobeev@rambler.ru 

Информация о журнале в Интернете: journals.dvfu.ru/ATR  

Тел.: +7 (423) 265-24-24 (*2401).  
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Научная статья 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

 КАПИТАЛА КАК ФАКТОРА РОСТА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ* 

 

Сухроби Рустам Сатторзода 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия, 

suhrob_m_m@mail.ru 

 

Аннотация. В настоящее время одним из самых ценных активов компании яв-

ляется ее интеллектуальный капитал, который может помочь предприятиям дости-

гать высоких темпов роста и способствовать повышению их конкурентноспособ-

ности. В статье, используя метод квантильной регрессии, исследуется, насколько 

успешно интеллектуальный капитал содействует росту российских предприятий. 

Анализ проводился на собранных панельных данных 97 российских компаний за 

последние 5 лет в период с 2017 по 2021 гг. за исключением крупных компаний 

добывающего и банковского сектора. Результаты показали, что, хотя интеллекту-

альный капитал оказывает значительное влияние на рост быстрорастущих органи-

заций, он практически не влияет на медленнорастущие компании. На основе полу-

ченных результатов были выдвинуты предложения о том, что российскому бизнесу 

следует активно создавать и использовать интеллектуальные ресурсы. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, корпоративный рост, эффектив-

ность, метод квантильной регрессии, VAIC. 

Для цитирования: Сатторзода С. Р. Исследование эффективности интеллекту-

ального капитала как фактора роста российских компаний // Азиатско-

Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2023. Т. 25, № 2. С. 15–26. 

https://doi.org/10.24866/1813-3274/2023-2/15-26. 
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Original article 

 

RESEARCH OF THE EFFICIENCY OF INTELLECTUAL CAPITAL  

AS A GROWTH FACTOR OF RUSSIAN COMPANIES 

 

Suhrobi Rustam Sattorzoda 

St. Petersburg University, St. Petersburg, Russia, suhrob_m_m@mail.ru 

 

Abstract. At present, one of the most valuable assets of the company is its intellectu-

al capital, which can help drive high growth rates and contribute to increasing its com-

petitiveness. In this article, we used the quantum regression method to look at how effec-

tively intellectual capital helps Russian businesses grow. The analysis was based on panel 

data from 97 Russian companies between 2017 and 2021, except for large companies in 

the mining and banking sectors. The results showed that while intellectual capital has a 

significant impact on the growth of fast-growing organizations, it has virtually no impact 

on slow-growing companies. The analysis also showed that material capital is still the 

most important thing for Russian businesses to grow. Based on the results, proposals 

were made that the Russian business community should actively create and use intellec-

tual resources. 

Keywords: intellectual capital, corporate growth, efficiency, quantile regression 

method, VAIC. 

For citation: Sattorzoda S. R. Research of the efficiency of intellectual capital as a 

growth factor of Russian companies // PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law. 2023. 

V. 25, no. 2. Р. 15–26. https://doi.org/10.24866/1813-3274/2023-2/15-26. 

 

 

Введение. В связи с быстрым изменением экономической и политической си-

туации, а также c возрастающей непредсказуемостью среды, в которой работают 

организации, сейчас они сталкиваются с серьезными препятствиями. Чтобы идти в 

ногу с постоянно меняющимся ландшафтом угроз и решать возникающие пробле-

мы, предприятиям приходится все больше и больше полагаться на свои нематери-

альные активы. В настоящее время основным критически важным капиталом пред-

приятий является интеллектуальный капитал, тогда как в прошлом это были физи-

ческие активы, такие как деньги, недвижимость, товары и т. д.  

Начиная с 1980-х годов руководители и ученые неизменно проявляют активный 

интерес к вопросам, касающимся интеллектуального капитала (ИК). С тех пор интел-

лектуальный капитал рассматривается как важнейший фактор, который не только вли-
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яет на размер прибыли, генерируемой организацией, но и повышает уровень ее конку-

рентоспособности. Исследование вопросов, относящихся к интеллектуальному капи-

талу, является актуальным на протяжении последних нескольких десятилетий.  Не-

смотря на это среди академичсекого сообщества нет общего согласия относительно 

термина, и, как следствие, не существует согласованного определения интеллектуаль-

ного капитала. Нефизические активы, нематериальные активы, активы знаний, интел-

лектуальные активы, неосязаемые активы, интеллектуальный капитал – все это терми-

ны, которые в зависимости от контекста используются различными авторами, но, по 

сути, все они являются взаимозаменяемыми и имеют одинаковое значение. 

Наиболее влиятельными работами в этой области выступают труды Т. Стюар-

та. Поэтому одним из первых определений интеллектуального капитала, которое 

мы рассмотрим в своей работе, является дефиниция, предложенная Т. Стюартом. 

Он трактует интеллектуальный капитал как знания, информацию, интеллектуаль-

ную собственность, опыт, которые могут быть использованы для создания богат-

ства [цитируется на основе 1].  

Согласно Л. Эдвинссону, интеллектуальный капитал представляет собой сово-

купность информации, знаний, опыта работы, организационных технологий, кон-

тактов с клиентами и профессиональных способностей, необходимых для конку-

рентоспособности на рынке [2]. 

Интеллектуальный капитал также определяется как «часть человеческого ка-

питала организации, которая представлена способностями отдельных людей» [3, 

c. 243]. Знания, организационные и другие способности позволяют сотрудникам 

организации разрабатывать новые идеи или развивать старые, дают возможность 

организации получать доступ к этим знаниям – за счет увеличения своей доли на 

рынке и максимизации своих сильных сторон, а также создания позиции, которая 

может воспользоваться этой возможностью. Кроме того, под интеллектуальным 

капиталом понимаются высококвалифицированные сотрудники, которые обладают 

умственными способностями и навыками для внедрения инноваций и выработки 

новых идей, способные помочь компании сохранить свои конкурентные позиции, 

повысить производительность, снизить затраты и наилучшим образом использовать 

сильные стороны, которые уже присутствуют в компании. 

Таким образом, мы можем видеть, что описания интеллектуального капитала в 

вышеупомянутых определениях различаются: одно определение фокусируется на 

конкурентных преимуществах, другое – на знаниях и навыках, третье – на способ-

ности генерировать новые идеи. 

Однако важно отметить, что эти определения имеют ряд общих характеристик. 

Одной из таких характеристик является тот факт, что ИК – это люди, представля-

ющие собой группу сотрудников, обладающих знаниями, опытом, навыками и ор-

ганизационными возможностями, которые позволяют им разрабатывать новые идеи 
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или улучшать существующие с целью снижения затрат, повышения конкуренто-

способности и поддержки роста компании. 

Как нет единого мнения относительно терминологии и определения ИК, так и 

отсутствует консенсус относительно ее состава.  

Авторы проанализированных исследований интеллектуальный капитал разделили 

на человеческий и структурный. Клиентский и организационный капитал включены в 

структурный капитал, тогда как инновационный и технологический капитал рассмат-

риваются как подкатегории организационного капитала. Интеллектуальная собствен-

ность является компонентом инновационного капитала, а технологический капитал – 

это в основном рабочие процессы, коммерческая тайна и другие подобные вещи [4]. 

Есть авторы, утверждающие, что ИК состоит из интеллектуальных активов и 

человеческого капитала [5].    

Томас Стюарт в своем фундаментальном исследовании разделяет ИК на сле-

дующие три компонента: человеческий капитал (ЧК), структурный капитал (СК) и 

отношенческий капитал (ОК) [6]. Подавляющее большинство ученых в своих ис-

следованиях использует эту классификацию [7–11].  

Несмотря на то, что разделение ИК на три различные вышеуказанные компо-

ненты подверглось критике [12], мы полагаем, что именно данная классификация 

лучше всего подходит для нашего исследования.  

Одной из наиболее актуальных проблем, которая беспокоит не только ученых, 

но и менеджеров и политиков, является влияние компонентов ИК на рост компа-

нии. Влияние ИК как в целом, так и ее отдельных компонентов на рост фирмы бы-

ло предметом нескольких исследований. 

Согласно Н. Бонитису (1998), человеческий капитал в секторе, не связанном с 

обслуживанием, оказывает более сильное влияние на рост компании, чем в секторе 

услуг. Кроме того, ученый обнаружил, что существует корреляция между струк-

турным капиталом и ростом предприятия [7]. Другие исследователи указывают, что 

все компоненты интеллектуального капитала вносят существенный вклад в разви-

тие компании, а одним из ключевых факторов, который будет определять развитие 

организации, является ее человеческий капитал [13].  

Исследования отечественных ученых тоже подтверждают положительное вли-

яние компонентов ИК на индикаторы результативности российских компаний [14, 

c. 125]. Они особо отмечают, что человеческий капитал играет умеренную роль в 

формировании результативности компаний в отличие от структурного капитала, 

поэтому именно наличие эффективных информационных систем для поддержки 

бизнес-операций имеет высокую значимость [14, c. 123].  

Автор другого исследования также констатирует огромную ценность ИК и ее 

компонентов для компаний, которые увеличивают конкурентные преимущества и 

эффективность их  работы [15, c. 100]. 
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По мнению Ху и его коллег, человеческий капитал фирмы оказывает благо-

приятное влияние на устойчивый рост компании. Хотя финансовый капитал значи-

тельно ускоряет рост бизнеса, структурный капитал имеет отрицательную корреля-

цию с ростом компании. Авторы обнаружили, что компоненты ИК по-разному по-

влияли на высокотехнологичные и не высокотехнологичные предприятия [16]. 

Необходимы дополнительные эмпирические исследования, чтобы ответить на во-

прос, играют ли компоненты ИК одну и ту же функцию в содействии развития 

фирм, ориентированных на рост в развивающихся странах. 

Вышеупомянутые ученые провели эмпирическое исследование, чтобы изучить 

влияние интеллектуального капитала на способность компании к росту с различных 

точек зрения, и они в основном пришли к одному и тому же выводу: интеллектуаль-

ный капитал является важным фактором, способствующим росту компании, но эф-

фект варьируется в зависимости от типа организации, страны и метрики. Наше ис-

следование было вызвано нехваткой аналогичных изысканий, проведенных на отече-

ственных предприятиях. Интерес представляет и выяснение вопроса о том, каково 

влияние интеллектуального капитала на корпоротивный рост российских фирм.    

Исходя из изложенного, целью нашего исследования является получение отве-

та на следующий вопрос: влияние ИК на корпоративный рост является одинаковым 

или отличается в зависимости от уровня роста компаний? 

Для достижения поставленной цели были отобраны панельные данные россий-

ских компании за последние пять лет. Был использован метод факторного анализа 

для извлечения факторов роста, модель интеллектуального коэффициента добав-

ленной стоимости (VAIC) для измерения интеллектуального капитала. Метод кван-

тильной регрессии был применен для того, чтобы оценить эффективность интел-

лектуального капитала, способствующего росту предприятий. 

 

Гипотеза исследования. Согласно ресурсно-ориентированному подходу, нема-

териальные ресурсы являются источником силы, который способствует развитию 

предприятия. Поэтому доступ к этим ресурсам может обеспечить конкурентное 

преимущество. Конкуренция за превосходство также служит катализатором устой-

чивого развития. Интеллектуальный капитал является неоднородным активом. Это 

прежде всего обусловлено спецификой среды, в которой он генерируется. Различия 

в темпах корпоративного роста можно отнести к разнообразию ИК. Темпы корпо-

ративного роста разные, и способность интеллектуального капитала влиять на кор-

поративный рост также разная [16]. Другими словами, потенциал интеллектуально-

го капитала влияет на рост фирмы, зависит от темпа роста: чем быстрее фирма рас-

тет, тем больше вклад интеллектуального капитала в рост предприятия. Таким об-

разом, исходя из характеристик неоднородности ИК и его влияния на рост пред-

приятий, предлагаются следующие гипотезы:  
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Н1: интеллектуальный капитал способствует корпоративному росту   россий-

ских компаний. 

Н2: интеллектуальный капитал вносит больший вклад в рост быстрорастущих 

предприятий. 

 

Методология. Объектом исследования, проводимого в рамках данной статьи, 

являются компании, акции которых торгуются на Московской бирже. Мы отобрали 

97 предприятий с полными данными, зарегистрированных на бирже до 2021 года. 

Панельные данные компаний в качестве выборки для исследования были обработаны 

с использованием двух популярных программ для обработки данных - Excel и R. 

В исследовании использован факторный анализ по четырем показателям, поз-

воляющий представить рост компании в качестве объясняемой переменной. Этими 

показателями выступили: темпы роста совокупных активов, чистой прибыли, вы-

ручки от продаж и собственного капитала. 

Модель интеллектуального коэффициента добавленной стоимости (VAIC), пред-

ложенная Анте Пулисем [17], используется для оценки интеллектуального капитала. 

Она состоит из трех частей: эффективности материального капитала (CEE), эффектив-

ности человеческого капитала (HCE) и эффективности структурного капитала (SCE). 

Формула для расчета: . В данном исследовании CEE, 

HCE и SCE рассматриваются как переменные, отражающие материальный, человече-

ский и структурный капитал (в миллионах рублей) соответственно, а коэффициент 

учета активов и обязательств (LEV) выступает в качестве контрольной переменной. 

Эффективность интеллектуального капитала, способствующая росту компа-

нии, оценивается с помощью метода квантильной регрессии.  Метод оценки кван-

тильной регрессии является более универсальным подходом, позволяющим полу-

чить надежное оценочное значение. Ниже приводятся модели измерения, использу-

емой в этой статье: 
 

 
 

Эмпирический анализ. Как было выше отмечено, для проведения факторного 

анализа выбрано четыре показателя, свидетельствующих о росте компаний, а 

именно: темпы роста совокупных активов, чистой прибыли, выручки от продаж, и 

собственного капитала.  

Результаты сферического теста Бартлетта и КМО, представленные в таблице 1, 

демонстрируют их применимость для факторного анализа. На основе результатов, 

полученных после анализа факторов роста, её формула может быть выражена сле-

дующим образом: 
 

 



Сатторзода С. Р. Исследование эффективности интеллектуального капитала  
как фактора роста российских компаний  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право · 2023 · Т. 25 · № 2  

 
21 

Таблица 1  

Результаты проверок KMO и Bartlett 

Results of KMO and Bartlett’s test 

Мера Кайзера – Мейера – Окина, достаточная для отбора проб  0,741 

Тест Бартлетта  

на сферичность 

Приблизительный Хи-квадрат 1475.415 

Df 4 

Sig 0,000 

 

Таблица 2 

Объясняющая дисперсия 

Explanatory dispersion 

Фак-

торы 

Начальное значение факторов Извлечение квадратов и загрузка 

Общее Отклоне-

ния ( %) 

Кумуля-

тивный ( 

%) 

Обще Отклоне-

ния ( %) 

Кумуля-

тивный ( 

%) 

1 1,738 63,108 63,204 1,738 63,108 63,108 

2 0,876 32,297 92,439    

3 0,628 3,461 94,792    

4 0,86 2,597 100,000    

 

Описательная статистика для каждой переменной показана в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Результаты описательной статистики 

Results of descriptive statistics 

 GROWTH CEE HCE SCE LEV 

Mean 0,296051 0,301423 2,644154 0,593481 0,391475 

Median -0,024703 0,254047 2,318927 0,539842 0,389745 

Std. Dev 7,920510 0,175246 2,189205 0,304522 0,243547 

Observations 682 682 682 682 682 

 

Стандартное отклонение составило 792,05 %, а средний показатель роста – 

29,61 %. Это означает, что между фирмами существуют значительные различия, а 

темпы их роста являются весьма неравномерным. Среднее значение показателя до-

бавленной стоимости человеческого капитала составило 264,42 % при стандартном 

отклонении 218,92 %, что указывает на существенные различия в эффективности 

использования человеческого капитала предприятиями.  При стандартном отклоне-

нии в 30,45 % и незначительных различиях между предприятиями коэффициент 

прироста структурного капитала составил в среднем 59,35 %, а медиана – 53,98 %. 

Среднее соотношение активов и обязательств составляет 39 %, что свидетельствует 
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о низком уровне долга по отдельным компаниям. Из всех компаний только 2,4 % – 

это компании с самым низким балансом, рост которых требует финансовой под-

держки, а низкий процент обязательств может быть основной причиной их медлен-

ного роста. 

 

Анализ результатов. В данном исследовании мы использовали метод кван-

тильной регрессии для изучения эффективности интеллектуального капитала в 

стимулировании роста российских предприятий. Из приведенного выше краткого 

обзора вытекают основные выводы: во-первых, с точки зрения влияния материаль-

ного капитала на рост предприятий, когда доля материального капитала составляет 

от 5 % до 50 %, наблюдается значительное положительное влияние материального 

капитала на рост предприятий. Однако, когда этот показатель находится в пределах 

от 55 % до 95 %, то эффект наблюдается также положительный, но не существен-

ный. Это означает, что материальный капитал по-прежнему является основным 

движущим фактором роста бизнеса в нашей стране.  

Во-вторых, когда квантиль находится в пределах от 10 % до 30 %, то влияние 

человеческого капитала на рост компании является не существенно отрицательным. 

Если же квантиль фиксируется в интервале между 60 % и 95 %, то влияние человече-

ского капитала на рост предприятий становится значительным. Это говорит о том, 

что человеческий капитал, выступая основным фактором, способствующим росту 

предприятий, не может играть свою роль в медленно растущих компаниях.  

В-третьих, структурный капитал оказывает прямое влияние на рост компаний 

и это влияние становится более сильным, если его доля превышает 10 %. Сказанное 

означает, что инновационный капитал как компонент структурного капитала, кото-

рый включает в себя товарные знаки, авторские и патентные права, технологиче-

ские процессы, коммерческую тайну, институциональную практику и другие ком-

поненты, является важным фактором, способствующим росту компаний.  

Полученные нами результаты подтверждают выдвинутые гипотезы и согласу-

ются с выводами других исследователей [16; 18–20]. 

 

Выводы и рекомендации. Автор исследования протестировал эффективность 

интеллектуального капитала как фактора роста российского бизнеса, используя ме-

тод квантильной регрессии. Результаты работы прольют свет на понимание роли 

интеллектуального капитала в росте российских предприятий. Полученные в ходе 

исследования результаты показывают, что интеллектуальный капитал вносит зна-

чительный вклад в рост предприятий. Создание, накопление и расширение интел-

лектуального капитала может эффективно способствовать быстрому росту пред-

приятий. Однако следует отметить, что влияние интеллектуального капитала зави-

сит от темпа роста компаний. Интеллектуальный капитал в быстрорастущих пред-
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приятиях, играет важную роль в качестве их движущей силы, в то время как в мед-

ленно растущих предприятиях, имеющих низкие темпы роста, интеллектуальный 

капитал еще не используется в полной мере. В этом контексте рекомендуется, что-

бы предприятия, особенно медленнорастущие, активно наращивали и использовали 

интеллектуальный капитал, создавали интеллектуальную ценность и тем самым 

способствовали своему здоровому и устойчивому росту. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору практики формирования в Китае единого 

цифрового пространства и реализации проекта логистической платформы LOGINK 

как примера успешной практики создания и использования цифровых сервисов для 

осуществления всех этапов взаимодействия в логистической сфере как внутри 

страны, так и с международными партнёрами. Цель работы – выявление особен-

ностей развития правового регулирования логистической сферы КНР на совре-

менном этапе для возможного использования китайского опыта как в практической 

деятельности по реализации проекта создания и функционирования цифровой 

логистической платформы, так и в законодательной деятельности по развитию 

цифрового законодательства. Отмечается особый национальный китайский подход, 

который позволил обеспечить технологическую независимость в сфере транспорта 

и логистики и создать устойчивую экосистему, включающую проект цифровой 

логистики на межгосударственном уровне. Китай занимает лидирующую позицию 

в мире в области внедрения цифровых технологий, а его опыт в создании 

крупнейших цифровых платформ, таких как Alibaba, Tencent, Baidu, LOGINK, 

позволяет выявить и перенести успешные практики правового регулирования 

цифровых сервисов на российскую почву. Поскольку успех китайский цифровых 

корпораций наблюдался на фоне запрета деятельности таких западных компаний, 

как Google (в связи с наличием недопустимого с точки зрения китайского 

законодательства контента), то в условиях международных санкций, введённых 
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против России, данный опыт представляется актуальным, ибо одной из важнейших 

задач в настоящее время является необходимость импортозамещения иностранных 

технологий. При этом отмечаются схожие проблемы у России и Китая, связанные с 

отставанием нормативно-правовой базы, регулирующей цифровую сферу, от её 

темпов развития. В связи с чем и российские, и китайские законодатели не 

успевают своевременно реагировать на инновации, возникающие в сфере цифровой 

экономики, включая и цифровую логистику. В контексте сказанного представ-

ляется важным изучение китайского опыта использования и правового регулиро-

вания цифровых платформ для перенесения на российскую почву его лучших и 

наиболее успешных практик – как для реализации национальных задач, так и для 

выстраивания сотрудничества с Китаем. 

Ключевые слова: международное право, международная логистика, междуна- 

родные санкции, транспорт, логистика, ЕАЭС, АТР, логистические платформы, 

LOGINK, цифровые платформы. 
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Abstract. The article is devoted to the review of the practice of forming a single digi-

tal space in China and the implementation of the LOGINK logistics platform project, as 

an example of the successful practice of creating and using digital services for all stages 

of interaction in the logistics sector both within the country and with international part-

ners. The purpose of the work is to identify the features of the development of the legal 

regulation of the logistics sector of the PRC at the present stage for the possible use of 

Chinese experience both in practical activities for the implementation of the project for 
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the creation and operation of a digital logistics platform, and in legislative activities for 

the development of digital legislation. A special national Chinese approach is noted, 

which made it possible to ensure technological independence in the field of transport and 

logistics and create a sustainable ecosystem, including a digital logistics project at the 

interstate level. China occupies a leading position in the world in the implementation of 

digital technologies, and its experience in creating the largest digital platforms, such as 

Alibaba, Tencent, Baidu, LOGINK, allows us to identify and transfer successful practices 

of legal regulation of digital services to Russian soil. Since the success of Chinese digital 

corporations took place against the backdrop of a ban on the activities of Western compa-

nies such as Google due to the presence of content that is inadmissible from the point of 

view of Chinese law, this experience is relevant in the context of international sanctions 

imposed against Russia, since one of the most important tasks is currently the need for 

import substitution of foreign technologies. At the same time, there are similar problems 

in Russia and China related to the backlog of the regulatory framework governing the 

digital sphere from its pace of development. In this connection, neither Russian nor Chi-

nese companies have time to timely respond to innovations emerging in the digital econ-

omy, including digital logistics. In this context, study of the Chinese experience in the use 

and legal regulation of digital platforms is important in order to transfer its best and most 

successful practices to Russian soil, both for the implementation of national tasks and for 

building cooperation with China. 

Keywords: international law, international logistics, international sanctions, 

transport, logistics, EAEU, Asia-Pacific, logistics platforms, LOGINK, digital platforms. 

For citation: Drozdova M. A. The experience of creating a Chinese digital platform 

LOGINK as an example of successful practice in the formation of a single digital logis-

tics space for cross-border cooperation // Pacific RIM: Economics, Politics, Law. 2023. 
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Задача формирования цифрового пространства является актуальной для эко-

номической политики каждой страны. Обеспечение эффективно функционирую-

щих цифровых логистических сервисов, объединяющих различные виды транспор-

та, а также их взаимодействия на международном уровне является важным направ-

лением укрепления транспортного суверенитета страны. Созданная в 2014 г. китай-

ская логистическая платформа LOGINK является хорошим примером реализации 

этой задачи. Представляется интересным изучить полезный опыт Китая для даль-

нейшего применения его лучших практик в России с учетом национальных интере-

сов и потребностей нашего государства. 

Совокупный объем цифровой экономики Китая в 2021 г. составил 7,1 трлн $. 

При этом с 2012 по 2021 гг. рост цифровой экономики в год в среднем составлял 
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15,9, а ее доля в ВВП страны увеличилась практически в 2 раза: с 20,9 до 39,8%. 

Уровень доступности интернета в стране составляет 74,4%, а количество интер-

нет-пользователей превышает миллиард. Таким образом, Китай в настоящее 

время является одним из лидеров цифровой экономики в мире, чей опыт внедре-

ния цифровых сервисов в транспортно-логистическую отрасль представляет 

большой интерес как для исследователей, так для профессионалов данной отрас-

ли [1]. Тектонические изменения в структуре международного сотрудничества, 

произошедшие в 2022 г., разрыв марштуров перевозки грузов из Европы в Азию, 

а также введенные против России международные санкции выявили необходи-

мость формирования единого цифрового пространства в транспортно-логистичес-

кой сфере как на территории Российской Федерации, так и в рамках ЕАЭС и со 

странами – стратегическими партнерами России, такими как Китай. Как и в Китае, 

в Россие диджитализация транспортно-логистической экосистемы остается веду-

щим трендом в ее развитии. Вопросы цифровизации и внедрения инноваций в рос-

сийской логистической экосистеме рассматривались в работах О. Д. Покровской 

[2–6] и других авторов [7; 8–10; 11].  

Говоря о принципах правового регулирования в КНР, отметим, что в китайском 

законодательстве отмечается развитость практики регулирования подзаконными 

нормативно-правовыми актами при малочисленности основных законов, что, по су-

ти, создает возможность исполнительной власти заниматься фактически правотвор-

ческой деятельностью, подменяя своими постановлениями законодательство.  

Исследователь П. В. Трощинский правильно отмечает: «В настоящее время 

КПК (Коммунистическая партия Китая) продолжает определять вектор правового 

развития страны, решения партии формируют планы правотворческой работы ки-

тайского законодателя на многие годы вперед» [12]. Многие крупные государ-

ственные проекты, такие как создание LOGINK, получая приоритетное значения, 

реализуются не на основании хорошо разработанной нормативно-правовой базы, а 

под контролем партийных органов. Российские правоведы справедливо отмечают, 

что «приоритет интересов государства над общественными и личиными интереса-

ми не предполагает выработку действующих законодательных механизмов регули-

рования правовой среды» [13]. Вопросы защиты персональных данных в китайском 

законодательстве разработаны недостаточно, что, однако, не препятствовало, а да-

же упростило создание стандартов информационного взаимодействия и примене-

ния системы распознавания лиц.  

Так, с одной стороны, внедренная в Китае система распознавания лиц позволя-

ет применять технологию для, например, оплаты при посадке в поезд, в банкома-

тах. В крупных городах внедрена система «умной парковки», которая позволяет 

взимать сборы на основе распознавания автомобильных номеров. В КНР действуют 

проекты «Электронное правительство», функционируют интернет-суды. При этом 



Дроздова М. А. Опыт создания китайской цифровой платформы LOGINK как пример успешной практики 
формирования единого цифрового логистического пространства для трансграничного сотрудничества  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право · 2023 · Т. 25 · № 2  

 
31 

китайское правительство часто использует режим секретности для значительного 

количества принятых нормативно-правовых актов, что делает их содержание недо-

ступным для общественности. 

Большое значение в развитии сферы цифровых технологий имеют Государ-

ственные программы среднесрочного и долгосрочного развития.  

Например, в настоящее время действует программа «Интернет+», регламенти-

рующая внедрение технологий в различные отрасли промышленности, развитие 

искусственного интеллекта и т. п. Важным документом стал закон «Об электрон-

ной подписи» 2004 г., унифицировавший практику ее применения в различных 

цифровых сервисах. В 2019 г. был принят закон «О криптографии», регламентиру-

ющий стандарты и порядок использования средств криптозащиты в различных 

сферах, включая цифровые платформы. В 2019 г. Государственная канцелярия по 

Интернету и информации приняла Положение об управлении информационными 

услугами блокчейна, определяющее правила применения указанной технлогии в 

различных сферах, включая логистическую. 

Национальная Китайская информационная платформа транспортной логистики 

(LOGINK) является одним из ключевых государственных проектов «Долгосроч-

ного плана развития логистической отрасли». Создание платформы LOGINK нача-

лось еще в 2007 г. с формирования региональной цифровой площадки, к которой 

позднее присоединились остальные 16 регионов страны. Созданная на основе 

LOGINK система обмена информацией между КНР, Южной Кореей и Японией 

NEAL-NET позволила расширить проект до транснациональных масштабов. 

Проект реализован Министерством транспорта и Национальной комиссией по 

развитию и реформам Китая с целью создания цифрового государственного 

информационного логистического сервиса, обеспечивающего его клиентам условия 

для многостороннего взаимодействия. В рамках LOGINK реализуются основные 

стратегии развития в области китайской национальной логистики. 

В соответствии с положениями Среднесрочного и долгосрочного плана раз-

вития логистической отрасли Китая на 2014–2020 гг. создание и развитие наци-

ональной транспортно-логистической информационной платформы обществен-

ной информации (LOGINK) являлось ключевым проектом и главной задачей для 

транспортной сферы на указанный период [14]. Ответственность за его реализа-

цию несло несколько китайских государственных органов: Министерство ин-

формационных технологий, Министерство науки и технологий, Министерство 

торговли, Министерство общественной безопасности, Главное таможенное 

управление, Главное управление по надзору за качеством, инспекцией и каран-

тину, Управление гражданской авиации, Почтовое отделение, Китайская желез-

нодорожная корпорация и другие подразделения. Партнеры платформы делятся 

на четыре категории: 



 
ЭКОНОМИКА 

 
32                                     PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law · 2023 · Vol. 25 · Nо. 2   

• международные, такие как Japan COLINS, International Organization for 

Standardization, Asian Development Bank и другие; 

• учреждения и ассоциации (высшие учебные заведения Китая, научно-

исследовательские институты, Китайское логистическое общество и другие); 

• ведущие предприятия, такие как Cosco group, China National railway group, 

Sinotrans и другие; 

• сервисные компании (15 компаний, занимающихся сервисным обслужива-

нием инофрмационных технологий) [15]. 

23 ноября 2017 г. на конференции Международной ассоциации портовых инфор-

мационных систем IPCSA “Globally Connected Logistics” китайская делегация предста-

вила Национальную логистическую платформу LOGINK. На ее разработку китайское 

Министерство транспорта и логистики потратило 7 лет. Изначально платформа была 

предназначена для обеспечения китайских производственных предприятий цифровы-

ми логистическими сервисами для транспортировки товаров. В рамках LOGINK на 

основе установленных единых стандартов информационного взаимодействия была 

создана национальная цифровая логистическая система, позволяющая произвести ин-

теграцию цифровых данных всех железнодорожных станций, аэропортов и морских 

портов Китая, а также морских портов КНР, Японии и Республики Кореи. 

В систему LOGINK были интегрированы 52 самостоятельные местные логи-

стические системы, что позволило сократить срок внедрения логистического про-

граммного обеспечения в новых компаниях с восьми до одного месяца.  

К единой системе обмена логистической информацией были подключены 

50 крупнейших компаний Китая, 91 логистический парк, 450 тысяч китайских 

предприятий (28% – из сферы производства, 17% – из сферы торговли, 55% – из 

сферы транспорта и логистики), все железнодоржные станции Китая и 26 портов 

КНР, Японии и Кореи [14]. Таким образом, LOGINK, объединяя операторов раз-

личных видов транспорта, способствует развитию мультимодальных перевозок как 

внутри страны, так и в международном сообщении. 

Разработкой инфраструктуры LOGINK занималась группа из 18 технических 

экспертов, которые были назначены Министерством транспорта. В их число вошли 

специалисты из соответствующих министерств, научно-исследовательских инсти-

тутов, университетов, ассоциаций и предприятий. 

Основная задача группы состаяла в консультировании и подготовке предложений 

по развитию, стратегии, планированию, функциям, структуре, режиму управления, 

плану строительства, механизму работы и основным техническим вопросам нацио-

нальной логистической платформы. Экспертные предложения направлялись в соответ-

ствующие подразделения для их реализации. Формат работы группы технических экс-

пертов предполагал проведение пленарных заседаний, специальных семинаров и ис-

следовательских мероприятий, направленных на реализацию концепции платформы.  
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Отдельно следует выделить рабочую группу по стандартизации националь-

ной логистической платформы, состоящую из управленческого персонала и тех-

нических экспертов, рекомендованных отделом управления стандартизацией Ми-

нистерства транспорта, провинциальными и муниципальными транспортными 

властями, научно-исследовательскими институтами, колледжами и университета-

ми, логистическими компаниями, разработчиками программного обеспечения и 

соответствующими техническими специалистами по стандартизации. Вопрос 

стандартизации цифровых сервисов и электронного документооборота является 

необходимым условием для реализации проекта цифровой платформы и в насто-

ящее время служит значительным препятствием для создания и развития подоб-

ных проектов в рамках ЕАЭС и даже на национальном уровне. Представляется, 

что именно разработка технической и правовой регламентарции стандарта обмена 

информацией и электронного документооборота является актуальным направле-

нием развития правового регулирования цифровых платформ. Рабочая группа по 

стандартизации LOGINK отвечала за общее планирование, организацию и коор-

динацию стандартизации платформы, составляла аналитические обзоры и и 

утверждала годовые планы работы и проекты декларации стандартов, а также 

осуществляла продвижение и применение соответствующих стандартов. За опе-

ративную деятельность по стандартизации отвечал секретариат группы, разраба-

тывая предложения для годового плана работы, формируя и пересматривая стан-

дарты платформы и систему стандартов в целом. Секретариат располагается в 

Чжэцзянском национальном центре управления LOGINK. Для разработки новых 

стандартов он формирует рабочие группы и внутренние консультационные груп-

пы по анализу деятельности платформы. 

Работу LOGINK организует Департамент транспорта провинции Чжэцзян. В 

его рамках был создан Центр управления общественной информационной плат-

формой Чжэцзяна по транспорту и логистике, который отвечает за строительство, 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ежедневное управление национальной 

логистической платформой. Центр начал свою работу в 2013 г. 

Для поддержки работы платформы в 2013 г. был официально введен в эксплу-

атацию Чжэцзянский национальный центр управления общественно-информацион-

ной платформой транспорта и логистики. 

Для обмена информацией и обеспечения деятельности платформы были созда-

ны узлы обмена на железнодорожном, водном, автомобильном, воздушном транс-

портре и в почтовых отделениях. В реализации проекта участвовали Министерство 

транспорта Китая, Комиссия по развитию и реформам, Управление гражданской 

авиации, Почтовая служба и Главное управление железных дорог Китая. С целью 

поддержки функционирования LOGINK в Китае были построены базовая нацио-

нальная сеть платформы и региональные логистические транспортные узлы.  



 
ЭКОНОМИКА 

 
34                                     PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law · 2023 · Vol. 25 · Nо. 2   

Для осуществления международного сотрудничества в сфере транспорта и ло-

гистики была создана Сеть логистической информационной службы Северо-

Восточной Азии (NEAL-NET), которая является некоммерческим механизмом 

международного сотрудничества, направленным на содействие обмену логистиче-

скими информационными ресурсами, повышению эффективности региональной 

логистики, расширению логистических сервисов и развитию экономики региона. 

NEAL-NET обеспечивает связь LOGINK с цифровыми сервисами морских портов 

Японии и Южной Кореи, обмен информацией в сфере осуществления логистиче-

ских услуг в регионе Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и с Европейским Союзом.  

Функционирование LOGINK осуществляется службой передачи данных (обес-

печивает работу серверов), обменной службой (обеспечивает передачу информа-

ции) и службой стандартизации (обеспечивает разработку стандартов). 

Пользователи платформы имеют доступ к информации о логистической ин-

фраструктуре, кредитных данных, актуальном нормативно-правовом регулирова-

нии, могут, используя сервисы платформы, построить маршрут перевозки, отсле-

дить груз, выбрать контрагента и т. д. 

Цифровые сервисы LOGINK обрабатывают около 30 млн сообщений в сутки 

по 26 различным сценариям взаимодействия. Объем товарооборота платформы со-

ставляет около 1,35 трлн товаров в год. Важным условием успешности проекта и 

его преимуществом является применение единого стандарта электронного доку-

ментооборота. Сервисы платформы обеспечивают информационное взаимодей-

ствие между грузоотправителем и перевозчиком, позволяют отследить груз. Фак-

тически LOGINK осуществляет цифровую связь предложения и спроса на логисти-

ческие услуги, снижая затраты на обмен информацией и бумажный документообо-

рот, повышая эффективность логистического сотрудничества. 

В настоящее время сервисы платформы продолжают развиваться, внедряются 

новые технологии, круг возможностей пользователей расширяется. 

В апреле 2022 г. Международная ассоциация систем портового сообщества 

(IPCSA) присоединилась к LOGINK для запуска сети доверенных сетей (NTN), ко-

торые предоставят Китаю доступ к данным и информации в 70 портах и 10 аэро-

портах, а также установят стандарты обмена данными для региона АСЕАН. Таким 

образом, китайская логистическая платформа постоянно увеличивает степень со-

пряженности с цифровыми сервисами других государств, расширяя свой охват. 

Подводя итог изучению опыта создания международной логистической платформы 

LOGINK, необходимо отметить, что важными шагами для реализации проекта стали: 

• разработка единых стандартов информационного взаимодействия для всех 

участников логистической отрасли, а также стандартизация процессов передачи 

данных на региональном уровне для обеспечения когезии между международными 

партнерами платформы; 



Дроздова М. А. Опыт создания китайской цифровой платформы LOGINK как пример успешной практики 
формирования единого цифрового логистического пространства для трансграничного сотрудничества  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право · 2023 · Т. 25 · № 2  

 
35 

• применение экспериментального порядка правового регулирования цифро-

вой сферы, подразумевающего ограниченный срок действия законодательства и 

окончательное его принятие лишь после апробирования эффективности его 

регулирования; 

• правовое регламентирование условий признания судами цифровых данных 

в качестве доказательств при условии их хранения посредством технологии блок-

чейн с электронными цифровыми подписями, проверкой хэш-функции и 

надежными отметками времени; 

• государственный контроль значимых цифровых технологий, таких как 

система распознавания лиц;  

• значительное государственное финансирования Государственным фондом 

поддержки инновационных разработок цифровых проектов с ежегодным бюджетом в 

14,6 млрд $, что позволяет привлекать высококвалифицированные зарубежные кадры, 

• установление уголовной отвественности физических и юридических лиц за 

незаконное предоставление персональных данных, а также за утечку персональных 

данных. 

Представляется, что именно решение актуального для России вопроса унифи-

кации стандартов обеспечения информационной безопасности, развитие правового 

регулирования трансграничного электронного документооборота, включая получе-

ние необходимых разрешений для осуществления межгосударственных перевозок 

как в рамках ЕАЭС, так и с другими странами-партнерами, такими как Китай, 

Вьетнам, Индия, Иран, должно существенно повысить уровень технологической 

кооперации в логистической сфере, а впоследствии – привести к сопряжению 

национальных цифровых логистических сервисов государств-участников. 
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Аннотация. За последнее десятилетие в финансовой сфере произошло резкое 

усиление роли цифровой валюты, которая стала выполнять не только функцию ме-

ры стоимости товаров и услуг, но и функции инвестирования, хранения и накопле-

ния. Цифровая валюта является важной частью цифровизации экономики. Цифро-

вые валюты открывают новые возможности, в частности, позволяют ускорить пе-

ревод денег и активов. 

Наиболее надежными являются цифровые валюты центральных банков, потому 

что они поддерживаются государством и встроены в денежно-кредитную политику.  

В настоящее время более 100 стран изучают возможность введения цифровых 

валют для своих центральных банков (Central Bank Digital Currency, CBDC). Пан-

демия коронавируса лишь ускорила разработки в этом направлении. 

Статья посвящена перспективам внедрения цифровой валюты Банка Японии – 

цифровой йены. Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях фи-

нансовой глобализации необходимо учитывать зарубежный опыт внедрения циф-

ровых валют центральными банками.  

Дано определение цифровой валюты центрального банка. В статье отражены 

текущие тенденции в сфере розничных платежей и безналичного оборота в Японии. 

Исследование показало, что темпы перехода от наличных платежей к безналичным 

расчетам в Японии являются умеренными. Причины умеренного перехода на без-

наличный расчет кроются как в спросе, так и в предложении наличных платежей. 

Сделан вывод о том, что одним из преимуществ реализации проекта цифро-

вой валюты центрального банка является устранение концентрации безналичных 

платежных инструментов и унификация всех платежных инструментов. 
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Особое внимание уделяется возможностям введения цифровой йены Банком 

Японии, который в апреле 2021 г. начал первую фазу тестирования собственной 

цифровой валюты. В рамках этой фазы Банк Японии протестирует основные функ-

ции CBDC в качестве платежного инструмента. 

Всего запланировано три стадии тестирования национальной цифровой валю-

ты. Вторая фаза направлена на более подробное изучение CBDC, а во время треть-

ей фазы к цифровой валюте получат доступ частные предприятия и обычные поль-

зователи. 

Делается вывод, что целью выпуска цифровой йены будет улучшение систе-

мы транзакций и сосуществование с наличными деньгами и другими формами 

электронных платежей. При этом использование криптовалюты позволило бы дать 

мощный импульс развитию всех сфер национальной экономики. 

Ключевые слова: банковское дело, Япония, центральный банк, цифровая ва-

люта, цифровая валюта центрального банка, Central Bank Digital Currency, CBDC, 

цифровая йена, платежная система, средство платежа.  
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Abstract. The last decade has seen a dramatic increase in the role of digital curren-

cies in finance, not only as a measure of value for goods and services, but also as invest-

ment, storage and accumulation. Digital currencies are an important part of the digitaliza-

tion of the economy. Digital currencies offer new opportunities, such as speeding up the 

transfer of money and assets. 

Central banks' digital currencies are the most reliable because they are backed by 

the government and embedded in monetary policy.  

More than 100 countries are currently exploring the possibility of introducing digi-

tal currencies for their central banks (Central Bank Digital Currency, CBDC). The coro-

navirus pandemic has only accelerated developments in this direction. 
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This article focuses on the prospects of introducing the Bank of Japan's digital cur-

rency, the digital yen. The relevance of the study stems from the fact that in the context of 

financial globalization, it is necessary to consider foreign experience in the implementa-

tion of digital currencies by central banks.  

A definition of a central bank's digital currency is given. The article reflects the cur-

rent trends in retail payments and cashless turnover in Japan. The study showed that the 

pace of transition from cash to cashless payments in Japan is moderate. The reasons for the 

moderate transition to cashless payments lie in both demand and supply of cash payments. 

It is concluded that one of the advantages of the central bank's digital currency pro-

ject is the elimination of the concentration of non-cash payment instruments and the uni-

fication of all payment instruments. 

Particular attention is paid to the possibility of introduction of the digital yen by the 

Bank of Japan, which in April 2021 began the first phase of testing its own digital curren-

cy. As part of this phase, the Bank of Japan will test the basic functions of CBDC as a 

payment instrument. 

A total of three phases of testing the national digital currency are planned. The sec-

ond phase aims to study CBDC in more detail, and during the third phase, private enter-

prises and ordinary users will have access to the digital currency. 

It is concluded that the purpose of the digital yen will be to improve the transaction 

system and coexistence with cash and other forms of electronic payments. At the same 

time, the use of cryptocurrency would give a powerful impetus to the development of all 

spheres of the national economy. 

Keywords: banking, Japan, central bank, digital currency, Central Bank Digital Cur-

rency, CBDC, digital yen, payment system, means of payment. 
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Введение 

В настоящее время большое внимание уделяется дискуссиям о цифровых 

деньгах и о цифровых валютах центральных банков – CBDC. По мнению экспер-

тов, развитие цифровых валют – одна из важнейших тенденций в монетарной сфе-

ре, которая радикально изменит финансовую систему в ближайшее десятилетие. 

По данным БМР, по состоянию на январь 2020 г. исследованиями и разработ-

ками в области CBDC занимались более 80% центробанков [1]. Пандемия корона-

вируса лишь ускорила разработки в этом направлении. 

CBDC (Central Bank Digital Currency) – цифровая валюта центрального банка. 

Это электронное обязательство центрального банка, выраженное в национальной 

счетной единице и выступающее как средство платежа и средство сбережения [2]. 
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Центробанки уже практикуют виртуальную эмиссию валюты, значительная 

доля платежей и переводов происходит в безналичной форме. 

В развитых экономиках центральные банки рассматривают цифровую валюту 

как средство повышения безопасности и отказоустойчивости, а также эффективно-

сти внутренних платежей и достижения финансовой стабильности. Для централь-

ных банков развивающихся экономик важным фактором является достижение фи-

нансовой инклюзивности. 

Единой общепринятой классификации CBDC не существует. Ключевыми па-

раметрами, по которым можно разделить их на типы, являются: архитектура; ин-

фраструктура; технология и условия доступа; уровень анонимности; возмож-

ность применения для внутренних и/или трансграничных платежей [3]. 

 

Цифровая йена 

В конце июля 2020 г. Банком Японии было объявлено о формировании рабочей 

группы для углубленного изучения цифровой валюты центрального банка. Ранее Банк 

Японии уже рассматривал такие вопросы, как использование CBDC для розничной 

торговли и правовые вопросы выпуска цифровой иены. Банк также сотрудничал в рам-

ках многолетнего исследования CBDC с Европейским центральным банком, а в начале 

2020 г. присоединился к группе из пяти других центральных банков – Канады, Европы, 

Англии, Швеции и Швейцарии – для обмена полученными данными. 

Банк Японии занимал позицию отсутствия планов выпуска CBDC в ближай-

шем будущем, но при этом высказывал намерения продолжать исследования в об-

ласти CBDC. Данная позиция Банка Японии обусловлена рядом причин, для выяв-

ления которых необходимо охарактеризовать текущие тенденции в сфере рознич-

ных платежей и степень прогресса в направлении безналичного оборота в Японии. 

Согласно результатам исследования, проведенного Банком Японии [4], отно-

шение наличных платежей к безналичным платежам физических лиц в расходах на 

частное потребление составляет почти один к одному.  

Это увеличение количества банкнот высокого достоинства в обращении, 

включая банкноты 10 000 иен, отражает растущий спрос на наличные деньги как 

средство сбережения, то есть сбережения, хранящиеся в виде наличных денег «под 

матрасом». Среда с более низкими процентными ставками снизила альтернативные 

издержки хранения денежных средств. 

Исходя из этих фактов, безналичные платежи, по-видимому, все более рас-

пространяются на мелкие платежи, где размен накапливается, но наличные деньги 

по-прежнему широко используются в качестве средства платежа. В 2018 г. вырос 

интерес общества к безналичным расчетам; однако, несмотря на общее впечатле-

ние, произведенное средствами массовой информации, темпы перехода от налич-

ных платежей к безналичным расчетам представляются умеренными. 
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8


 

Горчакова М. Е. Цифровая йена: перспективы внедрения   

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право · 2023 · Т. 25 · № 2  

 
43 

Причины умеренного перехода на безналичный расчет в Японии кроются как 

в спросе, так и в предложении наличных платежей. 

Считается, что спрос на наличные платежи связан с восприятием людьми 

наличных денег: меньшее беспокойство по поводу бесполезной траты денег, чем 

при использовании инструментов безналичной оплаты; безопасная среда, в которой 

деньги редко крадут и даже часто возвращают, когда люди теряют свои бумажники 

или кошельки; общественное доверие к высоким уровням защиты японских банк-

нот от подделки, в результате чего поддельные банкноты имеют очень низкий ти-

раж. Продолжительная среда с низкими процентными ставками, возможно, также 

подтолкнула к росту спроса на наличные деньги. 

Что касается предложения наличных платежей, важны сети наличных плате-

жей, поддерживаемые отделениями финансовых учреждений и банкоматами. Счи-

тается, что высокое отношение наличных денег в обращении к номинальному ВВП 

в Японии связано с налаженной удобной и недорогой цепочкой поставок наличных 

денег, примером которой является концентрация отделений финансовых учрежде-

ний и банкоматов на небольшой территории страны. 

Полагаем, что эти структурные факторы спроса и предложения наличных 

платежей замедлили переход к безналичным платежам. Тем не менее, если количе-

ство новых пользователей и продавцов безналичных платежей возрастет до опреде-

ленного уровня, использование безналичных платежей может резко расшириться.  

Феномен удивительно устойчивого спроса на наличные деньги и продолжа-

ющегося увеличения отношения наличных денег в обращении к номинальному 

ВВП наблюдается не только в Японии, но и во многих странах. Тем не менее в дол-

госрочной перспективе количество безналичных платежей, вероятно, увеличится во 

многих странах.  

Есть мнение, что причиной выпуска CBDC является устранение концентрации 

безналичных платежных инструментов и унификация всех платежных инструмен-

тов. Из-за большого количества доступных в настоящее время инструментов безна-

личной оплаты потребители часто не знают, какой из них использовать. Если цен-

тральные банки выпустят CBDC и многие потребители начнут ими пользоваться, 

безусловно, существует вероятность того, что это приведет к решению проблемы 

сосредоточения инструментов безналичных платежей. 

Рынок розничных платежей сейчас находится в стадии, когда финтех-компании 

и финансовые организации конкурируют друг с другом в области платежных инно-

ваций. Банк Японии считает, что сейчас важно продвигать инновации в частном сек-

торе, поскольку он обладает сильными возможностями в области информационных 

технологий. Если нынешнее сосредоточение инструментов безналичной оплаты со-

хранится навсегда, это снизит экономическое благосостояние потребителей, но такая 

ситуация, вероятно, в конечном итоге разрешится в процессе конкуренции. 
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С другой стороны, предоставление конкуренции рынку может не привести к 

желаемым результатам в долгосрочной перспективе; это могло бы привести к «про-

валу рынка». Платежные и расчетные системы имеют «сетевые внешние эффекты»: 

чем шире сеть, тем больше преимуществ могут получить участники сети. По этой 

причине, если количество пользователей и продавцов в сети превысит определенный 

масштаб – «критическую массу», – масштаб платежной платформы значительно 

расширится, что приведет к олигополии или монополии на рынке розничных плате-

жей. Если конкретные предприятия получат сильный контроль над рынком рознич-

ных платежей, это может исказить механизм ценообразования, снизить стимулы к 

инновациям или повысить системный риск при возникновении проблем. 

В настоящее время на японском рынке розничных платежей нет олигополии 

или монополии. Однако снижение конкуренции на рынке розничных платежей в 

настоящее время является проблемой в некоторых странах, таких как Швеция, где 

денежное обращение быстро сокращается, а общество становится все более безна-

личным. Считается, что, если центральный банк создаст платформы для безналич-

ных платежей, это поддержит давление на фирмы частного сектора, заставляющие 

их конкурировать друг с другом. По мнению Масаёси Амамия, заместителя управ-

ляющего Банка Японии, важная потенциальная роль цифровой йены заключается в 

обеспечении взаимодействия между частными платежными системами [5]. 

CBDC функционирует не только как средство платежа, но и как средство сбе-

режения. В обычное время люди могут не осознавать разницу между деньгами цен-

трального банка и частными деньгами (т. е. деньгами, выпущенными частным сек-

тором); однако этого не происходит во время финансового кризиса или стихийного 

бедствия. Когда люди обеспокоены, предупредительный спрос на деньги централь-

ного банка, свободные от кредитного риска, имеет тенденцию к увеличению. Когда 

в Японии произошло Великое землетрясение на востоке Японии, в районах стихий-

ных бедствий значительно увеличился объем снятия наличных. Кроме того, когда 

банкротство Lehman Brothers привело к финансовому кризису в Исландии, спрос на 

наличные деньги взлетел настолько высоко, что запас банкнот Центрального банка 

Исландии был почти исчерпан. Эти факты показывают, что разумно сказать, что 

должна существовать основа для предоставления высоконадежных денег централь-

ного банка, подходящих для цифровой эпохи. 

Тем не менее, выпуск CBDC в обычное время с целью подготовки к кризису мо-

жет создать новую проблему. Например, если CBDC начнет заменять банковские депо-

зиты, это может ограничить кредитное посредничество банков и повлиять на реальную 

экономику. Также существует мнение, что CBDC, который функционирует как без-

опасное убежище во время стресса, скорее усилит стресс. Поскольку все, что для этого 

требуется, – это несколько щелчков мышью на компьютере или смартфоне, переход от 

банковских депозитов к CBDC будет происходить гораздо более радикально в цифро-
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вую эпоху, чем при традиционном банковском изъятии, и, таким образом, может усу-

губить финансовый кризис. Это называется «запуском цифрового банка». 

В рамках двухуровневой системы центральный банк исключительно снаб-

жает население деньгами центрального банка, состоящими из наличных денег и 

депозитов центрального банка, а частные банки предоставляют депозиты путем 

создания кредитов на основе денег центрального банка. Двухуровневая система 

имеет различные преимущества в отношении обработки информации и распре-

деления ресурсов. В то время как надежность валюты обеспечивается деньгами 

центрального банка, финансовые ресурсы эффективно распределяются через 

частные инициативы. В сфере платежных услуг широко используются иннова-

ции частного сектора. 

Независимо от того, насколько безопасна и надежна CBDC как платежный 

инструмент, выгоды, полученные от двухуровневой системы, будут потеряны, если 

частные деньги будут заменены CBDC в значительных масштабах. При рассмотре-

нии конструкции платежных и расчетных систем необходимо изучить способы 

улучшения общих функций и повышения надежности систем. При этом деньги 

центрального банка и частные деньги не следует рассматривать по отдельности, 

необходимо учитывать взаимосвязь между ними. 

В цифровую эпоху важно подготовиться к кризисам с безопасными активами, 

и CBDC является важной возможностью. Однако также важно разработать струк-

туру, которая повысит кредитоспособность частных денег независимо от выпуска 

CBDC. Если бы кредитный риск частных денег можно было минимизировать, а 

кредитный разрыв между частными деньгами и деньгами центрального банка мож-

но было бы сократить, вопрос перехода от банковских депозитов к CBDC теорети-

чески можно было бы облегчить. 

В Японии, среди различных типов частных денег, система защиты банковских 

вкладов, обеспечиваемая страхованием вкладов, была прочно закреплена после 

кризиса конца 1990-х годов. Что касается электронных денег, выпущенных транс-

портными и дистрибьюторскими фирмами и финтех-компаниями, защита потреби-

телей обеспечивается за счет защиты активов. Например, фирмы, выпускающие 

электронные деньги, конвертируемые в наличные, по закону обязаны обеспечивать 

средства, эквивалентные сумме, полученной от пользователей, или превышающей 

ее, путем внесения гарантийного депозита или другими способами. 

Что касается зарубежных разработок, то в Китае фирмы BigTech, включая 

Alipay и WeChat Pay, которые предоставляют платежные услуги, обязаны вносить 

средства, эквивалентные сумме, полученной от их пользователей, на счета в 

Народном банке Китая. Это можно рассматривать как пример схемы, в которой 

фирмы BigTech выпускают частные цифровые валюты на основе доверия к цен-

тральному банку. С точки зрения функциональности, это очень похоже на узкую 
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банковскую систему, где центральному банку требуются полные резервы, и почти 

эквивалентен CBDC с точки зрения кредитоспособности. 

Для обеспечения стабильности розничной платежной системы в целом важно 

разработать структуру, обеспечивающую кредитоспособность частных цифровых 

валют. Социальное воздействие будет возрастать по мере роста масштабов плат-

форм безналичных платежей, эксплуатируемых частным сектором. Что касается 

платежных инструментов и услуг, властям необходимо создать адекватную норма-

тивную базу, основанную на оценке рисков. Что касается фирм, эксплуатирующих 

платежные платформы, от них потребуется принять ответственные меры, включая 

принятие сложных процедур управления рисками и строгих мер по соблюдению 

нормативных требований. 

Даже если кредитоспособность частных цифровых валют улучшится, это не 

означает, что они будут широко приняты в качестве денег. Например, продавцы, 

участвующие в различных платежных платформах, управляемых финнтех-

компаниями, не обязательно пересекаются. Это означает, что электронные деньги, 

выпущенные финтех-компанией, нельзя использовать в транзакциях с продавцами, 

участвующими в платежных платформах, управляемых различными финтех-

фирмами. Более того, пользователи не могут осуществлять денежные переводы P2P 

на разных платежных платформах. Таким образом, электронные деньги, выпущен-

ные финтех-компаниями, в настоящее время значительно уступают наличным 

деньгам с точки зрения общей приемлемости. 

В зарубежной практике есть случаи, когда обеспечивается возможность взаимо-

действия между поставщиками платежных услуг. Например, в Гонконге крупные банки 

и небанковские поставщики платежных услуг (объекты для магазинов), такие как Alipay 

и WeChat Pay, присоединились к Faster Payment System – системе денежных переводов в 

реальном времени, которая работает круглосуточно и без выходных. Это позволило 

пользователям указанных поставщиков услуг осуществлять денежные переводы P2P. 

Пользователи могут даже переводить средства на банковские счета, используя электрон-

ные деньги, выпущенные этими небанковскими поставщиками платежных услуг. В той 

мере, в какой будет обеспечена функциональная совместимость, общая приемлемость 

электронных денег, выпущенных частным сектором, вероятно, возрастет. 

Вопрос же о том, должен ли центральный банк разрешать новым небанковским 

поставщикам платежных услуг, таким как финтех-компании, открывать текущие сче-

та в центральном банке, может стать предметом обсуждения. Если совместимость 

частных денег будет улучшена за счет безопасных и эффективных расчетов с исполь-

зованием текущих счетов центрального банка, частные цифровые валюты могут 

напоминать CBDC с точки зрения общей приемлемости. Однако центральным бан-

кам необходимо изучить понятие предоставления небанковским организациям до-

ступа к текущим счетам всесторонне с различных аспектов, включая потенциальное 
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влияние на финансовые системы в дополнение к функциональной совместимости. 

Небанковские организации, стремящиеся получить доступ к платежным и расчетным 

системам через текущие счета в центральном банке, должны будут соответствовать 

строгим стандартам во многих областях, таким как финансовая устойчивость, ин-

формационная безопасность и управление рисками. За рубежом небанковским по-

ставщикам платежных услуг теперь разрешено открывать текущие счета в централь-

ных банках таких стран, как Великобритания и Австралия. Подобная инициатива в 

настоящее время рассматривается в Швейцарии и Сингапуре. 

Представляется целесообразным коснуться вопроса «окончательности урегу-

лирования». Окончательность означает, что урегулирование обязательства безот-

зывно. Деньги центрального банка не только свободны от кредитного риска, но и 

обеспечивают немедленную окончательность. Банкноты можно использовать для 

окончательного погашения обязательств 24 часа в сутки, 365 дней в году. 

В Японии запуск системы Zengin More Time в октябре 2018 г. позволил пользова-

телям отправлять средства в режиме реального времени 24 часа в сутки, 365 дней в 

году для переводов на сумму менее 100 миллионов иен за транзакцию (далее именуе-

мые «розничные переводы»). Однако следует отметить, что транзакции между финан-

совыми учреждениями, сопровождающие эти розничные переводы между пользовате-

лями, рассчитываются на основе отложенных нетто-расчетов (DNS). В системе DNS 

платежные инструкции, полученные от финансовых учреждений, объединяются до 

определенного времени, а затем вычитаются валовые суммы входящих и исходящих 

средств. Расчет осуществляется только на чистую сумму. Хотя эффективное использо-

вание ликвидности, предоставляемой DNS, является преимуществом, он накапливает 

незавершенные позиции до назначенного времени. Это означает, что расчет не являет-

ся окончательным до тех пор, пока не будет урегулирована чистая позиция. Таким об-

разом, DNS несет в себе системный риск; если даже одно из участвующих финансовых 

институтов не выполнит свои обязательства, это потенциально может начать цепную 

реакцию, затрагивающую все другие институты. 

Увеличение количества розничных переводов через депозитные счета в фи-

нансовых учреждениях по мере продвижения к безналичному расчету в обществе 

может привести к увеличению внутридневных неоплаченных позиций, тем самым 

накапливая риски в платежных и расчетных системах в целом. Чтобы решить эту 

проблему, одним из вариантов является снижение зависимости от расчетов через 

депозитные счета в финансовых учреждениях путем выпуска CBDC, который обес-

печивает немедленную окончательность расчетов. Однако есть и другие варианты; 

методы расчетов розничных переводов между финансовыми учреждениями могут 

быть изменены с DNS на валовые расчеты в реальном времени (RTGS). RTGS 

предлагает простой способ расчета средств, при котором центральный банк немед-

ленно выполняет платежные инструкции, полученные от финансовых учреждений. 
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В системе RTGS, поскольку каждый платеж завершается в реальном времени один 

за другим, системный риск в значительной степени может быть ограничен. Для 

расчетов по транзакциям RTGS 24 часа в сутки, 365 дней в году система централь-

ного банка также должна работать в течение всего дня. 

Между тем новые платформы RTGS, которые обеспечивают розничные пере-

воды 24 часа в сутки, 365 дней в году, уже запущены в таких местах, как Австра-

лия, Гонконг и Европа. В этих платформах обеспечивается окончательность расче-

тов, как и в случае с CBDC. Для каждой юрисдикции важно рассмотреть наиболее 

желательный способ расчетов по розничным переводам посредством анализа затрат 

и выгод, принимая во внимание изменения в платежах и расчетах в каждой стране. 

Банк Японии в апреле 2021 г. начал первую фазу тестирования собственной 

цифровой валюты (CBDC), которая продлилась до марта 2022 г. 

В рамках этой фазы регулятор протестировал основные функции CBDC в ка-

честве платежного инструмента и оценил, могут ли основные транзакции, связан-

ные с CBDC (выпуск, выплата, передача, принятие, погашение и т. д.), быть обра-

ботаны надлежащим образом. 

Всего запланировано три стадии тестирования национальной цифровой валюты. 

Вторая фаза направлена на более подробное изучение CBDC, а во время третьей фазы 

к цифровой валюте получат доступ частные предприятия и обычные пользователи. 

По мнению регулятора, решение о выпуске государственной криптовалюты по-

ка еще не было принято окончательно, и будет зависеть от общественной поддержки. 

Руководитель исследований цифровой йены Казусиге Камияма считает, что Банк 

Японии не сможет продолжить работу над выпуском государственной криптовалю-

ты, не получив «достаточной поддержки со стороны японской общественности».  

По данным японского регулятора, целью появления цифровой валюты станет 

укрепление экосистемы транзакций и дополнение наличных и безналичных плате-

жей, а не их замена. Таким образом, возможность запуска цифровой иены призвана 

обеспечить повышение эффективности платежной системы Японии.  
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там является ключевым фактором легитимации и властным ресурсом, необходи-

мым для эффективного государственного управления. Непрерывное изменение и 

усложнение цифровой среды приводит к тому, что постоянно меняются условия 

взаимодействия государства и населения, что обусловливает формирование обще-

ственного согласия и влияет на доверие к государственным институтам.  

С учетом специфических особенностей цифровой среды выделен ряд угроз для 

формирования и поддержания доверия к государственным институтам: контентные 

угрозы включают фейки, дезинформацию, эффект «белого шума»; когнитивные 
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Доверие является одной из ключевых категорий в вопросах устойчивости и ле-

гитимации государственной власти и ресурсом управленческого влияния, особенно 

в период кризисов, геополитических угроз и нестабильности. Однако с развитием 

цифровых технологий взаимодействие государства, населения и других политиче-

ских акторов теперь разворачивается не только в реальном мире и пространстве, но 

и в новом, нетипичном пространстве цифровой среды. Соответственно меняются не 

только условия этого взаимодействия, но и условия формирования и поддержания 

доверия к государству и его институтам. 
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Можно выделить рискогенные факторы цифровой среды, такие ее аспекты, ко-

торые оказывают влияние на взаимодействие акторов внутри нее. 

Динамический фактор показывает изменение цифровой среды, которое харак-

теризуется сверхвысокой скоростью. Это вызвано обширным и быстрым взаимо-

действием между алгоритмами платформ и соцсетей, нормальными внутренними 

социальными тенденциями и интересами заинтересованных сторон [1]. Фактор 

усложнения предполагает, что цифровая среда является комплексным, многослой-

ным и многогранным явлением, она непрерывно усложняется в своем растущем 

многообразии и разнообразии.  

Сегодня существует стремительно углубляющийся разрыв между скоростью 

процессов цифровизации и скоростью осознания их обществом. При этом суще-

ственный разрыв между воспринимаемой и реальной глубиной изменений обще-

ственных отношений, частной и общественной жизни, госуправления имеет объек-

тивный характер. В реальности современная цифровая среда настолько сложна, что 

никто не может проконтролировать и обезопасить её полностью. Непредсказуе-

мость динамики и направлений развития цифровой среды является ее объективной 

характеристикой [2]. 

Непрерывное изменение и усложнение цифровой среды приводит к тому, что 

перманентно меняются условия взаимодействия дихотомии власть–общество, фор-

мирующие общественное согласие и влияющие на доверие к публичным структу-

рам и государству в целом. 

Учитывая специфические особенности цифровой среды, можно выделить ряд 

угроз для формирования и поддержания доверия к государственным институтам. 

 

Контентные угрозы 

В современном обществе наблюдается тенденция снижения популярности традици-

онных СМИ (телевидение, радио, газеты и т. п.), ими пользуется около 14% населения 

[3]. В свою очередь источником информации, зачастую альтернативной, для подавляю-

щего большинства граждан становится интернет (социальные сети, порталы, сайты и 

т.п). Причем объем этой информации настолько огромен, что затрудняет ее адекватное 

восприятие. В таком бурном инфопотоке возникает эффект «белого шума», когда среди 

массы незначительных фактов и событий теряются действительно важные. Этот эффект 

активно применяется как способ воздействия на общественное сознание. 

В данном контексте нельзя не отметить роль различных инфлюэнсеров, блоге-

ров и сообществ, которые дают оценку политическим событиям, выдают готовые 

суждения, мнения и интерпретации, воздействуя таким образом на политические 

взгляды людей, модели их поведения. 

Современное интернет-пространство наводнено фейками и дезинформацией, 

вред которых, пожалуй, очевиден. Однако особенно вредоносным является такой 
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вид ложной информации, как создание фейковых аккаунтов от лица известных по-

литических деятелей. Здесь, помимо непосредственно репутационных рисков и 

дискредитации, стоит отметить, что даже после выявления фейковости восстано-

вить прежний уровень доверия становиться делом весьма проблематичным. 

 

Когнитивные угрозы 

Когнитивные угрозы цифровой среды, учитывая ее специфику, связаны в первую 

очередь с сужением восприятия, ограничением внимания, отсутствием невербального 

общения. Принимая во внимание, что, с одной стороны, на пользователей обрушивает-

ся огромное количество информации, а с другой, чаще всего потребляется цифровой 

контент – легкий для восприятия, но имеющий низкую культурную ценность, а также 

реальное общение вытесняется виртуальным, формируется так называемое «клиповое» 

и «сериальное» сознание и «кликовое» поведению [4], что крайне негативно сказыва-

ется на способности распознавать информацию, достоверно понимать происходящие 

политические, социальные и экономические процессы, адекватно реагировать на них и, 

в конечном счете, принимать правильные решения относительно доверия. Если доба-

вить сюда анонимность, отсутствие социального порицания, невозможность разобла-

чения подобной информации, то на выходе получаем свободу распространения де-

структивного контента, а в перспективе политическую дестабилизацию. 

 

Манипулятивные угрозы 

Первая группа манипулятивных угроз связана с работой алгоритмов цифровой 

среды. Учитывая сбор данных и цифровых следов в сети, включая все «лайки», ре-

посты и т. п., и количество времени, которое пользователь потратил на просмотр 

рекламы и/или контента, алгоритмы определенным образом подбирают дальней-

шие контент, рекламу и информацию для пользователя. Кроме того, избирательное 

воздействие источников новостей на пользователей может приводить к формиро-

ванию поляризованных структур закрытых групп, например, так называемых 

«фильтрующих пузырей» и эхо-камер [5]. Таким образом, человек оказывается в 

среде, где господствуют однотипные политические взгляды и люди, не желающие 

прислушиваться к другим мнениям.  

Вторая группа представляет собой манипулятивные технологии, используемые 

политическими акторами в цифровой среде.  

Функционирующие интернет-ресурсы (особенно социальные медиа) либо 

активно используют киберсимулякры – виртуальные аккаунты, симулирующие 

репрезентацию реально существующих людей, либо подвергаются их атакам. 

Технически создание такого рода аккаунтов не представляет трудностей, в связи с 

чем огромное число подобных киберсимулякров используется для осуществления 

манипуляционного воздействия на реальных интернет-пользователей. Масштабы 
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применения этой технологии настолько велики, что в  Интернете возник феномен 

так называемых «войн ботов», в рамках которых операторы, управляющие опреде-

ленными киберсимулякрами, используют для продвижения своих идей, смыслов, 

ценностей исключительно симулированные, искусственно созданные аккаунты, 

вовлекая при этом в противостояние и реальных рядовых интернет-пользователей, 

не догадывающихся о том, что основные активности, за которыми они могут 

наблюдать и в которых могут даже участвовать, являются своего рода коммуника-

ционной симуляцией. Широкомасштабное применение киберсимулякров при реа-

лизации информационно-коммуникационных политических кампаний наблюдается 

практически по всему миру [6]. 

Рассмотренный перечень угроз не является исчерпывающим, однако дает пред-

ставление об особенностях формирования политических воззрений и убеждений, а 

также поддержания доверия к государственным институтам в условиях цифровой сре-

ды. Как можно заметить, политическая реальность подменяется в интернет-

пространстве искусственно создаваемыми виртуальными моделями, в рамках которых 

формируются выгодные для субъектов информационного воздействия общественные 

представления, предпочтения, мнения, отношения и реакции по поводу конкретных 

событий, процессов, явлений, а также констатируется типовое поведение целевых 

групп, на которые оказывается манипулятивное информационное воздействие. 
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«диаспор», работниками компаний, нанимающих иностранных рабочих, разными 

посредниками между «законом» и «обычным человеком». Авторы утверждают, не-

смотря на противоречивость и непоследовательность современной российской ми-

грационной политики, дискриминационные практики «успешно» реализуются и 
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Несмотря на то, что миграция населения по определению относится к глобальной 

научной повестке, нельзя сказать, что сейчас в этой области происходят или ожидают-

ся значительные фундаментальные открытия, рождаются принципиально новые тео-

рии. Скорее, можно наблюдать попытки междисциплинарного диалога [1], а также со-

вершенствования подходов к решению ранее поставленных задач1 [2]. При этом рос-

сийские исследователи, сделавшие быстрый и качественный скачок по сравнению с 

началом 1990-х гг., все еще в малой степени обращаются к оптике изучения индивиду-

альных стратегий, предпочитая рассматривать политические или экономические кон-

струкции, которые влияют на мигранта и его решение уехать [3].  

Наше исследование стремится заполнить этот пробел, мы предлагаем рассмот-

реть как миграционное поведение, так и миграционную политику на микроуровне. 

Такой подход не является абсолютно новаторским [например: 4; 5; 6], он все чаще 

применяется для анализа разных социальных политик [например: 7; 8; 9], и в том 

числе миграционной. Его реализация предполагает концептуальную демистифика-

цию государства: оно больше не рассматривается как единое целое, имеющее мо-

нопольные права на управление. Более того, ему «отказывают» и в монополии на 

реализацию социальной политики. В рамках этого подхода утверждается, что наря-

ду с государственными служащими миграционная политика реализуется предста-

вителями «диаспор», работниками компаний, нанимающих иностранных рабочих, а 

также разными посредниками между «законом» и «обычным человеком».  

В своей работе мы фокусируемся на производстве «нелегальных мигрантов», 

эмпирическая база исследования - экспертные и биографические лейтмотивные ин-

тервью, собранные в 2014–2016 гг. в Амурской области и Красноярском крае. Мы 

анализировали, прежде всего, личные суждения и представления тех, кто вовлечен 

в реализацию миграционной политики, тех, кто по долгу своей службы или в рам-

ках своей работы управляет передвижением, работой, а иногда и личной жизнью 

приезжающих в Россию людей. Однако мы сознательно не выделили чиновников в 

отдельную категорию, поскольку представители государства – прямые проводники 

его политики; в нашем исследовании они составляют фон, контекст для анализа. 

 
1 Düvell F. Euroäische und internationale Migration. Geschichte, Theorie und Empirie. Münster: Lit. Цит. 

по: [2, c. 71–95]. 



Журавская Т. Н., Рыжова Н. П. Государство как повседневное взаимодействие:  
«нелегальность» миграций и миграционная политика России  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право · 2023 · Т. 25 · № 2  

 
59 

Для демонстрации нашей идеи мы обратились к тому, как сами те, на кого направ-

лено воздействие, рассуждают о себе, своей роли и своей «миграционной» повсе-

дневности. Представляется, что такой подход позволит по-новому взглянуть на не-

однократно поднимавшуюся в литературе проблему «особенностей российского 

законодательства, подталкивающего мигрантов к работе вне легального поля» [10]. 

Мы утверждаем, что несмотря на противоречивость и непоследовательность рос-

сийской миграционной политики, дискриминационные практики «успешно» реали-

зуются и «усваиваются» как теми, кто ее реализует, так и теми, кто управляем. 

 

Методы и данные 

Амурская область и Красноярский край были выбраны нами в качестве объектов 

наблюдения как модельные регионы Сибири и Дальнего Востока. Мало кто станет 

спорить с тем, что даже проведение традиционной переписи постоянного населения в 

северных удаленных поселках Сибири, где низка транспортная доступность, задача 

не тривиальная и дорогостоящая. Как минимум эта сложность заставляет многих 

экспертов предполагать, что «нелегалам» проще спрятаться именно в этой «пусто-

те»1. Амурская же область на социальной и экономической карте России заметна, 

прежде всего, своим приграничным положением: здесь проходит около 30% всей 

российско-китайской границы. О так называемых «проблемах» китайской миграции 

в Россию не слышал, наверное, только полностью исключенный из российского со-

циума человек. Да и западному читателю рассуждения о массовом переселении ки-

тайцев в Сибирь и на Дальний Восток не кажутся бессмысленным мифом. Не слу-

чайно сразу после открытия российских границ в СМИ распространились «пугающие 

истории», основанные на околонаучных оценках, о том, что в необъятных сибирских 

лесах скрывается небывалое количество «нелегалов», особенно из Китая. Таким об-

разом, свой выбор мы основывали на представлениях о российских просторах как о 

«пустоте», что, как мы считаем, провоцирует экспертов и политиков, государствен-

ных служащих и многих социальных исследователей производить знание, влияющее 

на модели реализуемой миграционной политики.  

В общей сложности для проведения анализа в нашем распоряжении было 

63 экспертных интервью и 59 миграционных историй (8 таких историй от глав 

«диаспор», которые также учтены в качестве экспертных). Среди наших информан-

тов помимо тех, кого мы отнесли к категории «мигрант» оказались: представители 

Федеральной миграционной службы и региональных органов власти; сотрудники 

рекрутинговых компаний, помогающих предприятиям найти и оформить работни-

ков; сотрудники компаний, помогающих иностранным рабочим в легализации их 

 
1 См., например: http://demoscope.ru/weekly/2004/0161/lisa01.php. 
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статуса; сотрудники компаний, нанимающих иностранных рабочих, и компаний, 

предоставляющих им площадки для ведения бизнеса (базаров, торговых центров); 

сотрудники языковых центров – как внутри университетов, так и вне их; наконец, 

представители религиозных учреждений и национально-культурных обществ 

(«диаспор»).  

Метод анализа интервью – фукондианский дискурс-анализ [11]. Это предпола-

гает внимание к внешним (исключение, разделение и отбрасывание) и внутренним 

(комментарии, авторство, дисциплина) процедурам производства дискурса и дис-

курсивных сообществ (говорящих субъектов). В своей работе мы обращаемся к 

трем из них: представителям власти и бизнеса, напрямую производящих правила 

жизни для мигрантов, представителям формальных и неформальных объединений, 

выступающих «посредниками» между первыми и самими мигрантами, и, наконец, 

к трудовым мигрантам. Мы обращали особое внимание на то, как наши информан-

ты «говорят от имени государства», как трактуют нормы права, как применяют 

иерархизирующие категории, например этничность и социальное положение, как 

объясняют (отсутствие) права на доступ к каким-то ресурсам. Результаты нашего 

анализа представлены в трех эмпирических разделах. 

 

Антропологический подход к исследованиям  

миграционного поведения и политики 

Антропологи, в отличие от многих других социальных ученых, прежде всего 

политологов и экономистов, рассматривают государство «за пределами государ-

ственных институтов» [12], в том числе как проводника любой, особенно социаль-

ной политики. Этот подход основан на критике государства как самодостаточного 

института или автономного актора, имеющего высочайшее право регулировать, 

управлять, применять насилие в отношении проживающего на определенной тер-

ритории населения. Эта критика началась с работ Т. Митчела [13], Дж. Роуз [14] и 

П. Абрамса [15], которые призвали отказаться от дисциплинарных практик соци-

альных наук. Особый интерес антропологов к деконструкции государства начался с 

работ А. Гупты, который утверждает, что изучение повседневных практик взаимо-

действия людей и мелких чиновников и, в еще большей степени, представлений 

людей о государстве позволяет антропологам внести значительный вклад в объяс-

нение природы государственной власти [16].  

В этой оптике политика представляется как повседневные действия множества 

акторов, отнюдь не только бюрократов. Исследования антропологов показали, что 

повседневная политика и повседневное сопротивление особенно важны как для по-

нимания, так и для изменения политических процессов и результатов политических 

преобразований. В этой связи важны все формы повседневной политики [17]. Со-

временные исследования дают основания утверждать, что повседневная политика 



Журавская Т. Н., Рыжова Н. П. Государство как повседневное взаимодействие:  
«нелегальность» миграций и миграционная политика России  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право · 2023 · Т. 25 · № 2  

 
61 

влияет на политические процессы как в лучшую, так и в худшую сторону. Так, 

Н. Элиасоф описывает, как американцы активно выбирают апатию за пределами 

близкой к себе сферы, избегая политических дискуссий [18]. А исследование арген-

тинского офиса Дж. Ауеро показало, как люди могут даже не осознавать, что их 

существование глубоко политизировано [19].  

Миграционное поведение также интересует представителей разных дисциплин. 

В соответствии с гносеологическими принципами каждой из этих наук поведение и 

факторы, на него влияющие, выглядят более простыми в экономических моделях и 

более сложными в антропологических исследованиях. Вместе с тем путь, который 

проделали представители этих наук, в значительной степени сблизил не только их по-

вестки, но и применяемые методы. В современном толковании миграционное поведе-

ние – это не только «совокупность действий и поступков, выраженных в процессах, 

непосредственно связанных с миграцией» [20, с. 8], но и мотивы, настроения, пред-

ставления, которые могут никогда не привести к собственно мобильности [2].  Говоря 

о миграционном поведении, исследователи ведут речь также и об отношениях мигран-

тов с государством, которое устанавливает барьеры на пути свободного перемещения. 

На пике популярности находится требование отказа от дискриминирующих терминов 

по этическим основаниям. В связи с этим, хотя в русскоязычной литературе термин 

«нелегальный мигрант» все еще активно применяется [21; 22 и многие другие работы], 

в англоязычном даже формально-правовом пространстве преобладают термины 

«people with illegal status», «people with undocumented status» и т. п. Причина термино-

логической ревизии в том, что нелегальными могут быть действия, но не люди [23]. 

Делегализуя именно человека, представители государства и эксперты через политики 

исключения участвуют в формировании того, что Дж. Агамбен [24] назвал «bare life», 

то есть «голая жизнь», жизнь без прав. Применительно к изучаемому случаю под по-

литическими отношениями подразумеваются отношения между человеком и государ-

ством, в рамках которых мигрант, называемый «нелегальным», исключается из дей-

ствующих правил, моральных принципов и норм, предписывающих определенные 

стандарты человеческого поведения и социальных взаимодействий.  

Следуя за антропологами, таким образом, мы заявляем, что граница между 

государством и обществом – всего лишь условность, которая на практике не может 

быть идентифицирована, она не видна [16]. Иными словами, мы предлагаем по-

смотреть на миграционную политику как повседневные взаимодействия, как прак-

тики общения человека в категории «мигранта» или «работодателя» с человеком в 

категории «бюрократ», «чиновник» и пр. Такой исследовательский подход фунда-

ментально стоит на идеях Фуко об отношениях власти, которые непрерывны и рас-

пределены во взаимоотношениях не только между государством и гражданами [25]. 

В этой оптике государство как воображаемый конструкт представляется как непо-

следовательные действия многих акторов, то есть не представляет собой некий со-
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гласованный механизм по угнетению или легитимации власти. Ниже мы сосредо-

точимся на систематическом изложении результатов нашего исследования языко-

вых практик и повседневных взаимодействий, способных пролить свет на особен-

ности жизни трудовых мигрантов в России. 

 

«Хороший» мигрант – «хороший» работник 

Первый в нашем списке – дискурс работодателей, поскольку тех, кто берет ми-

грантов на работу, СМИ и эксперты, как правило, обвиняют в оппортунизме как в слу-

чае обеспечения легального трудоустройства, так и при найме без оформления доку-

ментов. В первом варианте бизнес как бы способствует тому, что россияне остаются 

без работы, ведь мигранты согласны работать за меньшие деньги. Во втором – стре-

мится сэкономить на соблюдении правил, не предоставляя мигрантам обещанные за-

коном гарантии и тем самым подталкивая их к нарушению правил. То есть в любом 

случае стремление к получению прибыли при найме мигрантов означает это стремле-

ние любой ценой, без оглядки на какую-то социальную ответственность. Неудивитель-

но, что наши информанты, так или иначе, обращались к оправдательной риторике. Эта 

необходимость оправдаться – стремление к установлению истины как одна из внешних 

процедур по Фуко, – ожидаемо обращается к рационализации, ища обоснование в за-

конах рынка и распределения: «мы не благотворительная организация», «почему цены 

рыночные, а зарплата должна быть фиксированная», «не делали бы препоны, можно 

было бы разговаривать о цене» и пр. В результате либеральная идея о свободе рынка 

парадоксальным образом ведет к дискурсивно схожему с патерналистской идеей о за-

боте государства смыслу: центральная тема в обсуждении практик найма мигрантов – 

необходимость дисциплинирующего воздействия. 

Обратимся к тому, как работодатели типизируют и категоризируют мигрантов, 

какие основания для классификации используют. На первом уровне это страна проис-

хождения работника, и только потом возраст, пол и квалификация. Условные «таджи-

ки» и «узбеки» отличаются от уловных «китайцев» и «корейцев», и все «иностран-

цы» – от условных «русских». Отличие «иностранцев» от русских очевидны: скром-

ность в быту, работоспособность и дисциплина, более низкие притязания на оплату 

труда. Сравнение почти всегда не в пользу «русских», они почти всегда более неудоб-

ные работники: пьют, срывают сроки либо ожидают слишком высокой оплаты.  

Объяснений различий в отношении к работе у работодателей всего два: «мен-

талитет» и обстановка в родной стране. Рассуждения о «менталитете» оставим в 

стороне, поскольку это, как правило, повтор расхожих высказываний и, скорее, 

удобная формула, не требующая объяснений (например, одни и те же черты объяс-

няли разное поведение). Остановимся на втором варианте. Все работодатели, рас-

суждая о мотивах приезда, обращались к известной риторике об «отсталых» пост-

советских республиках, а потому предоставление работы – это почти благотвори-
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тельность, для кого-то уже как сам факт, для других – как навязанная забота, чрез-

мерная опека со стороны государства. Сложная ситуация на родине, описание ко-

торой часто сконструировано из стереотипных высказываний, необходимость со-

держать большие семьи как основной мотив для повышенных заработков служат 

для обоснования того, почему повышенная нагрузка и напряженный график вполне 

оправданы для мигрантов, справедливы: «они приехали работать».  

Безусловно, это дискурс ресурсов, люди в этой картине мира тем лучше, чем 

меньше у них потребностей – в сне и отдыхе, в еде, в общении с семьями. Хороший 

работник не создает проблем, как и хороший трудовой мигрант. В этой риторике 

цели государства и бизнеса совпадают, работодатели тем самым оказываются пря-

мыми агентами, проводниками ожиданий политиков, хотя основания и кажутся 

разными. Важно, что и для тех, и для других, мигранты – это объект особого кон-

троля, не способные сами о себе заботиться.   

Однако желание соответствовать образу хорошего работодателя, который 

«правильно» заботиться о «своих мигрантах» натыкается, как минимум, на два 

противоречия. Первое связано с необходимостью оправдания в предпочтениях ми-

грантов местным работникам. В описание «хороших» мигрантов и «плохих» мест-

ных не вписывается неодобрение их желания остаться, если таковое приписывается 

мигрантам. Как рационально объяснить, что работодатель вовсе не желает, чтобы 

приехавшие работать остались здесь навсегда, что сократило бы их расходы на со-

держание и соответствие правилам? Второе противоречие возникает в момент 

необходимости объяснения источника «нелегальности», в качестве которого, как 

правило, признаются непоследовательные действия государства и нестыковки в 

регламентах и законах. Для объяснения того, откуда берутся «нелегальные мигран-

ты», при этом, требуется снова провести категоризацию, признать, что таковыми 

становятся какие-то «другие мигранты», другой категории, либо те, которым не 

удалось попасть на работу к «честному» предпринимателю.  

Таким образом, участие в производстве «нелегальности» трудовой миграции 

со стороны работодателей выносится за скобки через проведение границы между 

«своими» мигрантами и «теми», которые не способны соблюдать требования госу-

дарства. При этом подчеркивается как необходимость в привлечении иностранцев, 

так и оправданность более жестких условий труда и дисциплины. В такой ситуации 

нет оснований для солидарности между работодателями и трудовыми мигрантами, 

где решение проблем последних – ответственность первых. 

 

Имидж нации 

Можно поспорить, что хотя представители бизнеса также являются субъектами 

контроля со стороны государства, все же, могут быть отнесены к «элитам», в поль-

зу которых или которыми и создаются правила игры. А потому вовсе неудивитель-
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но, что идеологически разный дискурс встраивает мигрантов в схожие рамки. 

В ответ на это мы обращаемся к риторике иного дискурсивного сообщества – 

«диаспорам». К ним мы относим не только формально зарегистрированные объ-

единения, но и неформальные сообщества и «этнических» посредников, вернее, 

тех, кто генерирует эти объединения и становится узлом переплетения социальных 

связей, тех, на кого нам указали в малых городах как на «главных» среди своих. 

Как правило, отнести объединения к какому-то одному профилю было невозможно, 

поскольку они работали и как национальные, культурные и религиозные НКО, и 

как посредники, и как те, кто помогает с адаптацией. 

Первым вопрос к главам официальных объединений, с которыми мы разгова-

ривали, касался создания организации и ее целей. Ответ всегда был ожидаем: ин-

форманты озвучивали те цели, что прописаны в уставе как готовая, уже привычная 

и заученная формула – «сохранить язык и культуру». А далее возникали мотивы 

«помощи» и «адаптации», которые, однако, включали в себя довольно широкий 

спектр практик, причем не обязательно бесплатных. В Красноярске мы встречали 

НКО, которые оказывали платные услуги мигрантам, а потому некоторые инфор-

манты непременно упоминали, что вот именно их организация занимается только 

бесплатной помощью, поддержанием и развитием культурных связей. Это попытка 

отстроиться неслучайна, она связана с идеей о поддержании «имиджа нации».  

Члены диаспор – постоянные участники различных мероприятий. В основном 

это песни и танцы с этническим колоритом, национальные праздники, фестивали и 

ярмарки национальной кухни, спортивные мероприятия – стандартный набор, как и 

у казачьих обществ, и общин коренных малочисленных народов. Это своеобразный 

экспорт экзотики, направленный, прежде всего, на внешнего потребителя – местное 

население и местные власти. Чтобы «показывать себя с лучшей стороны», НКО за-

нимаются благотворительностью: спонсируют детские дома, собирают гуманитар-

ную помощь «подтопленцам» и «погорельцам», помогают школам и детским садам, 

музеям и пр. Одна из диаспор несколько лет накрывает столы для ветеранов ВОВ в 

кафе с национальной кухней, подчеркивая общность истории народов бывшего 

СССР. В Красноярске одно НКО перешло в статус автономии, поменяв заодно и 

название с «Вместе» на «Родина», чтобы не было ассоциаций с оппозиционными 

организациями в стране выхода и за ее пределами. В уставах НКО в списке целей и 

задач также обязательно присутствуют фразы типа «содействие укреплению мира, 

дружбы и согласия между народами», а при регистрации новых членов одного из 

объединений кандидаты в числе прочего подписываются под заявлением «обязы-

ваюсь строго соблюдать все законы Российской Федерации, буду уважать культуру 

и народ Российской Федерации».  

Все это работает на создание благоприятного образа и хорошей репутации не 

только самой организации, но и всех мигрантов в целом, и даже страны выхода.  
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Вторая сторона деятельности объединений «для своих» включает в себя по-

мощь с обустройством, поиском и предоставлением жилья, оформлением докумен-

тов, обеспечением доступности религиозных практик, помощь вдовам и сиротам, 

сбор средств на лечение, на отправку тел умерших на родину и пр. Часть этой «по-

мощи» представляет собой платные услуги, часть также работает на поддержку 

имиджа. Всё это, таким образом, должно не просто уменьшать количество про-

блемных ситуаций, но и вписываться в логику одобряемого поведения. 

В целом, мы не встретили в разговорах и намека на необходимость какого-то 

сопротивления действующим в стране правилам, хотя некоторое возмущение по 

поводу, например, малых сроков на оформление документов информанты высказы-

вали. Однако такого рода «сложности» не вменялись государству вообще, скорее, 

апеллировали к личностям конкретных чиновников или к понятным сложностям 

властей с выстраиванием работающих механизмов в регионах. Не шла речь и о том, 

чтобы «диаспоры» могли вступить в переговоры с властью по поводу правил и их 

справедливости, наоборот, их усилия направлены на то, чтобы соблюдать нормы 

максимально точно. И все время доказывать свою лояльность и позитивный образ. 

 

«В чужой монастырь» 

Логика нашего анализа требует дальнейшего движения к дискурсу тех, кто яв-

ляется субъектом управления. Согласно Фуко, управленческая рациональность 

(governmentality) проникает как в телесные дисциплинарные практики, так и в сам 

способ мыслить и объяснять. Присвоена ли рациональность российской миграци-

онной политики мигрантами? Для целей этого текста мы искусственно (как, впро-

чем, и в предыдущих двух случаях) выделили третье дискурсивное сообщество – 

«мигрантов». Эта категория крайне неустойчива и требует постоянного пересмотра 

границ категоризации во времени и пространстве. Однако такое отделение позво-

ляет понять, как определение себя как «мигранта» ведет к присвоению дискурса. 

Сложность и неустойчивость правил, неформальные барьеры со стороны сило-

вых структур уже не раз обсуждались исследователями миграции в России. Нашим 

фокусом стало желание получения гражданства как стабильного правового статуса 

и момент перехода из категории «мигранта» к категории «гражданина». 

В ходе полевой работы мы пытались выяснить, является ли получение граж-

данства гарантией долгосрочного пребывания, намерений выбора России как по-

стоянного места жительства, а также какие трудности возникают при получении 

данного статуса.  Намерение остаться в стране далеко не всегда было названо глав-

ной причиной получения гражданства (или вида на жительство). Важнее оказалось 

желание получить, не потерять работу или начать свой бизнес, поскольку работо-

датели предпочитают нанимать граждан (получая «хорошего» работника без необ-

ходимости навязанной заботы). Гражданство и другой стабильный правовой статус 
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существенно сокращают транспортные расходы (необходимость пересекать грани-

цу) и расходы на оформление документов, расширяют возможности для совместно-

го проживания с семьями.  При этом это вовсе не обязательно означает желание 

остаться в России на постоянное место жительства, а означает лишь желание жить 

вместе с членами семьи, пока здесь есть работа и возможность заработка. 

Сложности в подготовке документов, отсутствие четких и понятных инструк-

ций по заполнению необходимых форм и требований по оформлению копий и под-

линников, длинные очереди при подаче документов, ошибки в оригиналах доку-

ментов, отсутствие «правильных» оснований, плохое знание русского языка и до-

полнительные расходы – все это было озвучено информантами как условия, огра-

ничивающие поток желающих получить гражданство.  

Неформальные барьеры на пути к получению стабильного правового статуса 

также не раз были озвучены нашими информантами. В таком обсуждении под со-

мнением снова не закон, а компетенции чиновников и их личные качества. Особен-

ности миграционного законодательства, как, впрочем, и любого другого, всегда 

оставляют возможности для свободы маневра чиновников, поэтому часто для полу-

чения гражданства мигранты собирают неформальные сведения о том, насколько 

благосклонны в этом смысле местные государственные подразделения. Так, для 

многих Амурская область стала лишь транзитным регионом на пути к получению 

желаемого статуса – шансы на получение РВП или участие в программе по пересе-

лению соотечественников оценивались информантами гораздо выше. Хотя это ка-

сается далеко не всех – важное значение, по мнению участников исследования, 

также имеет страна выхода и политические установки принимающих решение лиц. 

Так, для граждан Китая возможности получения любого стабильного правого ста-

туса очень ограничены (для Амурской области, например, число граждан КНР, 

имеющих ВНЖ и РВП, долгое время остается неизменным).    

Итак, идея о соответствии правилам страны, куда прибывают мигранты вполне 

вписывается в дискурс о «чужом доме» и «чужом монастыре». Характерным было 

нежелание разбираться в том, как устроены правила, даже убежденность, что это не 

только невозможно, но и вовсе бесполезно. Идея о сложности и невозможности по-

бедить систему, пройти формальным путем без какой-либо помощи распространя-

ется и на другие значимые практики. Например, на необходимость сдавать ком-

плексный экзамен. Довольно быстро идея языковой адаптации мигрантов превра-

тилась в формальную процедуру по сдаче комплексного теста, где помимо демон-

страции владения базовым уровнем русского языка необходимо показать «готов-

ность к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям народов» [26]. А это означает, что проводниками миграци-

онной политики становятся и языковые центры, и центры помощи мигрантам, и 

российские вузы. 
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*** 

Представители общественных наук все больше соглашаются с тем, что мигра-

ционная политика не позволяет достигать поставленных целей. Неважно, касается 

ли политика привлечения временных рабочих («гастарбайтеров») или уменьшения 

количества людей с неурегулированным миграционным статусом. Наш анализ 

практик трех дискурсивных сообществ показывает, что несмотря на противоречи-

вость мер миграционной политика, ее основания, дискурсивные идеи «усваивают-

ся» и «присваиваются» и работодателями, и представителями объединений, и са-

мими трудовыми мигрантами. Совместно они производят «хорошего» мигранта. 

Трудовые мигранты, тем самым, не просто принимают правила игры, но и усваи-

вают идею как о «хорошем» работнике, так и «хорошем» представителе «нации», 

реализуя в повседневных взаимодействиях дискриминирующие их самих практики.  

 

Список источников 

1. Migration theory: talking across disciplines / eds. by C. B. Brettell, 

J. F. Hollifield. New York: Routledge, 2000. 239 p. 

2.  Методология и методы изучения миграционных процессов: междисцип-

линарное учебное пособие / под ред. Ж. Зайончковской, И. Молодиковой, В. Муко-

меля. М.: Центр миграционных исследований, 2007. 370 с. 

3. Молодикова И. Западные подходы к исследованию миграции – возмож-

ности сравнений с российской исследовательской школой // Методология и методы 

изучения миграционных процессов: междисциплинарное учебное пособие / под 

ред. Ж. Зайончковской, И. Молодиковой, В. Мукомеля. М.: Центр миграционных 

исследований, 2007. С. 9–30. 

4. Абашин С. Н. Возвращение домой и циркулярная мобильность: как кризисы 

меняют антропологический взгляд на миграцию // Этнографическое обозрение. 

2017. № 3. С. 5–15. 

5. Бредникова О. Е. (Не)возвращение: могут ли мигранты стать бывшими? // 

Этнографическое обозрение. 2017. № 3. С. 32–47.  

6. Кондаков А. А. Возможности взаимодействия между акторами в миграци-

онной политике России // Журнал социологии и социальной антропологии. 2015. 

Т. 18, № 4. С. 174–186.  

7. Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Политика инвалидности: социальное 

гражданство инвалидов в современной России. Саратов: Научная книга, 2006. 260 с. 

8. Ривз М. По ту сторону экономического детерминизма: микродинамика 

миграции из сельского Кыргызстана // Неприкосновенный запас. 2009. № 4. 

С. 262–280. 

9. Davé B. Keeping labour mobility informal: the lack of legality of Central Asian 

migrants in Kazakhstan // Central Asian Survey. 2014. Vol. 33, iss. 3. P. 346–359.  



 
ПОЛИТИКА 

 
68                                     PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law · 2023 · Vol. 25 · Nо. 2   

10. Tetruashvily E. How did we become illegal? Impacts of Post-Soviet shifting 

migration politics on Labor Migration Law in Russia // Region: Regional Studies of Rus-

sia, Eastern Europe, and Central Asia. 2012. Vol. 1, no. 1. P. 53–73.  

11. Фуко М. Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону 

знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. С. 47–96. 

12. The anthropology of the state: a reader / ed. by A. Sharma, A. Gupta. Malden: 

Blackwell Publishing, 2007. 410 p. 

13. Mitchell T. The limits of the state: beyond statist approaches and their critics // 

American Political Science Review. 1991. Vol. 85, no. 1. P. 77–96.  

14.  Rose J. States of fantasy. Oxford: Clarendon Press, 1998. 200 p.  

15. Abrams P. Notes on the difficulty of studying the state (1977) // Journal of His-

torical Sociology. 1988. Vol. 1, no. 1. P. 58–89. 

16. Gupta A. Blurred boundaries: the discourse of corruption, the culture of politics, 

and the imagined state // American Ethnologist. 1995. Vol. 22, no. 2. P. 375–402. 

17. Scott J. C. Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance. New 

Haven: Yale University Press, 1987. 392 p.  

18. Eliasoph N. «Close to home»: the work of avoiding politics // Theory and Soci-

ety. 1997. Vol. 26, no. 5. P. 605–647. 

19. Auyero J. Patients of the state: an ethnographic account of poor people’s wait-

ing // Latin American Research Review. 2011. Vol. 46, no. 1. P. 5–29. 

20. Хомра А. У. Миграция населения: вопросы теории, методики 

исследования. Киев: Наукова думка, 1979. 144 с. 

21. Григорьев М., Осинников А. Нелегальные мигранты в Москве. М.: Европа, 

2009. 160 с. 

22. Понкратова Л. А., Красинец Е. С., Царевская Е. А. Мигранты в контактной 

зоне России и Китая: направления деятельности и факторы нелегальной занятости 

// Россия и Китай: новый вектор развития социально-экономического сотрудниче-

ства (материалы конференции) / под ред. Л. А. Понкратовой, А. А. Забияко. Благо-

вещенск: Амурский государственный университет, 2014. Т. 2. С. 122–134. 

23. Гулина О. Р. Семантика миграционных терминов // Журнал исследований 

социальной политики. 2016. Т. 14, № 3. C. 331–346.  

24. Agamben G. Homo Sacer: sovereign power and bare life. Stanford: Stanford 

University Press, 1998. 202 p. 

25.  Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 

1999. 480 с. 

26.  Концепция экзамена по русскому языку, истории России и основам 

законодательства для трудящихся мигрантов – различных категорий граждан стран СНГ, 

Балтии и дальнего зарубежья». 2013. РУДНю URL: https://pnu.edu.ru/media/filer_public 

/88/b8/88b84086-ae9f-49f2-8ffb-544f66267f68/concept.pdf. 

https://pnu.edu.ru/media/filer_public


Журавская Т. Н., Рыжова Н. П. Государство как повседневное взаимодействие:  
«нелегальность» миграций и миграционная политика России  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право · 2023 · Т. 25 · № 2  

 
69 

References 

1. Brettell C. B., Hollifield J. F. (eds.). Migration theory: talking across disci-

plines. New York: Routledge, 2000. 239 p. 

2. Zajonchkovskaia Zh., Molodikova I., Mukomel’ V. (eds.). Metodologiya i 

metody izucheniya migratsionnykh protsessov: mezhdistsiplinarnoe uchebnoe posobie 

[Methodology and methods of studying migration processes. interdisciplinary textbook]. 

Moscow: Tsentr migratsionnykh issledovanii Publ., 2007. 370 р. (In Russ.). 

3. Molodikova I. Zapadnye podkhody k issledovaniyu migratsii – vozmozhnosti 

sravnenii s rossiiskoi issledovatel'skoi shkoloi [Western approaches to the study of migra-

tion – possibilities of comparisons with the Russian Research School]. In: Zajonch-

kovskaia Zh., Molodikova I., Mukomel’ V. (eds.). Metodologiya i metody izucheniya mi-

gratsionnykh protsessov: mezhdistsiplinarnoe uchebnoe posobie [Methodology and 

methods of studying migration processes. interdisciplinary textbook]. Moscow: Tsentr 

migratsionnykh issledovanii Publ., 2007, pp. 9–30 (In Russ.). 

4. Abashin S. N. Vozvrashchenie domoi i tsirkulyarnaya mobil'nost': kak krizisy 

menyayut antropologicheskii vzglyad na migratsiyu [Return home and circular mobility: 

how crises change anthropological views of migration]. Etnograficheskoe obozrenie, 

2017, no. 3, pp. 5–15. (In Russ.). 

5. Brednikova O. E. (Ne)vozvrashchenie: mogut li migranty stat' byvshimi? 

[(Non)return: can migrants become ex-migrants?]. Etnograficheskoe obozrenie, 2017, no. 

3, p. 32–47. (In Russ.). 

6. Kondakov A. A. Vozmozhnosti vzaimodeistviya mezhdu aktorami v migratsionnoi 

politike Rossii [Possibilities of interaction between migration policy actors in Russia]. Zhurnal 

sotsiologii i sotsial'noi antropologii, 2015, vol. 18, no. 4, pp. 174–186. (In Russ.). 

7. Romanov P. V., Yarskaya-Smirnova E. R. Politika invalidnosti: sotsial'noe gra-

zhdanstvo invalidov v sovremennoi Rossii [The politics of disability: social citizenship of 

persons with disabilities in modern Russia]. Saratov: Nauchnaya kniga Publ., 2006. 260 

p. (In Russ.). 

8. Rivz M. Po tu storonu ekonomicheskogo determinizma: mikrodinamika mi-

gratsii iz sel'skogo Kyrgyzstana [On the other side of economic determinism: the micro-

dynamics of migration from rural Kyrgyzstan]. Neprikosnovennyi zapas, 2009, no. 4, pp. 

262–280. (In Russ.). 

9. Davé B. Keeping labour mobility informal: the lack of legality of Central Asian 

migrants in Kazakhstan. Central Asian Survey, 2014, vol. 33, iss. 3, pp. 346–359.  

10. Tetruashvily E. How did we become illegal? Impacts of Post-Soviet shifting 

migration politics on Labor Migration Law in Russia. Region: Regional Studies of Russia, 

Eastern Europe, and Central Asia, 2012, vol. 1, no. 1, pp. 53–73.  

11. Fuko M. Poryadok diskursa [The order of discourse]. In: Fuko M. Volya k is-

tine: po tu storonu znaniya, vlasti i seksual'nosti. Raboty raznykh let [The Will to Truth: 



 
ПОЛИТИКА 

 
70                                     PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law · 2023 · Vol. 25 · Nо. 2   

Beyond Knowledge, Power and Sexuality. Works from Various Years]. Moscow: Kastal' 

Publ., 1996, pp. 47–96. (In Russ.). 

12. Sharma A., Gupta A. (eds.). The anthropology of the state: a reader. Malden: 

Blackwell Publishing, 2007. 410 p. 

13. Mitchell T. The limits of the state: beyond statist approaches and their critics. 

American Political Science Review, 1991, vol. 85, no. 1, pp. 77–96.  

14.  Rose J. States of fantasy. Oxford: Clarendon Press, 1998. 200 p.  

15. Abrams P. Notes on the difficulty of studying the state (1977). Journal of His-

torical Sociology, 1988, vol. 1, no. 1, pp. 58–89. 

16. Gupta A. Blurred boundaries: the discourse of corruption, the culture of politics, 

and the imagined state. American Ethnologist, 1995, vol. 22, no. 2, pp. 375–402. 

17. Scott J. C. Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance. New 

Haven: Yale University Press, 1987. 392 p.  

18. Eliasoph N. «Close to home»: the work of avoiding politics. Theory and Socie-

ty, 1997, vol. 26, no. 5, pp. 605–647. 

19. Auyero J. Patients of the state: an ethnographic account of poor people’s wait-

ing. Latin American Research Review, 2011, vol. 46, no. 1, pp. 5–29. 

20. Homra A. U. Migratsiya naseleniya: voprosy teorii, metodiki issledovaniya. 

[Population migration: theory and research methodology]. Kiev: Naukova dumka Publ., 

1979. 144 p. (In Russ.). 

21. Grigoryev M., Osinnikov A. Nelegal'nye migranty v Moskve [Illegal migrants 

in Moscow]. Moscow: Evropa Publ., 2009. 160 p.  (In Russ.). 

22. Ponkratova L. A. Krasinec E. S., Carevskaya E. A. Migranty v kontaktnoi zone 

Rossii i Kitaya: napravleniya deyatel'nosti i faktory nelegal'noi zanyatosti [Migrants in 

the contact zone of Russia and China: areas of activity and factors of illegal employment]. 

In: Ponkratova L. A., Zabiako A. A. (eds.). Rossiya i Kitai: novyi vektor razvitiya sotsi-

al'no-ekonomicheskogo sotrudnichestva (materialy konferentsii) [Russia and China: a 

new vector of socio-economic cooperation development (conference materials)]. 

Blagoveshchensk: Amur state university Publ., 2014, vol. 2, pp. 122–134. (In Russ.). 

23. Gulina O. R. Semantika migratsionnykh terminov [Exploring the semantics of 

migration terminology]. Zhurnal issledovanii sotsial'noi politiki, 2016, vol. 14, no. 3, pp. 

331–346. (In Russ.). 

24. Agamben G. Homo Sacer: sovereign power and bare life. Stanford: Stanford 

University Press, 1998. 202 p. 

25. Fuko M. Nadzirat' i nakazyvat'. Rozhdenie tyur'my [To discipline and punish. 

The birth of prison]. Moscow: Ad Marginem Publ., 1999. 480 p. (In Russ.). 

26. The concept of the exam in the Russian language, the history of Russia and the 

basics of legislation for migrant workers – various categories of citizens of the CIS, Baltic 

States and far abroad", 2013. RUDN. URL: https://pnu.edu.ru/media/filer_public/ 

88/b8/88b84086-ae9f-49f2-8ffb-544f66267f68/concept.pdf (In Russ.). 

https://pnu.edu.ru/media/filer_public/%2088/b8/88b84086-ae9f-49f2-8ffb-544f66267f68/concept.pdf
https://pnu.edu.ru/media/filer_public/%2088/b8/88b84086-ae9f-49f2-8ffb-544f66267f68/concept.pdf


Журавская Т. Н., Рыжова Н. П. Государство как повседневное взаимодействие:  
«нелегальность» миграций и миграционная политика России  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право · 2023 · Т. 25 · № 2  

 
71 

Информация об авторах 

Т.Н. Журавская – кандидат социологических наук, старший научный сотруд-

ник Приморской лаборатории экономического развития и сотрудничества, Инсти-

тут экономических исследований ДВО РАН, г. Хабаровск, Россия. 

Н.П. Рыжова – доктор экономических наук, заведующей Приморской лабора-

тории экономического развития и сотрудничества, Институт экономических иссле-

дований ДВО РАН, г. Хабаровск, Россия. 

 

Information about the authors 

T.N. Zhuravskaia – Сandidate of Sociological Sciences, Senior Researcher, Econom-

ic Research Institute of Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Khaba-

rovsk, Russian Federation. 

N.P. Ryzhova – Doctor of Economics, Laboratory Head, Economic Research Insti-

tute of Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Khabarovsk, Russian 

Federation. 

 

 

Статья поступила в редакцию 11.04.2023; одобрена после рецензирования 

11.05.2023; принята к публикации 11.05.2023. 

The article was submitted 11.04.2023; approved after reviewing 11.05.2023; accep-

ted for publication 11.05.2023.   

 

 



 
ПОЛИТИКА 

 
72                                     PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law · 2023 · Vol. 25 · Nо. 2   

Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2023. Т. 25, № 2. С. 72–82. 

Pacific Rim: Economics, Politics, Law. 2023. Vol. 25, no. 2. Р. 72–82. 

 

Научная статья 

УДК 351.751.5(470+571) 

https://doi.org/10.24866/1813-3274/2023-2/72-82 

 

ИНСТИТУТ ЦЕНЗУРЫ В ЛИБЕРАЛЬНОМ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ РОССИИ  

КОНЦА ХХ – НАЧАЛА XXI ВВ.* 

 

Карэн Мартинович Паронян 

Таганрогский институт (филиал) им. А.П. Чехова Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), г. Таганрог, Россия, kmparonyan88@mail.ru 

 

Аннотация. В статье исследуется роль института цензуры и элементов цензур-

ной государственной политики в становлении и функционировании либерального 

государственно-правового режима России в конце ХХ – начале XXI вв. Анализи-

руются научные позиции относительно перспектив развития указанной модели гос-

ударственно-правового режима, а также соотношения конституционного запрета 

цензуры и применения элементов цензурной  политики в политико-правовом про-

странстве России. Сформулирован вывод о том, что российский политико-правовой 

режим представляет собой сложный состав методов и приемов властвования, где 

основу составляют авторитарные принципы (применяемые в периоды нестабильно-

сти, а значит почти постоянно), в дополнение к которым весьма успешно могут 

применяться либеральные подходы. Одним из неотъемлемых характеристик этого 

режима является институт цензуры, диалектически выстроенный и функциониру-

ющий в российской политической системе. 

Ключевые слова: цензура, институт цензуры, политическая система общества, 

политико-правовой режим, государственно-правовой режим, методы властвования, 

цифровизация, информатизация. 

Для цитирования: Паронян К. М. Институт цензуры в либеральном государ-

ственно-правовом режиме России конца ХХ – начала XXI вв. // Азиатско-Тихооке-

анский регион: экономика, политика, право. 2023. Т. 25, № 2. С. 72–82. 

https://doi.org/10.24866/1813-3274/2023-2/72-82. 

 

 
*© Паронян К. М., 2023 

https://doi.org/10.24866/1813-3274/2023-2/72-82
https://doi.org/10.24866/1813-3274/2023-2/72-82


Паронян К. М. Институт цензуры в либеральном государственно-правовом режиме России  
конца ХХ – начала XXI вв.  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право · 2023 · Т. 25 · № 2  

 
73 

Original article 

 

THE INSTITUTE OF CENSORSHIP IN THE LIBERAL STATE-LEGAL  

REGIME OF RUSSIA IN THE LATE XX – EARLY XXI CENTURIES 

 

Karen Martinovich Paronyan 

Taganrog Institute (branch) named after V.I. A.P. Chekhov, Rostov State University  

of Economics (RINH), Taganrog, Russia, kmparonyan88@mail.ru 

 

Abstract. The article examines the role of the institution of censorship and the elements 

of censorship state policy in the formation and functioning of the liberal state-legal regime 

in Russia in the late 20th and early 21st centuries. Scientific positions are analyzed regard-

ing the prospects for the development of this model of the state-legal regime, as well as the 

relationship between the constitutional prohibition of censorship and the application of ele-

ments of censorship policy in the political and legal space of Russia. The conclusion is 

drawn that the Russian political and legal regime is a complex set of methods and tech-

niques of ruling, based on authoritarian principles (used in periods of instability, and there-

fore almost constantly), in addition to which liberal approaches can be very successfully 

applied. One of the essential characteristics of this regime is the institution of censorship, 

which is dialectically built and functions in the Russian political system. 

Keywords: censorship, institution of censorship, political system of society, political 

and legal regime, state-legal regime, methods of ruling, digitalization, informatization. 

For citation: Paronyan K. M. The institute of censorship in the liberal state-legal re-

gime of Russia in the late XX - early XXI centuries // Pacific RIM: Economics, Politics, 

Law. 2023. V. 25, no. 2. Р. 72–82. https://doi.org/10.24866/1813-3274/2023-2/72-82. 

 

 

Ни в юридическом, ни в политологическом научном сообществе не вызывает 

вопросов и сомнений утверждение о том, что в России за последние десятилетия 

произошли коренные изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с 

разрушением существовавшей на протяжении семи десятилетий советской системы 

государственного управления и активными попытками построения совершенно ново-

го типа государства, в основе которого лежат либерально-демократические ценности, 

присущие передовым странам западного мира. Однако, как показала практика, высо-

кая степень ожидания позитивных перемен и фактические реалии в значительной 

степени не оправдали возложенных надежд на либеральные преобразования. 

В настоящей статье рассмотрены особенности правовой регламентации и фак-

тической реализации элементов института цензуры в рамках либерального госу-

дарственно-правового режима России на рубеже XX–XXI вв. Указанная проблема-
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тика приобретает особую актуальность сегодня, в период общей геополитической 

нестабильности в мире, а также в связи с развивающимися событиями в нашей 

стране, когда в процессе проведения Специальной военной операции подвергаются 

пересмотру традиционные теоретико-правовые основы, признаки демократическо-

го режима, по-новому воспринимаются задачи информационной политики государ-

ства, обретает конкретные проявления институт цензуры. 

Собственно, цензура как значимый политико-правовой институт обычно ассоции-

руется с недемократическими проявлениями режимов, однако в период гибридных войн, 

противостояния информационным атакам, подрывающим основы национальной без-

опасности российского государства, именно эффективное использование цензурных 

элементов может способствовать стабилизации деятельности государственно-правовых 

институтов, структур гражданского общества. Кроме того, отечественная специфика 

властвования также обязывает к вдумчивому анализу соотношения демократического 

политико-правового (государственно-правового) режима и института цензуры. 

Говоря о способах и методах осуществления политической власти в конкрет-

ном обществе, следует иметь в виду, что политический режим «является составной 

частью политической системы и скорее связан с общей идеей власти и спецификой 

ее институционализации, то есть отражает содержательный момент государствен-

но-правового развития, основную направленность публично-властного воздействия 

на социум, степень политико-правовой зрелости общества в национальном полити-

ко-правовом и социокультурном пространстве» [1, с. 143]. 

В контексте же настоящего исследования важно отдавать себе отчет в том, что 

в российском политико-правовом поле в полной мере активно реализуются процес-

сы «информационно-цифровой тоталитаризации» политико-правового режима, что 

непосредственным образом активирует угрозу вторжения современных информа-

ционных технологий в сферы частной жизни, в области неприкосновенности лич-

ного мира [1, с. 6]. 

Соответственно, несмотря на действие конституционного запрета цензуры, в 

России могут и должны применяться элементы цензурной политики, понимаемой в 

контексте ограничения информации, способной навредить или создать реальную 

угрозу национальному суверенитету, государственной безопасности, породить 

условия для полного или частичного нарушения прав и законных интересов лично-

сти и общества. 

Вообще, либерализм (от лат. liberalis – свободный) представляет собой идейно-

политическое движение, которое (в своей классической интерпретации) объединяет 

приверженцев буржуазно-парламентского строя. Другими словами, либерализм 

предоставляет широкие возможности каждому человеку, гражданину выражать свою 

волю и осуществлять свой выбор, правда, в рамках имеющего место правового поля. 

Одновременно с этим не допускается вмешательство государства в происходящие в 
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обществе процессы, возможное только в крайних случаях. Именно в конце прошлого 

века указанные тенденции стали преобладать в политике государства, однако отсут-

ствие фундаментальных экономических основ и неготовность широких слоев обще-

ства привели к существенным просчетам в рамках проводимых реформ. 

В целом же принципы либерализма весьма удачно сформулировал в начале  

60-х гг. XIX в. Б. Н. Чичерин, называвший классический (в общем, русский) либе-

рализм «охранительным либерализмом», в противовес «оппозиционному» и «улич-

ному». Такими принципами являются сочетание либеральных мер и сильной госу-

дарственной власти, гарантирование прав и свобод личности, равенство индивидов, 

строгое исполнение закона, государственное единство и др. [2, с. 51].  

Однако уже к концу XIX – началу ХХ вв., как справедливо обращает внимание 

И.Ю. Козлихин, «извращение классического либерализма в Европе и Америке пре-

вратило прекрасные идеи и ценности в их противоположность» [3, с. 26]. Подобные 

тенденции, естественно, наблюдались и продолжают наблюдаться и в нашей 

стране, но, к счастью, не в том объеме, как это заметно на западе. 

В настоящее время государство (не только российское, но и большинство запад-

ных), в противовес фундаментальным либеральным идеям, всеми силами пытается 

контролировать ключевые сферы общественной жизни, в том числе в информацион-

ной среде (и это у него с определенной долей успеха получается). В ряде стран 

наблюдается чрезмерная «зарегулированность» многих вопросов (большей частью за 

счет бюрократических процедур). В определенной степени это относится и к нашей 

государственности, а потому указанные обстоятельства не позволяют утверждать о 

доступности населению России возможностей осуществления полноценной реализа-

ции своих прав в рамках дозволительного типа правового регулирования (даже 

больше: российская модель правового государства зачастую функционирует не бла-

годаря, а вопреки усилиям бюрократического аппарата, для которого органичным 

является не дозволительный, а разрешительный тип правового регулирования). 

Большинство воззрений в 1990-х гг. было направлено на либеральные идеи, 

которые несли в себе различного рода ценностные установки, предполагающие 

быстрые позитивные изменения в процессе построения нового типа государства и 

общества на основе передовых достижений цивилизаций западного мира. При этом 

ряд представителей политической элиты современной России открыто заявлял о 

приверженности либеральным ценностям. Более того, даже Президент РФ 

В. В. Путин в 2014 г. в интервью российским и зарубежным журналистам в Крас-

ной Поляне однозначно высказывался, что является «настоящим либералом и при-

держивается либеральных взглядов» [4]. 

В то же время для российской государственности вопросы использования ав-

торитарных приемов во власти порой являются вопросами существования самого 

государства, выживания народа. Хотя, с другой стороны, активное применение 
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собственно либеральных подходов также не является чуждым для России, весьма 

активно используется в периоды стабильности, нередко преследуя цель расшире-

ния возможностей реализации прав и свобод граждан, предоставления значитель-

ной экономической и политической самостоятельности населению (примечательно, 

что именно о политическом «взрослении» и самостоятельности российского обще-

ства говорил В. В. Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января 

2020 г., хотя предложенные им конституционные изменения лишь с большой 

натяжкой можно назвать хотя бы отчасти либеральными). 

Можно предположить, таким образом, что российский политико-правовой ре-

жим, как и вся российская государственность, представляют собой сложный состав 

методов и приемов властвования, где основу образуют авторитарные принципы 

(применяемые в периоды нестабильности, а значит почти постоянно), в дополнение к 

которым весьма успешно могут применяться либеральные подходы. Очевидно, что 

одним из неотъемлемых характеристик этого режима является институт цензуры, 

также диалектически выстроенный и функционирующий в российской политической 

системе. Диалектика здесь органично проявляется в конституционном запрете цензу-

ры и одновременно с этим в практическом применении элементов цензурной поли-

тики государства в важнейших сферах жизнедеятельности общества. 

Что касается цензуры в контексте существующего в России государственно-

правового режима, то целесообразным представляется исходить из рассмотрения 

параметров её запрета, оценивая перспективы использования цензурной политики в 

современный период. Так, впервые за всю советскую историю на законодательном 

уровне цензура запрещается ч. 3 ст. 1 (Свобода печати) Закона СССР «О печати и 

других средствах массовой информации», которая гласила: «Цензура массовой ин-

формации не допускается»  [5], что стало поистине переломным моментом для все-

го общества и государства.  

Уже в 1991 г. был принят Закон Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» [6], в котором отдельная статья (ст. 3) была посвящена вопросам не-

допустимости цензуры. Осуществление цензуры при этом стало признаваться 

ущемлением свободы массовой информации (статья 58), за что устанавливалась 

юридическая ответственность. 

Получившие новое развитие в 1990-е гг. либеральные идеи нашли свое отра-

жение в нормативных положениях Конституции РФ 1993 г. [7]. Особенно примеча-

тельной здесь является конституционно-правовая норма части 5 статьи 29 Основ-

ного закона, установившая абсолютный, безусловный и однозначный запрет цензу-

ры, что еще раз свидетельствует о довольно пристальном внимании к данному во-

просу на общегосударственном уровне. 

Согласимся с А. В. Головченко, что последующее распространение либерализма 

среди представителей западной и российской политической элиты ознаменовано по-
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пытками (и нередко весьма успешными) реализовать в отечественном партийном и 

политическом пространстве принципы, положительно зарекомендовавшие себя в ев-

ропейском и североамериканском политическом пространстве [8, с. 107]. При этом 

«пересборка» российского общества в начале 1990-х гг. хотя и имела перед собой 

яркий образ западного мира, но не в полной мере учитывала фактическое состояние 

национальной экономики, ее возможности для реализации либеральных идей в прак-

тической плоскости, перспективы перехода на соответствующие методы и способы 

государственного управления в разных сферах отечественного бытия. 

Вообще, можно сказать, что краеугольной проблемой, препятствующей прояв-

лению (расцвету) в полной мере либерального государственно-правового режима в 

России, является сама суть либерального подхода к реализации фундаментальных 

идей, невозможность их быстрой адаптации в российском политическом и государ-

ственно-правовом пространстве, значительные риски утери контроля над процес-

сами преобразований и категорическим неприятием истинной сущности либераль-

ных идей широкими слоями общества. 

Несмотря на это, идеи классического либерализма, свободы и автономности 

личности давно и на разных уровнях восприняты и в какой-то степени реализованы 

в российском политико-правовом поле. Более того, Президент РФ В. В. Путин не-

однократно положительно отзывался о либерализме и о либеральной идее, уточняя 

при этом, что «либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с инте-

ресами подавляющего большинства населения» [9]. При этом саму идею либера-

лизма «не нужно уничтожать, ее даже следует в чем-то поддерживать. Но не надо 

думать, что у нее есть право быть абсолютно доминирующим фактором» [9]. 

Одновременно с этим стоит отметить, что либеральные тенденции, примени-

тельно к российской государственности, имеют свойство негативно отражаться и 

на государственной стабильности. Их реализация неизбежно приводила (чему есть 

масса примеров) к проявлениям сепаратистских настроений, была одной из основ-

ных причин возникновения вооруженного конфликта на территории Северного 

Кавказа, недовольства населением проводимыми реформ и категорическим неприя-

тием либеральных идей как со стороны политических деятелей, так и представите-

лей государственного аппарата.  

Именно чиновничество, как устойчивая социальная группа, стало постепенно и до-

вольно выборочно вводить ограничения на публикацию материалов, негативно влияю-

щих на рейтинг власти, что приводило к планомерному, неспешному, но целенаправлен-

ному процессу цензурирования отдельных аспектов государственной политики, особен-

но связанных с просчетами и невыполнением взятых на себя обязательств. Однако и в 

этом плане не все так однозначно с либерализмом как стратегией, идеей для российской 

государственности. Собственно, как заметил В. В. Путин, «если под либерализмом по-

нимается свобода мысли, свобода выбора, то в России всегда это было, есть и будет» 
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[10]. Поэтому к анализу либерализма и либерального государственно-правового режима 

в России нужно подходить с учетом всех сторон рассматриваемого явления. 

Одной из основ либерального государственно-правовой режима является ры-

ночная экономика, которая в нашей стране также имеет свою известную специфику. 

Прав в этом плане Г. Ромозер, говоря, что создание рыночной экономики есть в сво-

ей основе несбыточная надежда для России, ведь для становления такой системы 

требуется длительный процесс, продолжающийся на протяжении жизни нескольких 

поколений, который немыслим для построения по плану в административном поряд-

ке [11, с. 155]. В какой-то мере это подтверждается и официальной позицией россий-

ского руководства относительно изменения структуры российской экономики и со-

кращения (пусть и очень медленного) доли доходов от продаж нефтегазового сектора 

(с одновременным увеличением доли промышленных доходов и доходов от высоких 

технологий). Поэтому понятно, что «у такой огромной страны, как Россия, конечно, 

этот процесс занимает десятилетия. Как минимум» [12]. 

Оценка цивилизационных, институциональных характеристик и перспектив 

либерального государственно-правового режима в России конца ХХ – начала 

XXI вв. предполагает, в той или иной степени, сравнение западных образцов и 

стандартов либерализма и их проявлений в российской правовой и политической 

системе. В этом смысле можно согласиться с позицией М.А. Пономаревой, что в 

90-е гг. ХХ в. российский либерализм постепенно дистанцируется от простого ко-

пирования западноевропейских либеральных образцов (этот принцип воспринят и 

на самом высшем уровне в России: по словам Президента РФ, если либерализм по-

нимать так, что мы должны обязательно кого-то копировать и «под либерализмом 

понимать только то, что, скажем, в каких-то странах под этим понимают, то это не 

самый лучший вариант» [10]). В итоге представители «нового» либерализма начи-

нают осознавать чуждость иностранных подходов и необходимость использования 

существующей мощной интеллектуальной традиции русского либерального консер-

ватизма и дореволюционного «нового» либерализма как теоретического фундамента 

для создания оптимального либерального модернизационного проекта, учитываю-

щего исторические особенности развития России [13, с. 95]. 

Тенденции начала 2010-х гг., по мнению исследователей, свидетельствуют о 

том, что либерализм в России находился в стадии кризиса, так как его основопола-

гающие принципы чужды подавляющему большинству населения. Причина этого 

видится в отсутствии в российском менталитете такого феномена, как «либераль-

ный архетип». По большому счету свобода, демократия и личная ответственность 

не являются для большинства русских людей базовыми ценностями, в отличие от 

порядка, державности и государственного патернализма [14, с. 114].  

Добавив к перечню Е. А. Ревякиной также соборность, как архетипическую цен-

ностью российского общества, получаем тупиковую перспективу и конечную невоз-
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можность выстраивания либерального государственно-правового режима в России 

по «западным» лекалам. Вместо этого российское общество стремится к активному 

поиску национального (русского, российского) пути развития, который учитывал бы 

позитивные мировые тенденции, но в то же время был бы направлен на защиту ис-

конных исторических основ, ценностей, позволял бы обеспечить благосостояние 

каждого гражданина, предоставлял широкие возможности для развития. 

В этом плане можно утверждать, что, начиная с 20-х гг. XXI в., происходит посте-

пенное возрождение либеральных тенденций в отечественной государственно-

правовой системе, но встроенных в российскую «систему координат». В первую оче-

редь – за счет предоставления широких возможностей институтам гражданского обще-

ства, налаживания тесных и открытых контактов власти и населения, учета взаимных 

потребностей, обеспечения широких возможностей экономического развития гражда-

нам в различных сферах хозяйствования. Кризисные периоды, а также рискогенные 

факторы, которыми со всей очевидностью можно считать пандемию коронавируса 

COVID-19 и Специальную военную операцию на Украине, продемонстрировали по-

тенциальные возможности гражданского общества (прежде всего, блогосферы, инсти-

тута военных корреспондентов и т. д.) активно взаимодействовать с государством в 

решении важнейших задач. А это является одной из ключевых характеристик либе-

ральной концепции и всего либерального государственно-правового режима.  

Поэтому утверждения о том, что политический режим современной России 

может быть охарактеризован как относительно демократический с устойчивыми 

авторитарно-олигархическими чертами и элементами политического корпорати-

визма, с сохраняющимися признаками тоталитарности [15, с. 1244], можно при-

знать отчасти справедливыми. Вопросы возникают лишь в отношении признаков 

тоталитарности, которые при их консервации в политической системе России мог-

ли бы, как считает А. С. Пащенко, приводить к усилению авторитарных признаков 

режима [15, с. 1244]. Представляется, что в приведенной авторской позиции не до 

конца ясна граница между авторитарными и тоталитарными характеристиками по-

литического режима. 

Фактически имеет место качественное изменение государственно-правового ре-

жима в России в настоящее время, и хотя данные изменения еще не столь очевидны во 

всех сферах и уровнях государственного аппарата, тем не менее их развитие с каждым 

годом все отчетливее проявляется. И в этом смысле можно с уверенностью говорить об 

изменениях, которые показывают не «слепое» копирование зарубежных подходов, но 

элементы критического мышления, способного приводить к учету культурных, мен-

тальных и институциональных особенностей российского общества. 

Встречающиеся утверждения среди экспертного сообщества о том, что в России 

нет сильного гражданского общества, способного создать объединения, защищаю-

щие интересы разных групп общества [16, с. 153], и, как следствие, достигнуть со-
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ответствующего уровня демократии по «западным стандартам», в последнее время 

утрачивают свою актуальность.  

Широкие возможности в сфере осуществления предпринимательской деятельно-

сти, либерализация налогового законодательства, снижение административного дав-

ления и расширение сферы услуг, особенно в секторе цифровизации, создают все 

предпосылки для дальнейшей либерализации государственно-правовой системы 

управления. В то же время ограничение гласности путем цензурирования отдельных 

сторон общественной жизни, хотя по своей сути и чуждо либеральным подходам, од-

нако в текущих условиях военно-политического противостояния России и коллектив-

ного Запада всецело отвечает запросам населения и поддерживается им. 

Таким образом, российский политико-правовой режим, как и вся российская 

государственность, представляют собой сложный состав методов и приемов власт-

вования, где основу образуют авторитарные принципы (применяемые в периоды 

нестабильности, а значит почти постоянно), в дополнение к которым весьма 

успешно могут применяться либеральные подходы. Одной из неотъемлемых харак-

теристик этого режима является институт цензуры, также диалектически встроен-

ный в российскую политическую систему, что проявляется в конституционном за-

прете цензуры и одновременно с этим в практическом применении элементов цен-

зурной политики государства в важнейших сферах жизнедеятельности общества. 
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Аннотация. В статье исследуется феномен культуры «ккондэ» в корейском 

обществе (особенно на рабочем месте), которая подразумевает иерархическое и 

авторитарное отношение старших к младшим, что приводит к конфликту поколе-

ний и негативно влияет на отношения в трудовом коллективе. В статье рассматри-

ваются три социально-психологических фактора (ошибки атрибуции, когнитивная 

ригидность и эгоцентрическая коммуникация) для определения места культуры 

"ккондэ" в организационной культуре и подчеркивается необходимость изучения 

влияния культуры "ккондэ" на конфликт поколений и определения политических 

рекомендаций для продвижения более инклюзивной и уважительной культуры на 

рабочем месте. Необходимы дальнейшие исследования для изучения факторов, 

способствующих возникновению и сохранению феномена "ккондэ" в различных 

социальных контекстах. 
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Введение 

В последние годы феномен культуры «ккондэ» привлек значительное внима-

ние в Корее, особенно при его проявлении на рабочем месте. Культура «ккондэ» 

выражается в иерархическом и авторитарном отношении старших к младшим, ко-

торое часто воспринимается как форма издевательства или притеснения. Этот 

культурный феномен наблюдается в различных сферах корейского общества, 

включая рабочие места, где, как известно, он вызывает конфликт поколений и нега-

тивно влияет на динамику рабочего процесса. 

Распространенность культуры «ккондэ» на рабочих местах в Корее вызывает 

серьезную озабоченность, поскольку она не только влияет на моральный дух со-

трудников и производительность труда, но и влечет потенциальные негативные 

экономические и социальные последствия. Таким образом, необходимо изучить 

влияние культуры «ккондэ» на конфликт поколений на рабочих местах в Корее и 
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определить политические рекомендации, которые могут быть реализованы для 

продвижения более инклюзивной и уважительной культуры общения в трудовых 

коллективах. 

Статья посвящена решению этой проблемы путем изучения распространенно-

сти культуры «ккондэ» на рабочих местах в Корее и выявления факторов, способ-

ствующих конфликту поколений. Целями работы является изучение распростра-

ненности культуры «ккондэ» на рабочих местах в Корее, определение факторов, 

способствующих конфликту поколений, и предоставление рекомендаций по про-

движению более инклюзивной культуры на рабочих местах в Корее. 

 

Конфликт поколений на рабочем месте 

Теме конфликта поколений в трудовых коллективах уделяется повышенное 

внимание, поскольку демографические изменения и культурные различия способ-

ствовали возникновению напряженности между разными возрастными группами. 

По мнению исследователей, конфликт поколений – это напряженность и непони-

мание, возникающие между людьми разных поколений [1]. Этот конфликт может 

принимать различные формы, такие как различия в стилях работы, ценностях и 

предпочтениях в общении. 

Одной из основных причин конфликта поколений является разница в опыте и 

ожиданиях между разными возрастными группами. Например, молодые работники 

могут быть более привычны к технологиям и больше заинтересованы в балансе 

между работой и личной жизнью, в то время как работники старшего возраста мо-

гут отдавать предпочтение гарантиям занятости и традиционной структуре работы 

[2]. Кроме того, конфликт поколений может возникнуть, когда стереотипы и 

предубеждения в отношении различных возрастных групп закрепляются и усили-

ваются, что приводит к непониманию и недовольству. 

Последствия конфликта поколений могут быть значительными как для отдель-

ных людей, так и для организаций. Исследования показывают, что конфликт поко-

лений может привести к снижению удовлетворенности работой, снижению органи-

зационной приверженности и усилению намерений уйти с работы [1]. Кроме того, 

это может привести к снижению сотрудничества и инноваций, а также к снижению 

общей производительности. 

В исследовании корейских ученых выявлено, что существуют значительные 

поколенческие различия в трудовых ценностях среди работников государственного 

сектора Кореи [3]. Исследование показало, что корейские бэби-бумеры отдают 

предпочтение командной работе и сотрудничеству, в то время как поколение Y от-

дают предпочтение индивидуальным достижениям и признанию. Эти различия как 

раз и приводят к конфликтам и недопониманию на рабочем месте, а также к труд-

ностям в сотрудничестве и общении. 
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Культура «ккондэ» на рабочем месте 

Учитывая потенциальные негативные последствия конфликта поколений, важ-

но понять его причины и разработать стратегии по его устранению. В контексте 

корейских рабочих мест одним из культурных факторов, который был определен 

как способствующий конфликту поколений, является культура «ккондэ». Культура 

«ккондэ» относится к иерархическому и авторитарному стилю руководства, кото-

рый часто демонстрируют пожилые люди в корейском обществе [4]. Эта культура 

может привести к напряженности и конфликтам между различными возрастными 

группами, поскольку более молодые работники могут чувствовать себя неуважае-

мыми и недооцененными. 

Важно понимать, что культуре «ккондэ» зародилась именно в азиатской или 

конфуцианской культуре. По последним исследованиям ученых, сегодняшняя ази-

атская молодежь (или поколение Y) придерживается таких ценностей, как индиви-

дуализм, гибкость и стремление к балансу между работой и личной жизнью [5]. 

Именно традиционная конфуцианская ценность иерархии играет важную роль в 

конфликте поколений. Старшее поколение ожидает от молодых работников прояв-

ления почтения и уважения, однако молодое поколение часто оспаривает эту тра-

дицию и ожидает, что к ним будут относиться как к равному. Именно такое жела-

ние и поведение взрослого поколения, которое пытается сохранить давно укоре-

нившуюся организационную культуру Азии, называют культурой «ккондэ». 

Термин «ккондэ» – это жаргонизм, обозначающий пожилого человека, кото-

рый постоянно считает себя правым и навязывает свое мнение другим. Происхож-

дение термина неясно, но он может быть производным из диалекта Ённам (юго-

восточная часть Республики Корея), обозначающего пожилого человека с морщи-

нами, или из аристократического термина, подразумевающего графа во времена 

японского колониального господства [6]. Определение «ккондэ» постоянно меняет-

ся, но в целом оно относится к пожилому человеку, который навязывает свои идеи 

другим и отказывается выслушивать противоположные точки зрения. 

По мнению корейских социологов, «ккондэ» – это человек, который упрямо 

требует, чтобы другие придерживались его стандартов и ценностей, независимо от 

воли или отношения других людей [7]. Характерными чертами «ккондэ» могут 

быть эгоцентричный образ мышления, ошибки атрибуции, когнитивная ригидность 

и плохие коммуникативные навыки. 

 

Методы измерения культуры «ккондэ» 

Термин «ккондэ» часто используется для описания культурного феномена в Корее, 

где от пожилых людей ожидается больший авторитет и уважение, чем от молодых поко-

лений. Иерархическая природа корейского общества может способствовать распростра-

ненности поведения «ккондэ», поскольку пожилые люди считают себя вправе навязы-
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вать свои взгляды молодым поколениям. Однако этот термин можно использовать и в 

более широком смысле, чтобы описать любого человека, демонстрирующего подобное 

поведение, независимо от возраста или положения в обществе. 

Для определения места культуры «ккондэ» в организационной культуре про-

фессор Ли Джиён и коллеги предлагают учитывать три социально-психологических 

фактора: ошибки атрибуции, когнитивную ригидность и эгоцентрическую комму-

никацию [6]. 

Термин ошибки атрибуции впервые был предложен Эдвардом Э. Джонсом и 

Виктором Харрисом в 1967 г. [8]. Теория относится к тенденции людей объяснять 

поведение других людей, переоценивая диспозиционные (внутренние) факторы и 

недооценивая ситуационные (внешние) факторы. Иными словами, люди склонны 

объяснять поведение других людей их личностным особенностям, а не обстоятель-

ствам, окружающим поведение. 

Атрибуция, которая представляет собой процесс вывода причины собственно-

го или чужого поведения, является важным понятием в социальной психологии и 

психологии личности. При оценке поведения других людей может возникнуть фун-

даментальная ошибка атрибуции, которая заключается в тенденции недооценивать 

влияние внешних факторов, таких как обстоятельства, и переоценивать влияние 

внутренних факторов, таких как личность [9]. 

Эта тенденция более выражена у «ккондэ», которые склонны фокусироваться 

на особенностях личности человека, а не на ситуации или окружении. Они могут 

совершать базовые ошибки атрибуции, что является важной характеристикой «яз-

вительного» человека, который не способен сопереживать другим и убежден в 

правоте собственного мнения. Это может привести к недостатку эмпатии и внима-

ния к другим, а также к эгоцентричному мышлению, которое фокусируется на ин-

дивидуальных характеристиках, а не на ситуации или окружении. 

В контексте организационной культуры ошибка атрибуции может проявляться 

по-разному. Например, менеджеры, склонные допускать такую ошибку, могут об-

винять сотрудников в плохой работе без учета внешних факторов, таких как недо-

статок ресурсов или поддержки. Это может создать токсичную рабочую среду, в 

которой сотрудники чувствуют себя недооцененными и лишенными поддержки, 

что приводит к низкому моральному духу и высокой текучести кадров. 

Аналогичным образом коллеги, склонные к подобной ошибке, могут судить 

своих коллег на основе их личностных качеств или предполагаемых недостатков 

характера, а не учитывать ситуационные факторы, которые влияют на их поведе-

ние. Это может привести к отсутствию доверия и сотрудничества в коллективе, а 

также к культуре вины и негатива. 

Для борьбы с ошибкой атрибуции и формирования более позитивной органи-

зационной культуры важно поощрять эмпатию, открытое общение и фокусировку 
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на ситуационные факторы, а не на индивидуальные характеристики. Создавая сре-

ду, в которой сотрудники чувствуют, что их слышат, ценят и поддерживают, орга-

низации могут сформировать культуру сотрудничества и взаимного уважения, что 

приведет к лучшим результатам для всех участников. 

Следующим фактором является когнитивная ригидность, которая означает от-

сутствие спонтанности в распознавании имеющихся альтернатив и адаптации к 

данной ситуации. Люди с высокой когнитивной ригидностью склонны разделять 

старые системы убеждений, имеют одностороннее мышление и придерживаются 

эгоцентрических убеждений, а не различных точек зрения. Они также более склон-

ны к тревожности, подавлению импульсов и акценту на соперничестве в отношени-

ях. Такие люди могут навязывать свою систему убеждений и не желают признавать 

их разнообразие. Когнитивная ригидность может привести к таким чертам, как не-

научное или антинаучное мышление, внушаемость, доверчивость и нереалистичное 

восприятие [10]. 

Эту когнитивную ригидность можно увидеть в авторитарной личности хулига-

нов, которые склонны обобщать и абсолютизировать свои собственные ситуации 

или идеи, а не сопереживать другим. Они не рассматривают альтернативные точки 

зрения, что приводит к проблемам адаптации. Лица с когнитивной ригидностью 

могут продуцировать эгоцентрические идеи, что приводит к неспособности адапти-

роваться к новым перспективам и трудностям в понимании новых поколений. 

Пожилые работники могут быть более традиционными в своем подходе к ра-

боте, ценя иерархию и старшинство. Они также могут быть менее открыты для но-

вых идей и перемен, предпочитая полагаться на свой многолетний опыт и устояв-

шиеся способы ведения дел. Более молодые работники, напротив, могут быть более 

ориентированы на инновации и творчество, их меньше волнует традиционная 

иерархия. 

Указанные различия между поколениями могут привести к когнитивной ри-

гидности с обеих сторон. Пожилые работники могут быть менее готовы адаптиро-

ваться к новым методам работы, что приводит к сопротивлению изменениям и от-

сутствию гибкости. Более молодые работники могут быть менее готовы учитывать 

перспективы и опыт своих старших коллег, что приводит к отсутствию сотрудни-

чества и коммуникации. 

Чтобы преодолеть когнитивную ригидность и уменьшить конфликт поколений 

на рабочем месте, организации должны предпринимать различные шаги. Один из 

подходов заключается в поощрении диалога и взаимопонимания между поколени-

ями путем предоставления старшим и младшим работникам возможности поде-

литься своими взглядами и поучиться друг у друга. Организации также могут 

предоставлять программы обучения и развития, которые способствуют гибкости и 

адаптивности, помогая работникам развивать новые навыки и образ мышления. 
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Наконец, руководители могут моделировать гибкий и открытый подход к работе, 

поощряя культуру инноваций и постоянного совершенствования. 

У корейских «ккондэ» когнитивная ригидность может быть значительным дез-

адаптивным фактором в социальной жизни. С недавним развитием информацион-

ных и коммуникационных технологий в обществе растет потребность в когнитив-

ной гибкости – способности воспринимать разнообразную информацию и коррек-

тировать свои мнения, мысли и поведение, чтобы быстро адаптироваться к новым 

условиям. Однако людям с высокой когнитивной ригидностью может быть трудно 

адаптироваться к новым перспективам, придерживаясь старых систем убеждений, 

особенно когда речь идет о понимании перспектив новых поколений. 

Это может приводит к напряжению и конфликтам на рабочем месте в Корее, а 

также в других социальных условиях. Старшие поколения чувствуют угрозу или 

дискомфорт от новых технологий, способов мышления и социальных норм, в то 

время как молодые поколения чувствуют разочарование или непонимание из-за 

предполагаемой ригидности старших. 

Проблема когнитивной ригидности характерна не только для Кореи и России, 

это скорее глобальная проблема, поскольку технологический прогресс и изменения 

в обществе продолжают ускоряться. Поэтому для отдельных людей и организаций 

становится все более важным признать ценность когнитивной гибкости и предпри-

нять шаги по ее развитию. 

Один из подходов заключается в поощрении обучения на протяжении всей 

жизни и менталитета роста, в пропаганде идеи о том, что никогда не поздно осво-

ить новые навыки и способы мышления. Кроме того, организации могут способ-

ствовать многообразию и инклюзивности, поощряя обмен идеями и взглядами 

между людьми разного возраста, происхождения и опыта. Ценя когнитивную гиб-

кость и создавая среду, которая ее поддерживает, люди и организации могут лучше 

адаптироваться к меняющемуся миру вокруг них, что приведет к большему успеху 

и самореализации в жизни и работе. 

Последней важной составляющей, объясняющей феномен «ккондэ», является 

эгоцентрическая коммуникация. В нашем обществе более властным людям часто 

не хватает умения прислушиваться к мнению других, что приводит к трудностям в 

общении и конфликтам между ними. Активное слушание считается одним из са-

мых фундаментальных элементов общения, а люди с властной личностью чаще 

проявляют пассивность или низкий интерес к чужому мнению, чем активно прини-

мают и выслушивают его. Такое отсутствие интереса к чужому мнению может при-

вести к конфликтам в отношениях между людьми [11]. 

Эгоцентрическая коммуникация впервые рассматривалась в работе швейцар-

ского психолога Жана Пиаже, который изучал развитие когнитивных способностей 

детей [12]. По его мнению, эгоцентрическая коммуникация является типичной ха-
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рактеристикой детей на дооперациональной стадии когнитивного развития, которая 

длится примерно с 2 до 7 лет. На этой стадии дети не способны воспринимать точ-

ку зрения других людей и склонны смотреть на мир исключительно со своей соб-

ственной «колокольни». В результате они могут участвовать в эгоцентрической 

коммуникации, не принимая во внимание точку зрения слушателя. Эгоцентриче-

ская коммуникация возникает потому, что у детей еще не развита способность вы-

полнять умственные операции, такие как сохранение, обратимость и классифика-

ция. Эти умственные операции позволяют человеку понять точку зрения других 

людей и участвовать в совместном общении. 

На рабочем месте эгоцентрическая коммуникация может проявляться в виде 

поведения людей, которые доминируют в дискуссиях и процессах принятия реше-

ний. Они могут решительно высказывать свои идеи и не учитывать мнения и точки 

зрения своих коллег. Это может привести к конфликтам и недовольству среди чле-

нов команды, что в конечном итоге сказывается на эффективности и производи-

тельности всего коллектива. 

Кроме того, эгоцентрическая коммуникация может препятствовать сотрудни-

честву и инновациям на рабочем месте. Когда люди не готовы рассматривать аль-

тернативные точки зрения или идеи, команда может упустить ценные предложения 

и взгляды, которые могли бы привести к новым решениям и подходам. 

Эгоцентрическая коммуникация может иметь негативные последствия как в 

личных, так и в профессиональных отношениях, приводя к недопониманию, кон-

фликтам и сбоям в общении. Чтобы преодолеть эгоцентрическую коммуникацию, 

люди обычно практикуют активное слушание, принимают во внимание перспекти-

вы и стремление к общению в совместной и инклюзивной манере. 

Важно отметить также эмпатию. Эмпатия – еще один важнейший компонент эф-

фективного общения и построения отношений. Отсутствие эмпатии является отличи-

тельной чертой хвастуна, который не способен сопереживать историям других людей и 

лишь продвигает свою повестку дня. Эмоциональная эмпатия подразумевает понима-

ние чувств другого человека и проявление эмоционального сопереживания в ответ, а 

когнитивная эмпатия предполагает распознавание и сопереживание причинам, по ко-

торым другой человек может чувствовать себя так, как он чувствует. Низкий уровень 

эмоциональной и когнитивной эмпатии может привести к эгоцентричному общению, 

когда люди сосредотачиваются только на своей собственной истории и аргументах, не 

признавая и не пытаясь понять историю или эмоциональное состояние других. 

Именно «ккондэ» находится под влиянием эгоцентрической коммуникации, 

когда люди отдают приоритет собственному мнению и не умеют активно слушать 

других или сопереживать их точкам зрения. Отсутствие эмпатии и активного слу-

шания может привести к конфликтам и препятствовать эффективному общению и 

налаживанию отношений. 
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Одной из стратегий, применяемых для решения этой проблемы, являются про-

граммы обучения, направленные на улучшение навыков общения и разрешения 

конфликтов, подчеркивающие важность активного слушания и эмпатического об-

щения. Другой подход заключается в поощрении разнообразия и инклюзивности на 

рабочем месте, участия людей из разных слоев общества и возрастных групп в 

формировании более открытой и инклюзивной рабочей культуры. 

В целом, преодоление культуры «ккондэ» и связанного с ней эгоцентричного 

общения требует согласованных усилий как от отдельных людей, так и от органи-

заций. Продвигая активное слушание, эмпатию и взаимное уважение, люди могут 

создать более гармоничную рабочую среду и построить более крепкие отношения 

со своими коллегами. В то же время организации должны предпринять шаги по со-

зданию культуры инклюзивности, разнообразия и уважения, предоставляя необхо-

димые ресурсы и поддержку для обеспечения эффективного общения и сотрудни-

чества между представителями всех возрастных групп и должностей. 

 

Заключение 

Важно отметить, что феномен культуры «ккондэ», под которой понимается иерар-

хическое и авторитарное отношение к младшим поколениям, не ограничивается Кореей, 

но может наблюдаться и в других частях света, включая Россию. В России молодые лю-

ди чаще всего называют этих людей «душнилой». Таким образом, сравнительный анализ 

между корейскими «ккондэ» и российскими «душнилами» и их организационной куль-

турой может быть полезен для выявления сходств и различий. 

По мере изменения геополитических ограничений, вполне вероятно, что рус-

ским и азиатам, включая корейцев, придется работать вместе более тесно и часто, 

что может привести к конфликтам на рабочем месте. Поэтому важно изучить все 

конфликтные ситуации, возникающие в России и Корее, и их возможные решения. 

Понимание и обмен информацией помогут нам больше узнать друг о друге и 

предотвратить культурный шок при работе в едином рабочем пространстве [13; 14]. 

Необходимы дальнейшие исследования для изучения влияния культуры 

«ккондэ» и ее вариантов на конфликт поколений и организационную культуру в 

различных контекстах, включая Россию и страны мира. 
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Abstract. The article examines the role of judicial practice in the legal system of the 

Russian Federation, conducts a legal analysis of the powers of the bodies of the Supreme 

Court of the Russian Federation, highlights the lack of a hierarchy of interpretive acts in 

the structure of the bodies of the Supreme Court of the Russian Federation, provides ex-

amples that confirm the relevance of the issues under consideration. The authors come to 

the conclusion that it is necessary to reform the legislation on the judicial system of the 

Russian Federation in terms of fixing the impossibility of interpreting legislative acts by 

the courts in a sense that contradicts the explanations on judicial practice given in the acts 
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of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation. Such changes will make it 

possible to achieve a more reasonable use of the theoretical and methodological founda-

tions of the current domestic system of law in law enforcement practice. 
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В современной теории государства и права имеет место в той или иной мере 

обоснованная позиция, согласно которой отечественное право следует относить к 

романо-германской правовой семье [1]. Основным доводом в пользу такого мнения 

является то, что в российском государстве, собственно, единственным источником 

права признаётся нормативно-правовой акт. Конечно, сложно не согласиться с при-

веденным доводом, поскольку основными регуляторами правовых отношений для 

российского права являются Конституция, федеральные законы, нормативно-

правовые акты органов исполнительной власти, законы и подзаконные НПА. 

В то же время, даже учитывая вышеприведенный аргумент, нельзя однозначно 

утверждать, что в России полностью отсутствуют элементы системы прецедентного 

права, главным из которых является наличие и применение судебного прецедента.  

Судебный прецедент, как известно, представляет собой решение суда по кон-

кретному делу, которое имеет силу источника права. Такую преимущественную 

форму права, разумеется, можно встретить в государствах англо-саксонской право-

вой семьи. В качестве примеров можно назвать США, Великобританию, Канаду. 

Издавая судебные акты, такие органы, как Верховный Суд США, способны прини-

мать, изменять или же вовсе отменять норму права. 

С одной стороны, Российская Федерация, как и любое государство романо-

германской правовой семьи, не относит решения судов к источникам права. Ни в 

Конституции РФ, ни в каких-либо других нормативных правовых актах официаль-

но судебным органам не делегируются полномочия правотворческой деятельности, 

что не позволяет позиционировать судебные решения в качестве источников права. 

Однако, с другой стороны, как, например, утверждает М. Н. Марченко, для госу-

дарств романо-германской правовой семьи судебный прецедент может быть факти-
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ческим источником права [2, c. 11]. В связи с этим представляется целесообразным 

более подробно рассмотреть влияние судебной практики на российское право. 

Судебная практика в Российской Федерации играет далеко не последнюю 

роль, можно даже сказать, что эта роль часто бывает определяющей в формирова-

нии правоприменительной деятельности. Статья 126 Конституции РФ и статья 2 

Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верхов-

ном Суде Российской Федерации» (далее – ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации») представляют Верховный Суд Российской Федерации как высший 

судебный орган, обладающий функциями судебного надзора за судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами, а также наделяют его полномочием дачи 

разъяснений по вопросам судебной практики [3; 4]. Иными словами, законодатель 

наделяет Верховный Суд правомочием толкования норм права (т. е. правом «про-

дуцировать» прецеденты их толкования) в случаях возникновения правовой не-

определённости в практике нижестоящих судов. 

Конечно, трудно спорить с тем, что толкование правовых норм всегда являлось 

трудной задачей и острой проблемой системы российского законодательства. 

В теоретическом измерении вопроса принимаемые законы и иные НПА должны 

быть однозначными и для понимания, и для применения. На практике же всё про-

исходит иначе, что, в целом, обусловлено самой спецификой юридической герме-

невтики, особенностями и результатами этого процесса, замеченными в историче-

ском прошлом не только отечественной, но и европейских правовых систем.  

Отметим, что немало внимания уделяли проблеме толкования правовых норм, 

НПА представители российской правовой науки конца XIX – начала XX вв. Так, 

П. А. Сорокин писал: «Когда закон точен, ясен и вполне определен, тогда невоз-

можны его различные толкования; тогда каждый может легко определить, чего хо-

чет закон. Но издание такого закона, свободного от всякой неопределенности и не-

ясности, дело очень трудное. Самые совершенные законы нередко вызывают раз-

личное толкование. В таком случае встает необходимость толкования закона, т. е. 

объяснения его точного смысла и содержания. Цель толкования – вскрыть точное 

содержание закона согласно его смыслу и букве» [5, c. 718]. 

Собственно, в таком же теоретическом ракурсе видел проблему толкования права 

и закона И. В. Михайловский, отмечая, что «долгое время существовало мнение, что 

толкование законов есть дело не только ненужное, но и вредное, так как толкователь 

легко может извратить истинный смысл закона под влиянием своего субъективного 

правосознания… И даже в 19 столетии были примеры запрещения толкования законов 

не только судьям, но даже профессорам права: когда в Баварии был издан уголовный 

кодекс    1813 г., король запретил писать какие бы то ни были комментарии к нему… 

С половины 19 столетии это воззрение заменилось ныне существующим, по которому 

суд не только имеет право, но и обязан толковать законы» [6, с. 701]. 
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Видимо, не случайно то, что ввиду ограниченности языка и желания сделать 

так, чтобы закон охватывал не только как можно больше сфер правоотношений, но 

и работал на перспективу (что, в принципе, можно только приветствовать, посколь-

ку нормативный правовой акт, опережающий, а не догоняющий сложившиеся пра-

воотношения, изначально является результатом более качественной работы законо-

дателя), законотворцы невольно придают большинству правовых норм возмож-

ность их истолкования в нескольких смыслах. 

В связи с этим уже судам приходится сталкиваться с проблемой применения 

закона при вынесении решений по делу, не говоря уже о простых гражданах. В та-

ком контексте Верховному Суду РФ отводится особо важная роль при формирова-

нии понимания смысла правового предписания. 

Сам же Верховный Суд РФ представляет собой структурированный судебный 

орган, который в свою очередь состоит из Пленума, Президиума и Судебных кол-

легий. При этом полномочие дачи разъяснений имеется у каждого из его подразде-

лений. В нашем случае мы обращаем внимание на Пленум Верховного Суда РФ 

(далее – Пленум ВС РФ) и его Судебные коллегии. 

Исходя из положений ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», можно 

определить Пленум как совещательный орган, в который входят все судьи Верховного 

Суда РФ, в том числе и судебных коллегий. Будучи наделённым правомочием дачи пра-

вовых разъяснений, Пленум ВС РФ рассматривает материалы анализа и обобщения су-

дебной практики и даёт судам разъяснения по вопросам судебной практики в целях 

обеспечения единообразного применения законодательства Российской Федерации.  

Судебные коллегии, в свою очередь, по сравнению с Пленумом имеют ограни-

ченный состав, в который входят заместители Председателя ВС РФ, председатели и 

судьи этих коллегий. Полномочие толкования права коллегий заключается в обоб-

щении судебной практики. 

Интересно также проследить роль Президиума ВС РФ в части разъяснения по-

ложений законодательных норм. В частности, Президиум ВС РФ утверждает обзо-

ры судебной практики, в которых могут содержаться вопросы применения норм 

материального и процессуального права. Любопытным является то, что в данных 

обзорах приводятся конкретные примеры судебных дел, которые не всегда оканчи-

ваются обращением в судебные коллегии ВС РФ. Иными словами, Президиум ВС 

РФ основывает свои выводы на решениях и доводах судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. Де-факто это означает, что нижестоящие суды, обращаясь к 

обзорам судебной практики, должны следовать практике таких же нижестоящих 

судов, как и они, что само по себе является фактическим доказательством суще-

ствования в России элементов прецедентного права. 

Таким образом, через призму структуры и компетентности мы можем видеть, что 

Пленум ВС РФ по иерархии предположительно должен стоять выше всех подразделе-
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ний, в том числе и судебных коллегий. Это подтверждается тем, что судебные коллегии, 

обобщая судебную практику, по своей сути создают тот самый материал, который позже 

Пленум рассматривает и на основе него формирует единую судебную практику по зако-

нодательству РФ, которую суды будут применять. Однако в законодательстве не содер-

жится указания относительно какой-либо иерархии между подразделениями, не закреп-

ляются также нормы по поводу подконтрольности рассматриваемых судебных инстан-

ций. На первый взгляд, отсутствие данной иерархии не кажется существенной недора-

боткой законодательства, однако это становится проблемой в той ситуации, когда в пра-

вовых разъяснениях возникают смысловые противоречия.  

В качестве примера таких противоречий можно привести определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ № 84-КГ20-1 от 10 марта 2020 г. 

Суть дела заключалась в следующем: Граждане Г. и Ш. договорились о купле-продажи 

дома, однако Ш. скончался до заключения сделки. Спустя какое-то время Г. заявила, что 

добросовестно, открыто и непрерывно владеет домовладением покойного как своим соб-

ственным и на основании этого посчитала, что может получить право собственности по 

приобретательной давности (ст. 234 ГК РФ). Муниципальные органы её права не при-

знавали, так как считали, что имущество покойного перешло в собственность к ним, 

ввиду отсутствия у прежнего собственника наследников, в результате чего возник спор. 

Нижестоящие суды в признании права собственности Г. отказывали, ссылаясь на недо-

казанность критериев добросовестности, открытости и непрерывности. Верховный Суд 

РФ, рассматривая дело в кассационном порядке, поддержал сторону гражданки Г., дав 

при этом неоднозначное толкование критерия добросовестности [7].  

По мнению Коллегии Верховного Суда РФ по гражданским делам, давностное 

владение является добросовестным, если, приобретая вещь, лицо не знало и не 

должно было знать о неправомерности завладения ею, то есть в тех случаях, когда 

вещь приобретается внешне правомерными действиями, однако право собственно-

сти в силу тех или иных обстоятельств возникнуть не может [7]. 

Такое толкование нормы статьи 234 ГК РФ идёт вразрез с разъяснениями по-

становления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 ап-

реля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при раз-

решении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 

(далее – постановление Пленума 10/22) по следующим основаниям. 

Во-первых, по пункту 15 постановления Пленума 10/22 добросовестностью яв-

ляется «объективное незнание» давностного владельца об отсутствии основания 

приобретения права собственности [8], тогда как Коллегия добросовестностью 

называет незнание неправомерности своих действий, при условии, что «внешне» 

они правомерны. Иными словами, в первом случае добросовестность завязана на 

объективной неосведомлённости отсутствия оснований приобретения права соб-

ственности, а во втором случае – на незнании неправомерности действий по завла-
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дению собственностью. При втором подходе допускается, что владелец может 

знать, что у него отсутствуют основания на приобретение права собственности. 

Во-вторых, подходы понимания давностного владения у Пленума и Коллегии 

ВС РФ не могут соотноситься как случаи общего и частного либо как равнознач-

ные. Это подтверждается тем, что Г. сама указала на то, что получила во владение 

имущество до заключения сделки. То есть она знала, что у неё отсутствуют основа-

ния на приобретение права собственности, что исключает применение подхода 

Пленума ВС РФ к пониманию добросовестности. 

Таким образом, Верховный Суд РФ принял решение, противоречащее разъяс-

нениям своего Пленума, тем самым породив двойственное толкование нормы ста-

тьи 234 ГК РФ. Этого же мнения придерживается и Р. С. Бевзенко, говоря о том, 

что Коллегия ВС РФ по гражданским делам также, как и остальные суды, должна 

была придерживаться правовой позиции своего Пленума [9]. 

На рассмотренном выше примере видно, что отсутствие иерархии интерпрета-

ционных актов Верховного Суда может нарушить единообразное понимание зако-

нодательства РФ, что даёт основание считать назревшим законодательное закреп-

ление верховенства разъяснений Пленума ВС РФ над актами толкования норм за-

кона других судов. В то же время, по нашему мнению, давать исключительный 

приоритет разъяснениям Пленума ВС РФ все же нецелесообразно. 

В судебной практике имеется и иной случай, когда отступление от правовой 

позиции Пленума ВС РФ не представляется как грубая ошибка. Так, рассматривая 

уголовное дело в отношении гражданина, нашедшего чужую платёжную карту и 

впоследствии потратившего денежную сумму, которая находилась на данной карте, 

суд первой и апелляционной инстанций квалифицировали данное преступление по 

пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Кассационный суд, в свою очередь, переква-

лифицировал деяние на статью 1593 УК РФ, сославшись на положения постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (далее постановление Пленума 

ВС РФ № 48) [10]. Однако Коллегия ВС РФ по уголовным делам окончательно 

вернула прежнюю квалификацию, данную ранее судами первой и апелляционной 

инстанций, указав, что разъяснения постановления Пленума ВС РФ № 48 в части, 

касающейся квалификаций преступлений по статье 1593, устарели, так как уголов-

ное законодательство с тех пор претерпело значительные изменения [11]. В данной 

ситуации Коллегия ВС РФ отступила от позиции Пленума вполне обосновано. 

В связи с этим мы имеем два прецедентных случая. В первом правовая норма 

не изменялась (статическая норма) и разъяснения Пленума были приведены в соот-

ветствии с действующей редакцией закона. Во втором – норма подвергалась со 

стороны законодателя существенному редактированию (динамическая норма) и 

разъяснения Пленума на момент рассмотрения дела судами не были актуальными. 
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На основании вышеприведённых доводов предлагаем дополнить статью 5 ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федерации» частью 3.1 и изложить её в следующей 

формулировке: «Пленум Верховного Суда является высшим органом в структуре 

Верховного Суда Российской Федерации. Не допускается истолкование судами зако-

нодательных актов в смысле, противоречащим разъяснениям по вопросам судебной 

практики, данным в актах Пленума Верховного Суда Российской Федерации, за ис-

ключением случаев, когда разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации не приведены в соответствие с действующей редакцией закона». 

Данные нормативные изменения, на наш взгляд, будут способствовать совер-

шенствованию единой правоприменительной практики в Российской Федерации, а 

также более обоснованному использованию теоретико-методологических основ 

действующей отечественной системы права российскими судьями. 
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Аннотация. Указы Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии эко-

номической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» и от 

2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации» в качестве важнейших задач обеспечения государственной и общественной 

безопасности определили предотвращение картельных сговоров, пресечение моно-

полистической деятельности и антиконкурентных соглашений, что ознаменовало 

переход государства на новый уровень уголовно-правового противодействия пося-

гательствам на добросовестную конкуренцию. В то же время на фоне многолетних 

научных дискуссий о понятии уголовно-правовой политики (уголовной политики) 

и составляющих ее элементах как таковая уголовно-правовая политика в сфере 

охраны конкуренции еще не являлась предметом исследования. Между тем данное 

направление государственной политики имеет свои объект, предмет, принципы, 

цели и задачи, характеризуется разнообразием правовых форм и имеет свои пер-

спективные направления, в частности, связанные с развитием уголовно-правового 

противодействия недобросовестной конкуренции, опасности которой для совре-

менной экономики пока не уделяется должного внимания. В статье перечисленным 

элементам уголовно-правовой политики в сфере охраны конкуренции дана автор-

ская интерпретация. 
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Становление в Российской Федерации уголовно-правовой политики в сфере 

охраны конкуренции связано с переходом отечественной экономики к правилам 

рыночной экономической системы, неотъемлемым элементом которых является 

добросовестная конкуренция. Ее развитие нельзя назвать равномерным – началь-

ный этап превентивной криминализации неисполнения требований антимонополь-

ного органа сменился широкой криминализацией актов монополистической дея-

тельности, а затем – декриминализацией большинства из них и установлением ос-

нований освобождения от уголовной ответственности за картель.  

Современные направления уголовно-правовой политики в сфере охраны конкурен-

ции предопределены Указами Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии эко-

номической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – указ 

Президента РФ № 208, Стратегия экономической безопасности РФ) и от 2 июля 2021 г. 

№ 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (далее – Стра-

тегия национальной безопасности РФ), в которых картели объявлены одной из угроз 

экономической безопасности, а пресечение монополистической деятельности и антикон-

курентных соглашений в целом обозначено в качестве одной из важнейших задач обес-

печения государственной и общественной безопасности. 

Тем временем, несмотря на бесспорность существования уголовно-правовой 

политики в сфере охраны конкуренции как самостоятельного направления государ-

ственной деятельности, ее современную актуальность, следует отметить, что как 

таковая она еще не исследовалась в науке. В этой связи представляется своевре-

менным изучение правовых основ уголовно-правовой политики в сфере охраны 

конкуренции, определение содержания и значения всех ее элементов.  

Под правовыми основами в теории права понимается научно обоснованное модели-

рование прогрессивного развития общественных отношений, ориентированных на со-

здание условий для наиболее полной жизненной самореализации и удовлетворения ин-

тересов общества, индивидов и их коллективных образований путем определения в си-

стеме правовых актов принципов, целей, правового воздействия, а также правовых 

средств, с помощью которых обеспечивается достижение прогнозируемого результата 

[1, с. 8–11]. Соответственно, к правовым основам уголовно-правовой политики следует 

относить ее правовые формы, объект, предмет, метод, цели, задачи и принципы. 

В отечественной науке при обсуждении правовых основ уголовной политики 

зачастую акцент ставится на форме закрепления политических установок [2, с. 25], 

в качестве которых понимается система правовых источников, обеспечивающих 

деятельность государства по формированию и реализации стратегии воздействия 

на преступность, образующих правовые формы уголовной политики. Согласно 

предложенной Г. Ю. Лесниковым системе правовых форм уголовной политики [3, 

с. 166–167] правовые формы уголовно-правовой политики в сфере охраны конку-

ренции можно представить в виде следующих актов.  
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1. Конституция РФ. Первой формой закрепления основ уголовно-правовой поли-

тики в сфере охраны конкуренции стала Конституция РСФСР 1978 г., в частности, в 

виде измененной в 1990 г. ст. 17, в соответствии с которой государство впервые взяло 

на себя обязательства: обеспечить развитие рыночного механизма, не допускать 

монополизм, пресекать злоупотребления в хозяйственной деятельности.  

Правовые основы развития и охраны конкуренции, заложенные в современной 

Конституции РФ, более детально выражены и содержатся в разных главах основного 

закона – об основах конституционного строя (гл. 1), о правах и свободах человека и 

гражданина (гл. 2), федеративном устройстве (гл. 3). Ими, в частности, являются един-

ство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансо-

вых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности (ст. 8), пра-

во на свободное использование своих способностей и имущества для предприниматель-

ской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, недопустимость 

осуществления экономической деятельности, направленной на монополизацию и недоб-

росовестную конкуренцию (ст. 34), запрет на установление каких-либо препятствий для 

свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств (ст. 74).  

Содержание ст. 34 и 74, а также ст. 45 и 46 Конституции РФ, в которых закреп-

лены конституционные основы охраны как самой конкуренции, так и субъективного 

экономического права на конкуренцию, подразумевает разные формы и виды такой 

охраны, в числе которых и уголовно-правовые средства. Перечисленные положения 

Конституции РФ задают направления государственного воздействия на экономику в 

целях обеспечения ее эффективного функционирования, являясь ориентиром в зако-

нодательной и правоприменительной деятельности на всех уровнях, включая дея-

тельности по осуществлению правосудия при рассмотрении споров, связанных с по-

сягательствами на добросовестные конкурентные отношения.  

2. Международные договоры. Являясь согласно ст. 15 Конституции РФ частью 

правовой системы Российской Федерации, международные договоры могут влиять 

на тенденции внутригосударственной охраны конкуренции. Их перечень довольно 

широк, так как Российская Федерация была и остается участницей многих 

международных организаций, в рамках которых приняты соответствующие правовые 

документы, имеющие прямое или косвенное значение для защиты конкуренции 

внутри страны – Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), ВТО, 

БРИКС, СНГ, ЕЭАС, Международной конкурентной сети (МКС), Форума Азиатско-

тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Региональной ассоциации 

органов регулирования энергетики (ЭРРА) [4, с. 123–138].  

3. Федеральные законы. Среди многочисленных актов, так или иначе воз-

действующих на конкуренцию, в рассматриваемой тематике необходимо выделить 

следующие. Федеральный закон «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите 

конкуренции) – основной документ, закладывающий критерии противодействия 
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посягательствам на конкуренцию. Содержащийся в нем охранный механизм имеет 

преимущественно административно-правовой характер, а также, в меньшей степе-

ни, гражданско-правовой. Сама по себе норма об ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства, закрепленная в ст. 37 Закона о защите конку-

ренции, отсылает к законодательству Российской Федерации, не называя прямо 

уголовную ответственность как один из элементов такого механизма. Положения 

названного закона имеют важное правоприменительное значение в связи с блан-

кетностью уголовно-правовых норм, в частности, с толкованием понятия «кар-

тель», заключение которого, наряду с иными признаками, является единственным 

основанием уголовной ответственности по ст. 178 Уголовного кодекса РФ. Кроме 

того, отдельные положения Закона о защите конкуренции имеют предупредитель-

ное и пресекательное значение в отношении основных видов антиконкурентных 

нарушений, обладая признаками как общей, так и частной превенции. К таковым 

относятся предусмотренное ст. 25.7 предостережение о недопустимости нарушения 

антимонопольного законодательства, установленный ст. 35 государственный конт-

роль за ограничивающими конкуренцию соглашениями хозяйствующих субъектов, 

содержащееся в ст. 39.1 предупреждение о прекращении действий (бездействия), 

которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.  

В первых двух случаях речь идет о предупредительных действиях антимоно-

польного органа при отсутствии факта нарушения. Согласно ст. 25.7, предостере-

жение направляется должностному лицу хозяйствующего субъекта, публично за-

явившему о планируемом поведении на рынке, которое может привести к наруше-

нию, или должностному лицу органа власти или управления, организации, участ-

вующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг, государ-

ственного внебюджетного фонда при наличии информации о планируемых этими 

лицами действиях (бездействии), способных также привести к нарушениям. Прово-

димый в соответствии со ст. 35 государственный контроль преследует цель выявить 

природу соглашения хозяйствующих субъектов, предотвратив заключение ими 

картеля – хозяйствующие субъекты имеют возможность обратиться в антимоно-

польный орган с заявлением о проведении проверки проекта такого соглашения. 

Третий случай касается пресекательных мер антимонопольных органов. Они реали-

зуются в отношении наиболее опасных антиконкурентных деяний – злоупотребле-

ния доминирующим положением, недобросовестной конкуренции и актов органов 

власти и управления (ч. 2 ст. 39.1). Хозяйствующим субъектам и органам власти и 

управления антимонопольный орган выдает предупреждение 1) о прекращении ан-

тиконкурентных действий (бездействия), об отмене или изменении актов, содер-

жащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо 2) об 

устранении причин и условий, способствовавших их совершению, и о принятии 

мер по устранению последствий нарушения, либо 3) о ликвидации или принятии 
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мер по прекращению осуществления видов деятельности унитарного предприятия, 

которое создано или осуществляет деятельность с нарушением требований закона. 

Уголовный кодекс РФ, будучи основным специальным федеральным зако-

ном – формой выражения положений уголовно-правовой политики в сфере охраны 

конкуренции, содержащим правила уголовно-правовой репрессии, включает: прин-

ципы уголовно-правового воздействия на противоправное поведение в указанной 

сфере; круг общественно опасных деяний, посягающих на добросовестные конку-

рентные отношения, признаваемых преступными (криминализация деяний), с уче-

том их дифференциации; наказуемость общественно опасных деяний (пенализация 

деяний); применение иных мер уголовно-правового характера (в первую очередь 

конфискации и судебного штрафа); общие и специальные условия освобождения от 

уголовной ответственности и (или) от наказания (депенализация деяний). 

4. Указы Президента РФ, которыми определяются ключевые стратегические 

направления деятельности государства по противодействию различным угрозам 

экономике страны, имеют принципиальное значение для формирования уголовно-

правовой политики в сфере охраны конкуренции. Первый такой документ - указ 

Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» – в рассматриваемом контексте содержал 

лишь общие критерии охраны конкуренции. В частности, антимонопольное регу-

лирование и поддержка конкурентной политики в нем указаны как одно из направ-

лений государственной социально-экономической политики для противодействия 

угрозам экономической безопасности (п. 61). Последующие акты Президента 

предусматривают более детальные положения как о направлениях уголовно-

правовой политики, так и средствах ее реализации. Так, в Стратегии экономической 

безопасности РФ к основным вызовам и угрозам экономической безопасности от-

несены недостаточно эффективное государственное управление; высокий уровень 

криминализации и коррупции в экономической сфере; сохранение значительной 

доли теневой экономики (п. 12), а среди важных государственных задач наряду с 

борьбой с коррупцией, теневой и криминальной экономикой впервые установлено 

предотвращение картельных сговоров (п. 16).  

В Стратегии национальной безопасности РФ для целей обеспечения государ-

ственной и общественной безопасности одной из задач определено предупрежде-

ние и пресечение преступлений коррупционной направленности, нецелевого ис-

пользования и хищения бюджетных средств в органах публичной власти и органи-

зациях с государственным участием, в том числе при реализации национальных 

проектов (программ) и выполнении государственного оборонного заказа, а также 

возмещение ущерба, причиненного такими преступлениями, и повышение уровня 

ответственности за их совершение; совершенствование института ответственности 

должностных лиц за действия (бездействие), повлекшие за собой неэффективное 
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использование бюджетных средств и недостижение общественно значимых резуль-

татов национального развития. Согласно этому же документу, достижение целей 

обеспечения экономической безопасности осуществляется также путем решения 

задач по снижению доли теневого и криминального секторов экономики, уровня 

коррупции в предпринимательской среде; поддержке, развитию и защите конку-

ренции на российском рынке, пресечению монополистической деятельности и ан-

тиконкурентных соглашений. 

В целях решения проблемы противодействия картелями 5 августа 2017 г. Пре-

зидентом РФ был подписан Перечень поручений по осуществлению первоочеред-

ных мер, направленных на выявление и пресечение деятельности картелей, среди 

которых есть и принятие соответствующих законов, в том числе направленных на 

повышение эффективности выявления и пресечения ограничивающих конкурен-

цию соглашений и согласованных действий.  

 Стратегические аспекты уголовно-правовой политики в сфере защиты конку-

ренции обозначены и Указом Президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об ос-

новных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (далее 

– Указ Президента РФ № 618), которым был утвержден Национальный план разви-

тия конкуренции на 2018–2020 гг. На основе данного документа определены как 

внешние, так и внутренние приоритеты по реализации основных направлений госу-

дарственной политики по поддержке конкуренции. Указанный документ содержал 

перечень мероприятий, направленных на улучшение показателей соблюдения ан-

тимонопольного законодательства, а именно на уменьшение нарушений антимоно-

польного законодательства со стороны органов власти всех уровней; планировалась 

организация координации деятельности органов власти по выявлению, предупре-

ждению, пресечению и раскрытию ограничивающих конкуренцию соглашений 

(картелей), запрещенных антимонопольным законодательством.  

5. Акты Правительства РФ. Среди таких документов, имеющих значение для 

уголовно-правовой политики в сфере охраны конкуренции, следует выделить, во-

первых, Программу развития конкуренции в Российской Федерации на 2009–

2012 гг., утвержденную распоряжением Правительства РФ от 19 мая 2009 г., в кото-

рой помимо многочисленных элементов конкурентной политики и инструментов 

антимонопольного регулирования официально обозначены угрозы конкуренции и 

меры по ее защите, указано на необходимость выделения группы нарушений анти-

монопольного законодательства, которые напрямую связаны с ограничением кон-

куренции, наносят вред конкурентной среде отдельного рынка и затрагивают 

неограниченный круг лиц, ведущих хозяйственную деятельность на рынке, предло-

жено предусмотреть уголовную ответственность за их совершение.  

Во исполнение указов Президента РФ № 208 и 618, а также Перечня его 

поручений от 5 августа 2017 г. Правительством РФ разработана и 17 июня 2019 г. 
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утверждена Межведомственная программа мер по выявлению и пресечению кар-

телей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений на 2019–2023 гг. Основ-

ные мероприятия программы представлены весьма широким перечнем и харак-

теризуются организационным, правовым (включая уголовно-правовой), образова-

тельным и международным компонентом. В его основе – нацеленность на совер-

шенствование всей системы противодействия картелям и иным ограничивающим 

конкуренцию соглашениям, в том числе соглашения с участием органов государст-

венной власти и местного самоуправления. 

В Национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг., утвержденном 

Правительством РФ 2 сентября 2021 г., основные направления государственной 

деятельности в сфере охраны конкуренции сохранены. Помимо этого, сделан ак-

цент на сотрудничестве стран БРИКС по вопросам развития и защиты конкурен-

ции, включающем восстановление условий конкуренции в Российской Федерации 

при нарушении антимонопольного законодательства, а также на обеспечении реа-

лизации мероприятий, направленных на принятие Международной конвенции о 

борьбе с картелями. 

Следует отметить существенный вклад в развитие уголовно-правовой политики в 

сфере охраны конкуренции ФАС России, которая, в сущности, является основным 

инициатором всех законодательных проектов, повышения уровня информированности, 

правовой культуры и образования в сфере конкурентного законодательства, а также 

межведомственного взаимодействия. В этой связи представляется целесообразным 

включение правовых актов ФАС стратегического характера в рассматриваемую систему 

источников уголовно-правовой политики в сфере охраны конкуренции. Примером 

такого документа является Стратегия развития конкуренции и антимонопольного 

регулирования в Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденная протоколом 

Президиума ФАС России от 3 июля 2019 г., отражающая, в частности, необходимость 

принятия оперативных мер уголовно-правового характера, среди которых ФАС называет 

ужесточение уголовной ответственности за заключение антиконкурентных соглашений, 

а также подготовку предложения по формированию совместно с МВД России 

единообразных подходов к проведению расследований органами внутренних дел 

Российской Федерации уголовных дел, возбужденных по ст. 178 Уголовного кодекса 

РФ, и применению правовых механизмов освобождения от уголовной ответственности 

лиц, содействовавших выявлению данных преступлений (п. 3.7). 

Подводя итог описанию системы правовых форм уголовно-правовой политики 

в сфере охраны конкуренции, следует отметить, что в перечисленных актах не уде-

ляется достаточно внимания недобросовестной конкуренции, обладающей обще-

ственной опасностью, соотносимой с опасностью монополистической деятельности 

[5, с. 101–103], являющейся одной из угроз экономической безопасности. К слову, 

лишь в Стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования, раз-
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работанной ФАС, отмечается необходимость противодействия не только монопо-

листической деятельности, но и недобросовестной конкуренции (п. 3.7).  

При определении основ уголовно-правовой политики в научной литературе 

выделяют ее предмет (объект) и метод, понимание которых носит дискуссионный 

характер. Их значение определено А. П. Кузнецовым не только как важное в теоре-

тическом и практическом смысле, но и с позиции уголовно-правовой теории озна-

чающее включение их в определенный правоприменительный (правореализацион-

ный) режим [6, с. 282]. Предмет и метод уголовной политики характеризуются как 

признаки, которые показывают специфику правового регулирования в данной об-

ласти [3, с. 51].  

В результате проведенного исследования имеющихся в науке точек зрения на 

объект и предмет правовой политики, уголовной политики, уголовно-правовой по-

литики сделан вывод о том, что эти понятия не тождественны. Применительно к 

уголовно-правовой политике в сфере охраны конкуренции под ее объектом следует 

понимать группу общественно опасных деяний, посягающих на добросовестные 

конкурентные отношения, а в качестве предмета – деятельность соответствующих 

органов власти (законодательной, исполнительной и судебной), в результате кото-

рой осуществляется криминализация и декриминализация деяний против добросо-

вестной конкуренции, их пенализация и депенализация, дифференциация и инди-

видуализация уголовной ответственности.  

Что касается метода уголовно-правовой политики, то в науке этот правовой 

элемент как одна из теоретических основ уголовно-правовой политики мало осве-

щается. Существующие позиции отражают относительно единодушное понимание 

методов как элементов содержания уголовно-правовой политики, относя к ним 

криминализацию, декриминализацию, пенализацию, депенализацию, дифференци-

ацию и индивидуализацию уголовной ответственности [7, с. 22].  

Метод как категория, в самом общем значении, может быть определен как способ 

достижения цели, определенным образом упорядоченная деятельность [8, с. 258], бо-

лее подробно метод – это совокупность приемов и операций теоретического или прак-

тического освоения действительности [9, с. 364]. Следовательно, криминализация, де-

криминализация, пенализация, депенализация, дифференциация и индивидуализация 

уголовной ответственности представляют собой не сам метод уголовно-правовой по-

литики, под которым следует понимать общее направление, характеризующее ее со-

держание, а его способы, приемы, которые являются составляющими метода. Непо-

средственно метод уголовно-правовой политики отражает общую природу таких спо-

собов и приемов, являясь императивным, основанным на принуждении и средствах 

воздействия на лиц, совершивших противоправные деяния [6, с. 282].  

В свою очередь в основе принуждения лежит уголовно-правовой запрет, 

образующий суть принципов уголовно-правовой политики. Принципы уголовно-
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правовой политики, будучи ее важнейшей теоретической основой, системообра-

зующими элементами, также являются одним из центров научных споров. Однако 

помимо того, что дискуссии развернулись вокруг понимания принципов, их переч-

ня и содержания, невозможно не обратить внимание на исследования принципов 

уголовно-правовой политики в отдельных сферах охраняемых отношений. И если 

ранее выделение из уголовной политики ее направлений рассматривалось как 

условное [10, с. 44], то с появлением самостоятельных исследований различных 

направлений уголовно-правовой политики есть основания заявлять о тенденции 

формирования системы принципов уголовно-правовой политики с учетом ее видов.  

Проведенный анализ многочисленных источников, образующих правовые 

формы уголовно-правовой политики в сфере охраны конкуренции, приводит к 

констатации вывода о следующих ее принципах: 

1) принцип абсолютного запрета монополистической деятельности и недобро-

совестной конкуренции, вытекающий из п. 2 ст. 34 Конституции РФ. В рамках 

данного принципа выделяется отдельный, идейно важный для правоприменения 

аспект абсолютного запрета картеля как формы монополистической деятельности. 

Запрет картеля, отнесенного законодателем в ст. 11 Закона о защите конкуренции к 

ограничивающим конкуренцию соглашениям, является безусловным, не предпола-

гающим каких-либо исключений. Принцип запрета картеля также означает, что для 

признания противоправности такого соглашения не требуется установления 

ограничения конкуренции – этот факт всегда будет присутствовать при заключении 

картеля, ибо ограничение конкуренции и есть суть картеля. Выделение данного 

запрета в качестве самостоятельного принципа имеет важное как стратегическое, 

так и тактическое значение для уголовно-правовой охраны конкуренции; 

2) принцип запрета антиконкурентных действий должностных лиц органов 

власти, который конкретизирован в принципах: а) запрета на введение и (или) 

сохранение ограничений, создающих дискриминационные условия в отношении 

отдельных видов экономической деятельности, производства и оборота отдельных 

видов товаров, оказания отдельных видов услуг, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, правовыми актами Президента РФ, 

правовыми актами Правительства РФ, б) запрета на необоснованное вмешательство в 

свободное функционирование товарных рынков, издание актов, принятие решений, 

которые могут привести к недопущению, устранению конкуренции (отражен в 

Договоре о Евразийском Экономическом Союзе (Астана, 29 мая 2014 г.), Законе о 

защите конкуренции (в частности, в ст. 15, 16), Указе Президента РФ № 618); 

3) принцип эффективности санкций за совершение антиконкурентных 

действий (Договор о Евразийском Экономическом Союзе); 

4) принцип эффективного сотрудничества антимонопольных и правоохрани-

тельных органов и координация их деятельности (Указ Президента РФ № 618); 
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5) принцип определения преступности антиконкурентных деяний с учетом 

базовых запретов, установленных антимонопольным законодательством. Данный 

принцип выделяется из общего правила, предложенного Общественной палатой РФ 

в проекте Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации, 

согласно п. 10 которой преступность деяния должна определяется Уголовным 

кодексом РФ с учетом предписаний законодательства иных отраслей права [11]. 

Несмотря на то, что проект Концепции не получил дальнейшего развития, 

представляется, что только данное правило должно быть положено в основу 

криминализации деяний в сфере экономической деятельности в силу принципа 

связи, предложенного Л. Н. Кривоченко [12, с. 33–34]. 

Понятие цели уголовно-правовой политики является дискуссионным в науке. 

Не вдаваясь в подробности этой дискуссии, представляется наиболее оптимальным 

понятие цели, предложенное А. В. Пронниковым, как максимально возможное 

ограничение наиболее опасных проявлений преступности [7, с. 17]. Относительно 

преступлений, посягающих на добросовестные конкурентные отношения, цель 

уголовно-правовой политики можно определить как эффективное обеспечение 

конкурентного правопорядка посредством максимального снижения количества 

преступлений, совершаемых против конкуренции и в ее сфере.  

В литературе выделяется понятие «реалистичной конечной цели уголовной по-

литики в сфере конкуренции», которая, по мнению его авторов, выражается в фор-

мировании массового неприятия (отрицания) уголовно наказуемых способов со-

перничества хозяйствующих субъектов ради получения прибыли, в том числе по-

средством создания картелей [13, с. 14]. Однако в силу того, что большинство 

нарушений антимонопольного законодательства в целом и картели в частности су-

ществуют как обычные экономические явления, сменяющие в процессе экономиче-

ской эволюции конкуренцию, обладая при этом высокой латентностью, такая цель 

относится, скорее, к иному, выделяемому этими же авторами виду целей уголовной 

политики – идеальной цели в виде предупреждения 100% преступлений, совершае-

мых физическими лицами в связи с соперничеством хозяйствующих субъектов за 

получение скорейшей и наивысшей прибыли [13, с. 13]. На наш взгляд, фактиче-

ское уменьшение различного рода злоупотреблений доминирования (но не исклю-

чения нарушений в целом как таковых), в особенности картелей на всех уровнях и 

во всех секторах экономики, представляет собой вероятно достижимый результат 

уголовно-правовой политики при условии формирования эффективной конкурент-

ной политики.  

Задачи уголовно-правовой политики в доктрине также определяются разнооб-

разно. Представляется, что с учетом имеющихся воззрений на характер задач уго-

ловно-политики, к специальным задачам уголовно-правовой политики в сфере 

охраны конкуренции следует относить: 
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• защиту добросовестной конкуренции и основанных на ней правомерных 

экономических публичных и частных интересов от преступных посягательств; 

• исчерпывающую и обоснованную криминализацию антиконкурентных 

деяний; 

• принятие актов стратегического характера, предусматривающих программы 

противодействия антиконкурентным деяниям, включая недобросовестную 

конкуренцию; 

• повышение эффективности широкого взаимодействия антимонопольных и 

правоохранительных органов в противодействии антиконкурентным деяниям. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о сформированности самосто-

ятельных правовых основ уголовно-правовой политики в сфере охраны конкуренции в 

виде ее правовых форм, объекта, предмета, принципов, целей и задач. Представляется 

также возможным определить уголовно-правовую политику в сфере охраны конкурен-

ции как закрепленное в правовых источниках стратегическое направление государ-

ственной деятельности в сфере охраны конкуренции, в рамках которой определяются 

принципы, цели, задачи и средства уголовно-правового воздействия на преступления, 

посягающие на добросовестные конкурентные отношения.  
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Аннотация. Автор исходит из тезиса о том, что при формировании научного 

аппарата криминологии важно учитывать цели использования термина, сферу его 

применения, а также его связь с доступными криминологическими методами ис-

следования, при помощи которых будет содержательно наполняться изучаемый 

термин. Уточнение криминологического понятия рецидива имеет как научное, так 

и прикладное значение. Во-первых, при всей распространенности термина его 

трактовка в разных исследованиях весьма заметно отличается. Во-вторых, уточне-

ние терминологии позволит сформулировать конкретные предложения по совер-

шенствованию системы учета рецидива, в частности, в имеющихся формах стати-

стической отчетности, чтобы сделать их более информативными. Проанализирова-

ны разные полхода к пониманию криминологического рецидива. Рассмотрена про-

блема недостаточной информативности имеющихся форм статистической отчетно-

сти по рецидиву преступлений. В заключение автор предлагает собственную тер-

минологическую модель, позволяющую определить содержание термина «крими-

нологический рецидив» и смежных с ним понятий.  

Ключевые слова: криминологический рецидив, рецидив, фактический рецидив, 

латентный рецидив, постпенитенциарный рецидив, постпенитенциарная преступ-

ность, уголовно-правовой рецидив, система учета преступлений, механизм учета 

рецидива, система учета рецидива. 
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В российской юридической науке сложились два понятия рецидива: уголовно-

правовое и криминологическое. Эти понятия сформулированы для разных целей, 

поэтому отличаются по ряду признаков. 

Прежде всего рецидив – это уголовно-правовое понятие, введенное в доктрину 

для учета общественной опасности личности преступника, дифференциации уголовной 

ответственности, определения вида и тяжести уголовного наказания (в том числе для 

определения вида исправительного учреждения при назначении наказания судом).  

Уголовно-правовое понятие рецидива сформулировано в ч. 1 ст. 18 УК РФ: ре-

цидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, 

mailto:tanya.f-vlad@mail.ru
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имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Рецидив 

является разновидностью множественности преступлений и определяется через его 

отличия от совокупности преступлений. В этом плане принципиально важны три 

признака рецидива:  

а) наличие судимости за ранее совершенное преступление (не погашенной и не 

снятой в установленном порядке на момент совершения повторного преступления);  

б) совершение повторного преступления; 

в) умышленный характер совершенного преступления. 

Для уголовно-правовой характеристики рецидива принципиально важной яв-

ляется судимость лица. При этом закон предусматривает довольно широкий пере-

чень судимостей, которые не учитываются при признании рецидива (ч. 4 ст. 18 УК 

РФ). Это преступления, совершенные несовершеннолетними; преступления не-

большой тяжести; деяния, за которыми последовало условное осуждение или от-

срочка исполнения приговора. 

В уголовном законе (ст. 18 УК РФ) названы 3 вида рецидива: простой, опасный и 

особо опасный (в зависимости от квалифицирующих признаков). В теории уголовного 

права выделяют различные виды рецидива: общий (т. е. совершение преступления ли-

цом, имеющим судимость); специальный (т. е. совершение преступления лицом, име-

ющим судимость за однородное или тождественное преступление); единичный или 

однократный (т. е. совершение преступления лицом, имеющим одну судимость); мно-

гократный (т. е. совершение преступления лицом, имеющим несколько судимостей); 

пенитенциарный (т. е. совершение преступления лицом, отбывающим наказание в виде 

лишения свободы) [1], криминологический и др. Правда, единообразия терминологии в 

части интересующих нас понятий нет и на догматическом уровне теории уголовного 

права. Так, в другом издании по уголовному праву говорится, что пенитенциарный 

рецидив характеризуется тем, что осужденный отбывает наказание в виде лишения 

свободы не менее, чем во второй раз [2]. В некоторых публикациях различают факти-

ческий и легальный рецидив. При этом под фактическим рецидивом понимается про-

стое повторение преступлений, а легальным считается рецидив преступлений, за кото-

рый законом специально устанавливается особая ответственность [2, § «Рецидив пре-

ступлений»]. По мнению авторов цитируемого учебника, понятие «криминологиче-

ский рецидив» совпадает с понятием «фактический рецидив». 

Для криминологической характеристики рецидива погашение или снятие суди-

мости не является принципиально важным, поэтому понятие криминологического 

рецидива гораздо шире его уголовно-правового «собрата». Для криминологической 

характеристики деяния важен факт повторного совершения преступления без учета 

уголовно-правовой квалификации деяния. Криминологическое понятие рецидива 

охватывает, помимо легального понятия, все «…случаи совершения преступления 

лицами, ранее совершавшими преступления, независимо: от наличия (отсутствия) 
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судимости за прежнее преступление; формы вины и категории предшествующего и 

последующего преступления; возраста, в котором лицо совершило преступление; 

меры уголовно-правового воздействия за ранее совершенное преступление» [3, с. 65].  

При этом в современной криминологии сложилось 2 подхода к пониманию крими-

нологического рецидива: узкий и широкий. Широкий подход понимает под криминоло-

гическим рецидивом все случаи повторения преступлений. Например, в одном из учени-

ков по криминологии криминологический рецидив определяется как повторное совер-

шение лицом преступления независимо от того, было ли оно вообще привлечено к уго-

ловной ответственности за предыдущие преступные деяния, поскольку сам факт совер-

шения преступления повторно характеризует личность субъекта и обусловливает необ-

ходимость принятия мер [4, с. 462–463]. Авторы одного из новых исследований по про-

блемам организованной преступности упоминают криминологический рецидив, говоря о 

латентной преступности, из чего можно сделать вывод о том, что под криминологиче-

ским рецидивом имеется в виду фактическое совершение повторного преступления 

независимо от того, выявлено ли оно государством и совершено ли оно в рамках срока 

судимости [5, гл. 3, § 4 «Самодетерминация организованной преступности»].  

Узкий подход относит к криминологическому рецидиву те случаи повторного со-

вершения преступлений, которые были зафиксированы государством и повлекли ка-

кие-либо уголовно-правовые меры. Единообразия среди авторов в критериях опреде-

ления криминологического рецидива тоже нет. Например, авторы одного из известных 

учебников по криминологии к криминологическому рецидиву относят все преступле-

ния, совершенные лицами, ранее совершавшими преступления, если прежние преступ-

ления становились известными правоохранительным органам и имело место основан-

ное на законе реагирование на них [6, с. 946]. С другой стороны, Е. В. Волконская счи-

тает, что в понятие криминологического рецидива не следует включать случаи совер-

шения лицом нового преступления в период предварительного расследования или су-

дебного разбирательства по предыдущему преступлению [7, с. 65]. Такая интерпрета-

ция обосновывается тем обстоятельством, что факт совершения лицом предыдущего 

преступления на момент совершения нового еще не признан в установленном законом 

порядке и целенаправленные меры специальной превенции к данному лицу еще не из-

бирались и не применялись, поэтому деяния, совершенные в период предварительного 

расследования или судебного разбирательства по предыдущему преступлению, не 

подходят под общее определение криминологического рецидива.  

О. В. Филиппова в противовес приведенному мнению считает, что повторное 

совершение преступления в период уголовного судопроизводства по ранее совер-

шенному деянию нужно считать криминологическим рецидивом. По ее убеждению, 

криминологически значим сам факт возбуждения уголовного дела и начавшееся рас-

следование по предыдущему преступлению [3, с. 65]. Похожая позиция изложена в 

трудах Н. А. Коломытцева, Н. В. Ольховика, Л. М. Прозументова и др. [8; 9, с. 32] 
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О. В. Филиппова формулирует следующее определение искомого понятия: 

криминологический рецидив – это все случаи совершения преступлений лицами, 

ранее совершавшими преступления, но освобожденными от уголовной ответствен-

ности по нереабилитирующим основаниям, а также преступления, совершенные 

лицами: судимость которых снята и погашена; судимость которых не снята и не 

погашена; освобожденными от ответственности с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия; отбывающими наказание; совершившими новое 

преступление в период предварительного расследования или судебного разбира-

тельства уголовного дела о первом преступлении [3, с. 65]. Е. А. Тохова в своей 

диссертации пишет: «криминология имеет дело с так называемым фактическим ре-

цидивом, который охватывает совершение преступления лицом, имеющим снятую 

и погашенную судимость; лицом, освобожденным от наказания и от уголовной от-

ветственности по нереабилитирующим основаниям; лицом, отбывающим наказа-

ние; лицом, в отношении которого ведется уголовное преследование; лицом, ранее 

уже совершившим преступление, которое не было раскрыто» [10, с. 17–18]. 

Классификация рецидива в криминологии еще более подробная, чем в уголов-

но-правовой науке. Например, в зависимости от интенсивности рецидива здесь вы-

деляется ближайший рецидив и отдаленный рецидив. При этом под интенсивно-

стью рецидива понимается промежуток времени, прошедшего после освобождения 

от наказания (отбытия наказания, исполнения наказания) и до совершения нового 

преступления. Е. А. Тохова считает полезным использовать годовые промежутки 

между освобождением от наказания и совершением нового преступления и выде-

лять, таким образом, годичный, двухгодичный, трехгодичный рецидив и т. д. [10, 

с. 18]. Можно говорить о видах рецидива в зависимости от вида совершенных пре-

ступлений и их социальной направленности (рецидив корыстной направленности, 

насильственной направленности, корыстно-насильственной и т. д.).  

По нашему мнению, при формировании научного аппарата криминологии важно 

учитывать цели использования термина, сферу его применения, а также его связь с до-

ступными криминологическими методами исследования, при помощи которых будет 

содержательно наполняться изучаемый термин. С этих позиций максимально широкая 

трактовка криминологического рецидива представляется малоперспективной, так как в 

таком ракурсе понятие не может быть отражено в формах статистической отчетности и 

надлежащим образом проанализировано. Есть смысл говорить об учтенном криминоло-

гическом рецидиве (зафиксированном компетентными органами в установленном по-

рядке) и фактическом латентном криминологическом рецидиве, то есть не учтенном гос-

ударственными органами. С точки зрения периода, который учитывается при отнесении 

повторного преступления к криминологическому рецидиву, можно согласиться с той 

устоявшейся точкой зрения, согласно которой криминологическим рецидивом следует 

признавать как повторные преступления, совершенные в пределах срока судимости за 



 
ПРАВО 

 
124                                     PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law · 2023 · Vol. 25 · Nо. 2   

ранее совершенные преступления, так и преступления, совершенные за пределами срока 

судимости. В таком контексте терминология находит свое отражение в имеющихся ста-

тистических формах, как надежных источниках информации. Так, в статистике право-

охранительных органов используются графы «лица, ранее совершавшие преступления», 

«из них – ране судимые за преступления», «из них – совершившие преступления, при-

знанные опасным или особо опасным рецидивом». Например, согласно Отчету МВД РФ 

о состоянии преступности в РФ за январь – ноябрь 2022 г., всего выявлено лиц, совер-

шивших преступления – 754884, в том числе ранее совершавших преступления – 442128, 

из них ранее судимых за преступления – 231820, из них совершивших преступления, 

признанные  опасным или особо опасным рецидивом – 15896 [11, с. 54]. В приведенном 

примере криминологическому рецидиву будет соответствовать графа «в том числе ранее 

совершавших преступления – 442128». С определенной натяжкой можно сказать, что 

уголовно-правовому понятию рецидива соответствует графа «из них ранее судимых за 

преступления – 231820». Однако это неточно, ведь не все преступления, совершенные 

ранее судимыми лицами, подпадают под характеристики уголовно-правового рецидива. 

В этом, кстати, и кроется одна из причин необходимости уточнения терминологии: си-

стема учета преступлений, в том числе и рецидивов, нуждается в совершенствовании, о 

чем говорят эксперты [12, с. 24; 3, с. 65, 66]. Уточнение терминологии позволит сформу-

лировать конкретные предложения по изменению имеющихся форм статистической от-

четности, чтобы сделать их более информативными.  

В частности, серьезным недостатком существующей системы учета является 

отсутствие единообразия терминологии, используемой субъектами учета, например 

ГИАЦ МВД России и Судебным департаментом при Верховном Суде РФ. 

В сборниках «Состояние преступности в России» [13], выпускаемых ГИАЦ МВД 

РФ, есть графы «число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими 

преступления» (куда входят как преступления ранее судимых лиц, так и преступле-

ния лиц, освобожденных от уголовной ответственности). В статистических отчетах 

Судебного департамента есть раздел «Сводные статистические сведения о состоя-

нии судимости в России» (за год и полугодие), в котором, в свою очередь, есть 

формы «Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголов-

ного наказания», «Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уго-

ловного кодекса Российской Федерации», «Отчет о характеристике преступления, 

его рецидива и повторности по числу осужденных по всем составам преступлений 

УК РФ» [14]. В последней форме (11.2) содержатся сведения о количестве осуж-

денных, имеющих неснятые и непогашенные судимости на момент совершения по-

вторного преступления, и сведения об осужденных, ранее юридически не судимых.  

При этом данные статистики МВД, как указывают эксперты, не отражают сведения о 

количестве преступлений, признанных совершенными при рецидиве, что делает невоз-

можным исследование масштабов уголовно-правового (легального) рецидива [3, с. 66].  
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Кроме этого, имеющиеся статистические формы не содержат данных, необхо-

димых для анализа таких важных признаков постпенитенциарной преступности, 

как интенсивность рецидива и уровень рецидива [12, с. 24 и др.]. Под интенсивно-

стью постпенитенциарного рецидива А. Д. Денисов понимает время пребывания 

освобожденного из исправительного учреждения на свободе до момента соверше-

ния нового преступления в определенный промежуток времени. Уровень постпени-

тенциарного рецидива – это количество повторных преступлений среди лиц, осво-

божденных из исправительных учреждений, за которые было назначено уголовное 

наказание, в определенный временной интервал [12, с. 24]. 

Еще один недостаток системы учета преступлений состоит в том, что отсут-

ствует отдельная статистика по постпенитенциарному рецидиву, а это существенно 

снижает информативный потенциал, заложенный в явлении постпенитенциарного 

рецидива (то есть повторного преступления, совершенного лицом, освобожденным 

от отбывания наказания, связанного с изоляцией от общества). Существующие си-

стемы статистических показателей не позволяют в полной мере оценить постпени-

тенциарный рецидив как критерий эффективности деятельности УИС и (или) кри-

терий эффективности уголовного наказания в виде лишения свободы, хотя именно 

в таком качестве его принято рассматривать в криминологии. 

Итак, доработка понятия криминологического рецидива позволит, с одной сто-

роны, более результативно обрабатывать имеющиеся статистические данные, обес-

печив единообразие трактовки показателей разных граф и строк отдельными ис-

следователями. С другой стороны, это позволит сформулировать предложения по 

совершенствованию статистических форм и системы учета рецидивных преступле-

ний в целом. Тезис о том, что рецидивная преступность является наиболее опасной, 

давно стал аксиомой в современной криминологии (и в уголовно-правовой науке). 

Однако имеющаяся система учета рецидива не позволяет дать исследователям мно-

гих нужных данных, что, в свою очередь, снижает эффективность всех вырабаты-

ваемых предложений по предотвращению рецидива преступлений.  

Отдельным вопросом является проблема включения повторной преступности 

несовершеннолетних в понятие криминологического рецидива и, как следствие, в 

понятие пенитенциарного и постпенитенциарного рецидива. В понятие уголовно-

правового рецидива, как известно, преступность несовершеннолетних не входит. 

Но с криминологической точки зрения вопрос остается открытым. К тому же по-

вторные преступления бывшие несовершеннолетние будут совершать уже в со-

вершеннолетнем возрасте и, с точки зрения изучения факторов, способствующих 

преступности, будет неверным не включать в данные для анализа (в том числе 

статистические) факт первичного совершения преступления в несовершеннолет-

нем возрасте. В то же время, это непосредственно влияет и на вопрос о понятии 

постпенитенциарного рецидива: следует ли включать в указанное понятие по-
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вторное совершение преступления лицами, ранее находившимися в воспитатель-

ных колониях, а также в специальных учебно-воспитательных учреждениях за-

крытого типа (для несовершеннолетних, освобожденных судом от наказания в 

порядке ч. 2 ст. 92 УК РФ)? Статистика предлагает аргументы в пользу включе-

ния в понятия криминологического и постпенитенциарного рецидивов деяний, 

совершенных в несовершеннолетнем возрасте. Во-первых, исследователи в целом 

констатируют тенденцию к омоложению рецидивной преступности. Во-вторых, 

около 12% опрошенных при анкетировании осужденных совершили свое первое 

преступление в возрасте 14–16 лет, что является достаточно большой долей [15, 

с. 17–18]. При этом криминологи постоянно подчеркивают, что чем раньше несо-

вершеннолетний становится на путь преступлений, тем интенсивнее и опаснее его 

рецидивизм впоследствии [16, с. 141]. 

Возвращаясь к понятию криминологического рецидива и смежных понятий, 

можно предложить следующую терминологическую модель:  

а) самое широкое понятие – фактический рецидив (фактический криминологи-

ческий рецидив), которое представляет собой любой факт совершения повторного 

преступления (независимо от сроков судимости и форм вины, с учетом преступле-

ний, впервые совершенных в несовершеннолетнем возрасте, включая как учтенные 

[выявленные государством], так и неучтенные [невыявленные] преступления); 

б) фактический рецидив подразделяется на криминологический рецидив и ла-

тентный криминологический рецидив; 

в) криминологический рецидив – это совершение повторного преступления, 

зафиксированного государством (путем вынесения обвинительного приговора в 

отношении конкретного лица), независимо от формы вины и без привязки к срокам 

судимости за ранее совершенные преступления; 

г) латентный криминологический рецидив – свершение повторного преступле-

ния, которое не было выявлено государством или за которым не последовало осуж-

дение и уголовное наказание (при этом на латентный криминологический рецидив 

распространяются все иные признаки криминологического рецидива).  

Такая терминологическая модель коррелирует с формами статистического уче-

та преступности, следовательно, криминологический рецидив может быть изучен с 

выявлением его причин и влияющих на него факторов, а латентный криминологи-

ческий рецидив может изучаться только в рамках латентной преступности с ис-

пользованием соответствующих методов.  
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Аннотация. На основании анализа нормативных и судебных правил квалифи-

кации совместной преступной деятельности, критического осмысления различных 

теоретических подходов, результатов социологических опросов в статье сформули-

рованы рекомендации по вопросам уголовно-правовой оценки эксцесса исполните-

ля преступления.  

В результате проведенного исследования автор констатирует, что единый умысел 

соучастников определяет рамки, в границах которых должен действовать (бездейство-

вать) исполнитель. При этом договоренность соучастников о применении конкретного 

способа совершения преступления нельзя воспринимать в качестве некоего предельно 

четкого «технического задания», отклонение от которого разрушает единство умысла. 

Эта договоренность задает верхнюю границу, за которую не должен выходит исполни-

тель. В свою очередь нижняя граница единого умысла определяется целью совместных 

действий соучастников – допустим, похитить определенное имущество, убить кон-

кретного потерпевшего, осуществить сбыт наркотиков. Выход исполнителя за эту гра-

ницу, т. е. совершение им действий, идущих вразрез с совместной целью (например, 

уничтожение чужого имущества вместо его хищения, причинение потерпевшему по-

боев вместо его убийства), полностью разрушает соучастие. 

Если же исполнитель реализует общую цель соучастников и не превышает при 

этом верхнюю границу согласованных с ними действий, то он не выходит за рамки 

единого умысла соучастников, даже когда модифицирует заранее оговоренный 

способ совершения преступления. В субъективной плоскости совместность как 

признак соучастия в преступлении предполагает, что все соучастники относятся к 

совместно совершаемому преступному деянию как к «своему». Применение испол-
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нителем менее опасного способа совершения преступления, при условии, что об-

щая цель соучастников была достигнута, не делает преступное деяние исполнителя 

«чужим» для остальных соучастников. Иными словами, в этом случае менее опас-

ное деяние, фактически совершенное исполнителем, остается в границах единого 

умысла, не выходит за его рамки, что исключает эксцесс исполнителя. 

Ключевые слова: эксцесс исполнителя преступления, количественный эксцесс 

исполнителя, эксцесс в меньшую сторону, соучастие в преступлении, единство 
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Abstract. Based on the analysis of the normative and judicial rules for the qualifica-

tion of joint criminal activity, critical reflection on various theoretical approaches, and the 

results of sociological surveys, the article formulates recommendations on the criminal 

law assessment of the kurtosis of the perpetrator of the crime. 

As a result of the study, the author states that the common intent of the accomplices 

determines the framework within which the perpetrator must act (inaction). At the same 

time, the agreement of the accomplices on the use of a specific method of committing a 

crime cannot be perceived as some kind of extremely clear "technical task", the deviation 

from which destroys the unity of intent. This agreement sets an upper limit beyond which 

the performer must not go. In turn, the lower limit of a single intent is determined by the 

purpose of the joint actions of the accomplices - for example, to steal certain property, kill 

a specific victim, or sell drugs. The exit of the performer beyond this border, i.e. the 

commission by him of actions that are contrary to the joint goal (for example, the destruc-

tion of someone else's property instead of stealing it, inflicting beatings on the victim in-

stead of killing him), completely destroys complicity. 

If the performer realizes the common goal of the accomplices and does not exceed 

the upper limit of the actions agreed with them, then he does not go beyond the common 
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intent of the accomplices, even if he modifies the predetermined method of committing 

the crime. In the subjective plane, jointness as a sign of complicity in a crime suggests 

that all accomplices treat the jointly committed criminal act as "their own". The use by 

the perpetrator of a less dangerous method of committing a crime, provided that the 

common goal of the accomplices has been achieved, does not make the criminal act of the 

perpetrator “alien” for the other co-participants. In other words, in this case, the less dan-

gerous act, actually committed by the performer, remains within the boundaries of a sin-

gle intent, does not go beyond it, which excludes the excess of the performer. 

Key words: kurtosis of the executor of the crime, quantitative kurtosis of the execu-

tor, kurtosis in a smaller direction, complicity in a crime, unity of intent of accomplices. 
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В теории уголовного права принято разграничивать количественный и каче-

ственный эксцесс исполнителя преступления. В основу этой классификации поло-

жен критерий однородности (неоднородности) фактически совершенного эксцесс-

ного преступления с тем преступлением, которое было изначально задумано со-

участниками преступления и охватывалось их умыслом. При количественном экс-

цессе исполнитель совершает однородное преступление, которое не охватывалось 

умыслом иных соучастников, а при качественном эксцессе – неоднородное пре-

ступное деяние, выходящее за пределы изначального преступного сговора. 

Как правило, количественный эксцесс выражается в совершении исполнителем 

более тяжкого преступления, чем первоначально запланированное соучастниками. 

Исходя из этого, некоторые специалисты категорично заявляют, что количествен-

ный эксцесс заключается «в совершении более тяжкого однородного преступле-

ния», в сравнении с тем, что охватывалось преступным умыслом остальных со-

участников. «При количественном эксцессе, – пишет Н. В. Толстопятова, – испол-

нитель совершает, как правило, однородное с задуманным всеми соучастниками 

деяние, но усугубляет его более опасным способом или другими обстоятельствами, 

наличие которых вызывает более опасные последствия, значительно повышает об-

щественную опасность совершенного» [1, c. 8, 19]. 

С этой точки зрения, количественный эксцесс выражается в превышении испол-

нителем пределов того преступного результата, к которому стремились соучастники. 

Иными словами, в такой трактовке количественный эксцесс – это всегда эксцесс «в 

большую сторону», т. е. в направлении повышения общественной опасности. 

Однако такой подход разделяется далеко не всеми представителями уголовно-

правовой доктрины. Так, О. С. Капинус и К. В. Ображиев не без оснований указы-
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вают, что «исполнитель может по своей инициативе совершить менее тяжкое пре-

ступное посягательство на тот же объект уголовно-правовой охраны. Например, 

исполнитель, имея предварительную договоренность с иными соучастниками о 

хищении чужого имущества путем разбойного нападения с применением оружия, 

воспользовался непродолжительным отсутствием собственника и совершил тайное 

хищение этого имущества. Или при наличии совместного конкретизированного 

умысла соучастников на убийство общеопасным способом (путем подрыва автомо-

биля потерпевшего) исполнитель убил потерпевшего иным способом, не относя-

щимся к числу общеопасных» [2, c. 47]. 

К такому же выводу приходит и А. Ю. Корчагина: «Понятием эксцесса исполни-

теля охватываются случаи совершения исполнителем не только более тяжкого пре-

ступления по отношению к планировавшемуся (в 54 % случаев), но и равной степени 

тяжести (24 %) и менее тяжкие (23 %). Это позволяет говорить, что в современном 

понимании понятие эксцесса не полностью соответствует своему буквальному зна-

чению и распространяется на случаи совершения преступлений более тяжких, менее 

тяжких и равной степени тяжести по отношению к изначально запланированному 

преступлению» [3, c. 18]. И хотя приведенные выше данные о процентном соотно-

шении проявлений эксцесса исполнителя вызывают серьезные сомнения (анализ су-

дебной практики показывает, что «эксцесс в меньшую сторону» – это довольно ред-

кое явление, которое встречается лишь в единичных случаях), с самой возможностью 

так называемого «эксцесса в меньшую сторону» стоит согласиться. 

Надо признать, что единый подход к квалификации «эксцесса в меньшую сто-

рону» в уголовно-правовой науке не выработан. Консенсус достигнут лишь в части 

квалификации действий исполнителя, совершившего менее тяжкое однородное 

преступление: все специалисты солидарны в том, что он должен нести ответствен-

ность за фактически исполненное преступное деяние. Что же касается иных со-

участников, которые планировали совершение более тяжкого преступления, то 

имеющиеся теоретические рекомендации по квалификации их действий крайне 

противоречивы. При этом в широкой палитре мнений относительно уголовно-

правовой оценки их действий можно выделить следующие основные подходы. 

1. Согласно первому из них, действия организатора, подстрекателя, пособника, 

имеющих умысел на совершение более тяжкого преступления, необходимо квалифи-

цировать как приготовление к этому более тяжкому преступлению. Проецируя эти 

рекомендации в практическую плоскость, А. А. Арутюнов приводит такой пример: 

«Соучастники договорились совершить грабеж, а исполнитель нашел возможным 

обойтись без открытого похищения имущества и совершил кражу. …В этих случаях 

исполнитель должен нести ответственность только за совершение кражи, поскольку в 

отношении грабежа имеет место добровольный отказ. Остальные соучастники несут 

ответственность за грабеж по правилам, предусмотренным для неоконченного пре-
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ступления. …Приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступ-

ления (ч. 1 ст. 30 УК РФ) признаются приготовлением к преступлению» [4, c. 192–193]. 

2. Представители второго подхода полагают, что в случаях, когда исполните-

лем совершено менее тяжкое преступление, чем планировалось, действия организа-

тора, подстрекателя, пособника необходимо квалифицировать как соучастие в по-

кушении на более тяжкое преступление [5, c. 24–26]. В качестве примера реализа-

ции этого подхода приводится следующая ситуация: «Исполнитель совершает ме-

нее тяжкое однородное преступление, чем было предусмотрено соучастниками 

(например, тайное хищение чужого имущества вместо грабежа). В действиях ис-

полнителя имеет место совершение кражи, так как произошла трансформация 

умысла в сознании исполнителя. В таком случае исполнитель привлекается к уго-

ловной ответственности по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК). Действия 

других соучастников квалифицируются как покушение на грабеж» [6, c. 76–77]. 

3. Сторонники третьего подхода считают, что при эксцессе в меньшую сторону 

действия организатора, подстрекателя, пособника необходимо квалифицировать 

как соучастие в оконченном более тяжком преступлении, которое было изначаль-

но запланировано соучастниками. «Например, подстрекатель склонил исполнителя 

к разбою, а исполнитель совершил кражу. В этом случае первый несет ответствен-

ность за подстрекательство именно к разбою, а исполнитель – только за фактически 

совершенную кражу» [7, c. 32]. 

4. Четвертый подход сводится к тому, что действия иных соучастников нужно 

квалифицировать как соучастие в том менее тяжком преступлении, которое 

фактически совершено исполнителем. Обосновывая этот подход, его представите-

ли указывают, что «если соучастники сговорились совершить хищение определен-

ного имущества у конкретного потерпевшего путем разбойного нападения с при-

менением оружия, то хищение этого имущества менее опасным способом не выхо-

дит за пределы совместного умысла. Точно так же при наличии сговора на совер-

шение убийства общеопасным способом причинение смерти потерпевшему неква-

лифицированным способом "укладывается" в рамки совместного умысла соучаст-

ников». На этом основании делается вывод о том, что «квалификация действий 

иных соучастников … является производной от квалификации исполнительских 

действий. Следовательно, в первом примере (совершение кражи вместо разбоя) 

иные соучастники должны нести ответственность за соучастие в краже, а во втором 

примере (совершение «простого» убийства вместо убийства общеопасным спосо-

бом) – за соучастие в убийстве без квалифицирующих признаков» [8, c. 47–48]. 

Не прослеживается единства мнений по рассматриваемому вопросу и среди 

опрошенных нами экспертов из числа сотрудников правоприменительных органов. 

В рамках проведенного нами социологического исследования для экспертной 

оценки были представлены две ситуации. 
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В первой ситуации подстрекатель склонил исполнителя к совершению убий-

ства потерпевшего путем взрыва его автомобиля, т. е. к убийству общеопасным 

способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), однако исполнитель вопреки предварительной 

договоренности подкараулил потерпевшего в туалете и убил его ножом, совершив 

«простое» убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ответы респондентов на вопрос о квали-

фикации действий подстрекателя распределились следующим образом: 

- ч. 1 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. приготовление к убийству обще-

опасным способом (0 %); 

- ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. подстрекательство к по-

кушению на убийство общеопасным способом (0,8 %); 

- ч. 4 ст. 33, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е.   подстрекательство к убийству об-

щеопасным способом (59,1 %);  

- ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ, т. е.   подстрекательство к «простому» убий-

ству (38,8 %); 

- затруднились с ответом 1,2 % опрошенных. 

Во второй ситуации, предложенной для оценки экспертам, подстрекатель скло-

нил исполнителя к совершению открытого хищения чужого имущества в крупном 

размере (п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ), однако исполнитель, воспользовавшись времен-

ным отсутствием потерпевшего, совершил тайное хищение этого же имущества (п. 

«в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Применительно к этой ситуации респонденты ответили на 

вопрос о квалификации действий подстрекателя следующим образом: 

- ч. 1 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. приготовление к грабежу в крупном 

размере (0 %); 

- ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ, т. е. подстрекательство к по-

кушению на грабеж в крупном размере (0,8 %); 

- ч. 4 ст. 33, п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ, т. е. подстрекательство к грабежу в 

крупном размере (61,1 %);  

- ч. 4 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, т. е. подстрекательство к краже в круп-

ном размере (36,8 %); 

- затруднились с ответом 1,2 % опрошенных. 

Как показывают результаты проведенного опроса, практики категорически не 

поддерживают первый теоретический подход, согласно которому в рассматривае-

мых ситуациях имеет место приготовление к более тяжкому преступлению. В ос-

нову этого подхода, по всей видимости, положены правила квалификации неудав-

шегося соучастия (ч. 5 ст. 34 УК РФ), но в нашем случае они неприменимы, по-

скольку исполнитель, добровольно отказавшись от совершения более тяжкого пре-

ступления, изначально запланированного с соучастниками, тем не менее реализует 

единый умысел соучастников посредством совершения менее тяжкого преступного 

посягательства (убивает потерпевшего, похищает имущество). Следовательно, со-
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участие в этих случаях все-таки имеется, а значит, основания для применения пра-

вил квалификации неудавшегося подстрекательства, зафиксированных в ч. 5 ст. 34 

УК РФ, отсутствуют. 

Не получил поддержки у правоприменителей и второй подход, с точки зрения 

которого содеянное следует квалифицировать как подстрекательство к покушению 

на более тяжкое преступление, о котором изначально договаривались соучастники. 

Причем позиция практиков представляется вполне оправданной, ведь по норматив-

ным правилам квалификации преступлений, совершенных в соучастии, сложное 

соучастие в неоконченном преступлении вменяется при условии, что исполнитель 

не довел преступление до конца. Согласно ч. 5 ст. 34 УК РФ, если исполнитель со-

вершил покушение на преступление, то остальные соучастники несут уголовную 

ответственность за покушение на преступление, а точнее, за соучастие в покуше-

нии на преступление. В этом проявляются акцессорные начала ответственности 

соучастников, квалификационная зависимость организатора, подстрекателя, пособ-

ника от деяния исполнителя преступления [9, c. 29–34]. Но в нашем случае испол-

нитель не совершает покушения на более тяжкое преступление, которое изначально 

было предметом предварительного сговора с иными соучастниками. А значит, мы 

не можем вменять организатору, подстрекателю и пособнику соучастие в покуше-

нии на это преступление. Это противоречит предписаниям ч. 5 ст. 34 УК РФ.  

Результаты проведенного нами опроса показывают, что большинство сотруд-

ников правоприменительных органов склоняются к третьему варианту квалифика-

ции (соучастие в оконченном более тяжком преступлении, изначально запланиро-

ванном соучастниками), который получил поддержку свыше 60 % опрошенных. В 

то же время значительная часть экспертов (чуть менее 40 %) поддерживает четвер-

тый вариант уголовно-правовой оценки (соучастие в фактически совершенном ме-

нее тяжком преступлении). Причем принципиальное различие между этими подхо-

дами заключается в несовпадающем понимании эксцесса исполнителя – одни счи-

тают, что он в рассматриваемых кейсах есть, а другие его не усматривают.  

Вступая в эту теоретико-прикладную дискуссию, отметим отправную точку – 

констатировать эксцесс исполнителя можно лишь тогда, когда фактически совер-

шенное им преступление не охватывалось умыслом иных соучастников. В таком 

случае уголовно-правовая оценка обсуждаемых ситуаций зависит от ответа на клю-

чевой вопрос – охватывается ли фактически совершенное исполнителем менее 

тяжкое преступление умыслом иных соучастников, которые договорились совер-

шить более тяжкое преступление? 

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно понимать, что единый умысел 

соучастников определяет рамки, в границах которых должен действовать (бездей-

ствовать) исполнитель (именно рамки, а не единственно возможную линию преступ-

ного поведения). Поэтому договоренность соучастников о применении конкретного 
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способа совершения преступления нельзя воспринимать в качестве некоего предель-

но четкого «технического задания», отклонение от которого разрушает единство 

умысла. Эта договоренность задает верхнюю границу, за которую не должен выхо-

дит исполнитель. И если исполнитель превышает этот верхний предел, применяя бо-

лее опасный способ совершения преступления, то он, безусловно, выходит за рамки 

единого умысла соучастников, что позволяет констатировать эксцесс. 

При этом нижняя граница единого умысла определяется целью совместных 

действий соучастников – допустим, похитить определенное имущество, убить кон-

кретного потерпевшего, осуществить сбыт наркотиков. Выход исполнителя за эту 

границу, т. е. совершение им действий, идущих вразрез с совместной целью 

(например, уничтожение чужого имущества вместо его хищения, причинение по-

терпевшему побоев вместо его убийства), полностью разрушает соучастие. 

Если же исполнитель реализует общую цель соучастников и не превышает при 

этом верхнюю границу согласованных с ними действий, то он не выходит за рамки 

единого умысла соучастников, даже если модифицирует заранее оговоренный спо-

соб совершения преступления. В субъективной плоскости совместность как при-

знак соучастия в преступлении предполагает, что все соучастники относятся к сов-

местно совершаемому преступному деянию как к «своему». Применение исполни-

телем менее опасного способа совершения преступления, при условии, что общая 

цель соучастников была достигнута, не делает преступное деяние исполнителя 

«чужим» для остальных соучастников. Иными словами, в этом случае менее опас-

ное деяние, фактически совершенное исполнителем, остается в границах единого 

умысла, не выходит за его рамки, что исключает эксцесс исполнителя. 

Проецируя вышеизложенные рассуждения к первому кейсу, необходимо при-

знать, что фактически совершенное исполнителем «простое» убийство полностью 

охватывается умыслом подстрекателя, даже несмотря на то, что он склонял испол-

нителя к убийству общеопасным способом. Исполнитель совершил именно то пре-

ступление, к которому его склонял подстрекатель – убил того же самого потерпев-

шего, которого планировалось убить. Применение исполнителем менее опасного 

способа убийства не выводит фактически совершенное преступление за рамки еди-

ного умысла соучастников. А значит, эксцесс исполнителя отсутствует, в связи с 

чем подстрекатель должен нести ответственность за подстрекательство к «просто-

му» убийству. 

Точно также и во втором кейсе умыслом подстрекателя полностью охватыва-

ется хищение чужого имущества, совершенное исполнителем, ведь он похитил 

именно то имущество, о хищении которого договаривался с подстрекателем, при-

чем в том же размере. Следовательно, правила квалификации, предусмотренные ст. 

36 УК РФ, здесь не применимы, в связи с чем действия подстрекателя необходимо 

квалифицировать как подстрекательство к фактически совершенной краже. 
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Дополнительным аргументом в пользу предложенной квалификации могут слу-

жить правила квалификации соучастия в неоконченном преступлении. Если испол-

нителю преступления по независящим от него обстоятельствам не удалось довести 

преступление до конца, то в силу ч. 5 ст. 34 УК РФ организатор, подстрекатель и по-

собник должны нести ответственность за соучастие в неоконченном преступлении. 

Например, исполнитель, реализуя единый с другими соучастниками умысел на убий-

ство, выстрелил в потерпевшего из винтовки, но промахнулся. Действия пособника 

необходимо квалифицировать как пособничество в покушении на убийство (ч. 5 

ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ), хотя они были нацелены на совершение оконченного 

убийства. В основу этого правила квалификации, имеющего выраженную акцессор-

ную природу, положена уголовно-правовая презумпция, согласно которой окончен-

ное преступление «поглощает» неоконченное, а умысел на совершение оконченного 

преступного деяния по умолчанию охватывает совершение неоконченного преступ-

ления. Иными словами, законодатель презюмирует, что умыслом соучастников охва-

тывается не только оконченное преступление, но и неоконченное преступление. По-

этому «эксцесс в меньшую сторону» здесь не возникает, в связи с чем действия орга-

низатора, подстрекателя, пособника квалифицируются как соучастие в фактически 

совершенном исполнителем покушении на преступление. 

На той же логике основана и квалификация рассматриваемых выше кейсов. 

Умысел соучастников на совершение запланированного преступления охватывает 

совершение исполнителем того же преступления, осуществленного менее опасным 

способом, что исключает эксцесс исполнителя. 

Итак, в обсуждаемых ситуациях, когда исполнитель совершает согласованное с 

иными соучастниками преступление менее опасным способом, «эксцесс в меньшую 

сторону» усматривать нельзя. Такой эксцесс возможен лишь в крайне редких (если 

не сказать исключительных) случаях. 

Например, А. и Б. совершали кражу чужого имущества (скажем, велосипеда) 

группой лиц по предварительному сговору, их действия были обнаружены соб-

ственником имущества, после чего А. убежал с места совершения преступления, а 

Б. продолжил противоправные действия – попытался скрыться с похищенным, од-

нако сделать этого не сумел (упал с велосипедом, после чего бросил его и убежал). 

По правилам уголовно-правовой оценки «перерастания» преступлений (пункт 5 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое») действия Б. необходимо квалифициро-

вать как покушение на единолично совершенный грабеж (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК 

РФ), причем в силу предписаний ст. 36 УК РФ А. привлекать к ответственности за гра-

беж нельзя, поскольку Б. допустил эксцесс. При этом действия А. следует квалифици-

ровать как покушение на групповую кражу (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ), ведь 

он выполнил часть объективной стороны кражи совместно с Б. [10, c. 6–7]. 
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Но парадокс ситуации заключается в том, что санкция ч. 1 ст. 161 УК РФ является 

более мягкой, чем санкция ч. 2 ст. 158 УК РФ. А значит Б., допустивший эксцесс ис-

полнителя, совершил менее тяжкое преступление, чем А. Возникает тот самый «экс-

цесс в меньшую сторону», причем появляется он парадоксальным образом вследствие 

применения соисполнителем более опасного способа совершения хищения. 

Похожая ситуация может возникнуть при соучастии в хищении с распределе-

нием ролей. Подстрекатель склонил исполнителя к краже имущества с причинени-

ем значительного ущерба гражданину, а исполнитель похитил это имущество пу-

тем грабежа, т. е.   допустил эксцесс. С учетом направленности умысла действия 

подстрекателя нужно квалифицировать по ч. 4 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, а 

эксцессные действия исполнителя – по менее тяжкой ч. 1 ст. 161 УК РФ (напомним, 

что в ст. 161 УК РФ квалифицирующий признак «с причинением значительного 

ущерба гражданину» отсутствует). 

Нетрудно заметить, что в приведенных примерах «эксцесс в меньшую сторо-

ну» возникает вследствие несогласованности квалифицирующих признаков, а так-

же санкций ст. 158 и 161 УК РФ, при конструировании которых законодатель 

должным образом не учел различия в степени общественной опасности кражи и 

грабежа. Если устранить эти законодательные просчеты, «эксцесс в меньшую сто-

рону» станет невозможным.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся гражданско-

правового режима невзаимозаменяемых токенов (NFT). Отмечено, что невзаимо-

заменяемые токены, несмотря на широкое распространение на цифровом рынке, 

до сих пор легально не включены в число объектов гражданских прав. Сделана 

попытка уточнения правовой природы NFT и определения места невзаимозаме-

няемых токенов в системе объектов гражданских прав. В исследовании проведён 

анализ специфических свойств NFT, к которым отнесены уникальность, невзаи-

мозаменяемость, способность удостоверения права держателя на конкретный 

объект записью в распределённом реестре, а также общих признаков, характер-

ных для материальных благ (экономическая ценность, оборотоспособность). Ав-

торы пришли к выводу, что NFT – это уникальный невоспроизводимый цифровой 

код, обладатель которого имеет право, удостоверенное записью в распределённом 

реестре, на оригинальный цифровой объект, привязанный к определённому 

невзаимозаменяемому токену. Рассмотрение специфических признаков невзаимо-

заменяемых токенов позволяет отграничить NFT от иных объектов гражданских 

прав: интеллектуальной собственности, бездокументарных ценных бумаг, цифро-

вых прав. В статье рассмотрены превалирующие в доктрине подходы относи-

тельно правовой природы NFT и сделан вывод, что с позиций современного зако-

нодательства невзаимозаменяемые токены следует относить к категории «иное 

имущество». В исследовании рассмотрен вопрос об объёме прав, получаемых об-
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ладателями невзаимозаменяемых токенов, а также сделаны предложения по со-

вершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере. В частности, пред-

ложено включить NFT в статью 128 Гражданского кодекса РФ как категорию, 

относящуюся к иному имуществу, отграничив указанный объект от бездокумен-

тарных ценных бумаг и цифровых прав по ключевому признаку невзаимозаменя-

емости. Кроме того, важно законодательно урегулировать тесно взаимосвязанные 

с NFT сферы, ибо на настоящий момент отсутствует легальное определение токе-

на в целом, а также определение понятий блокчейн, виртуальное имущество. 

Ключевые слова: невзаимозаменяемые токены, NFT, объект гражданских 
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Abstract. The article considers issues related to the civil law regime of non-

fungible tokens (NFT). It is noted that non-fungible tokens, despite the wide distribu-

tion in the digital market, are still not legally included in the number of objects of civil 

rights. An attempt was made to clarify the legal nature of the NFT and determine the 

place of non-fungible tokens in the system of civil rights objects. The study analyzed 

the specific properties of NFT, which include uniqueness, non-interchangeability, the 

ability to certify the holder's right to a specific object by writing in a distributed regis-

ter, as well as general features characteristic of material goods (economic value, turno-

ver). The authors concluded that NFT is a unique non-reproducible digital code, the 
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owner of which has the right, certified by an entry in the distributed registry, to an orig-

inal digital object tied to a certain non-fungible token. Consideration of specific fea-

tures of non-fungible tokens allows you to delimit NFT from other objects of civil 

rights: intellectual property, non-documentary securities, and digital rights. The article 

considers the approaches prevailing in the doctrine regarding the legal nature of the 

NFT and concludes that from the standpoint of modern legislation, non-fungible tokens 

should be classified as "other property." The study considered the issue of the amount 

of rights received by owners of non-fungible tokens, as well as proposals were made to 

improve legislation in the field under consideration. In particular, it was proposed to 

include NFT in article 128 of the Civil Code of the Russian Federation as a category 

related to other property, delimiting the specified object from documentary securities 

and digital rights on the key basis of non-replace ability. In addition, it is important to 

legislatively regulate spheres closely interconnected with NFT, because at the moment 

there is no legal definition of the token as a whole, as well as the definition of the con-

cepts of block chain, virtual property. 

Keywords: non-fungible tokens, NFT, civil rights object, intellectual property, in-

tellectual rights, digital rights, digital financial assets, non-documentary securities, oth-

er property, block chain. 
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В последние годы в условиях цифровизации экономики в мировом обороте 

резко вырос интерес к использованию такой перспективной технологии, как невза-

имозаменяемые токены (non-fungible token; NFT). Согласно отчёту консалтинговой 

исследовательской компании VMR (Verified Market Research), ожидается, что об-

щая стоимость рынка NFT к 2030 г. вырастет до 231 млрд долларов [1]. Достаточно 

успешно реализуются невзаимозаменяемые токены и в Российской Федерации. Так, 

Государственный Эрмитаж подготовил, а затем впервые продал на открытом аук-

ционе лимитированную коллекцию музейных NFT [2]. Известны многочисленные 

случаи реализации NFT отечественными художниками и онлайн-галереями. 

 Вместе с тем невзаимозаменяемые токены, несмотря на широкое распростране-

ние на цифровом рынке, до сих пор никак не урегулированы законом. Хотя процесс 

цифровизации в России существенно повлиял на развитие законодательства в данной 

сфере (в частности, в 2020 г. был принят Федеральный закон «О цифровых финан-

совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» [3], в том же году вступил в действие Феде-
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ральный закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 

платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

федерации» [4]), вопросы оборота невзаимозаменяемых токенов, защиты прав 

владельцев NFT, правового режима токенов все ещё не нашли правового разрешения. 

В этой связи в доктрине появились интересные научные исследования, в которых 

сделаны попытки определить правовую природу указанной категории и найти место 

невзаимозаменяемых токенов в системе объектов гражданских прав [5, с. 44–66; 6, 

с. 44–51]. В то же время по причине отсутствия специального правового регулиро-

вания в рассматриваемой сфере вопрос о гражданско-правовом режиме NFT всё ещё 

остается достаточно актуальным. 

Как отмечалось, легального определения невзаимозаменяемых токенов в оте-

чественном законодательстве нет. Учитывая, что токены представляют собой за-

пись (цифровой код) в реестре, распределённую в блокчейне, можно согласиться с 

подходом Э. Рамоса, который определил NFT как «криптографические единицы 

данных, основанные на существующей технологии блокчейн и несущие уникаль-

ные метаданные» [7]. Попытки дать определение невзаимозаменяемым токенам 

можно найти в отечественной судебной практике. Например, в постановлении Де-

вятого арбитражного апелляционного суда NFT определяется как «уникальный 

цифровой объект, который олицетворяет нечто, имеющее ценность – персонажа в 

игре, изображение, доменное имя, твит, аудиозапись» [8]. Нетрудно убедиться, что 

правоприменитель сделал акцент на критерии экономической ценности NFT. 

Полагаем, что сущность рассматриваемой категории можно определить путём 

анализа характерных признаков NFT. Следует отметить, что большинство исследо-

вателей акцентирует внимание на двух взаимосвязанных свойствах рассматриваемого 

объекта: уникальности и невзаимозаменяемости, что, безусловно, абсолютно оправдан-

но. В NFT используются возможности технологии блокчейн, с помощью которых 

создаются уникальные цифровые файлы, куда записывается изображение, графичес-

кий объект или видео [7]. Другой важной особенностью NFT является невзаимозаменя-

емость на другие цифровые активы. Данная черта означает невозможность замены 

одного токена на другой, что придает уникальность цифровому активу, к которому 

присоединен токен. Это обеспечивает оригинальность и особую ценность объектов 

цифрового искусства. Следовательно, именно в невозможности обмена единиц токена 

заключается отличие NFT от взаимозаменяемых токенов.  

Далее, к специальным признакам невзаимнозаменяемых токенов можно 

отнести то, что они удостоверяют права держателя на конкретный объект записью 

в распределённом реестре. Это связано с функцией любого токена, ибо «в 

большинстве систем блокчейна, применяемых для реализации коммерческих 

проектов, токен является способом фиксации определённых имущественных прав, 
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и его принадлежность конкретному лицу характеризует владельца как обладателя 

этого имущественного права» [9, с. 37].  

Кроме указанных специальных признаков можно выделить общие критерии, 

т. е. характерные не только для невзаимозаменяемых токенов, но и для других 

материальных благ: экономическая ценность и способность перехода от одного 

субъекта к другому. Свойство оборотоспособности NFT неоднократно отмечено в 

доктринальных исследованиях. Так, согласно точке зрения Д. С. Емельянова и 

И. С. Емельянова, «NFT не запрещён к обороту на территории России, токен можно 

свободно покупать, дарить, обменивать, передавать в наследство, вносить в 

уставный капитал обществ, совершать иные сделки» [10, с. 74]. Полагаем, что 

сфера оборотоспособности невзаимозаменяемых токенов в данном случае неоправ-

данно расширена за счёт «иных сделок». Заметим, что для определённых случаев 

распоряжения объектами гражданских прав установлены законодательные ограни-

чения. В частности, статья 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) «Вклады в имущество хозяйственного товарищества или общест-

ва» [11] чётко регламентирует те объекты, которые можно вносить в качестве 

вкладов в уставный (складочный) капитал, и перечень этот достаточно конкретен. 

Не исключено, что при появлении законодательного регулирования будут установ-

лены и иные ограничения оборотоспособности NFT. 

Помимо признаков невзаимозаменяемых токенов их специфика определяется и 

сферой применения. Наиболее распространённым является создание и продажа в 

виде NFT произведений цифрового искусства (NFT в отношении арт-объектов в 

цифровой форме: цифровых картин, музыки, видео, твитов и т.д.). Вместе с тем не 

исключено создание невзаимозаменяемых токенов в других областях, ибо понятие 

NFT охватывает все невзаимозаменяемые токены, которые можно выпустить в 

отношении любого имущественного объекта, обладающего индивидуальностью 

(например, здания). Таким образом, «цель создания NFT состоит в закреплении за 

правообладателем токена прав на конкретный цифровой актив или материальный 

предмет» [12, с. 36]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что NFT – это уникальный 

невоспроизводимый цифровой код, обладатель которого имеет право, удостоверен-

ное записью в распределённом реестре, на оригинальный цифровой объект, привя-

занный к определённому невзаимозаменяемому токену. 

 О необходимости чёткого определения правового режима невзаимозаменяе-

мых токенов и юридического закрепления статуса владельцев NFT говорят мно-

гочисленные факты продажи токенов, приобретенных без надлежащего разреше-

ния, а также факты распоряжения NFT-коллекциями без согласия на то владельцев. 

Например, известный кинорежиссер Квентин Тарантино организовал продажи 

вырезанных сцен из своей работы «Криминальное чтиво» и рукописного сценария с 
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комментариями в виде NFT без согласования с компанией Miramax, вследствие 

чего последняя подала в суд на Тарантино [13]. Также широко известен случай с 

компаниями Nike и StockX. Компания StockX осуществляла несанкционированную 

продажу неавторизованных NFT-изображений кроссовок Nike, в результате чего 

состоялось судебное разбирательство, по итогам которого компанию StockX 

обязали возместить убытки, причиненные компании Nike, за незаконное использо-

вание исключительного права на товарный знак [14].  

 Без наличия конкретных правовых норм, определяющих режим NFT и статус 

его создателей и владельцев, каждый продавец (создатель) токенов устанавливает 

свои технические нормы, в которых оговариваются условия продажи, вследствие 

чего на сегодняшний день нет однозначного ответа на вопрос о том, какие права и 

(или) обязанности возникают у лиц в результате приобретения NFT, ибо все зави-

сит от правил конкретной платформы [15]. При этом в некоторых странах предпри-

нимаются попытки разрешить данную неопределенность. В частности, в постанов-

лении суда Ханчжоу (КНР) по делу о продаже цифровых NFT-коллекций была 

изложена оригинальная правовая позиция относительно природы невзаимозаменяе-

мых токенов. По мнению правоприменителя, последние обладают объектными 

характеристиками прав собственности (такими, как стоимость, редкость, управляе-

мость, возможность продажи) [16]. Суд в данном деле счел нужным применить к 

NFT правила о «сетевой виртуальной собственности». 

В России в условиях отсутствия правового регулирования и судебной практики в 

рассматриваемой сфере вопрос о месте NFT в системе объектов гражданских прав 

является дискуссионным. Многие специалисты полагают возможным применение к NFT 

режима «иного имущества» [5, с. 64]. Другие авторы в качестве способа легализации 

невзаимозаменяемого токена допускают отнесение его к «категории цифровых прав» 

[10, с. 75]. Наконец, есть мнение, что NFT является объектом интеллектуальной собст-

венности. Заметим, что указанные подходы к определению правовой природы NFT явля-

ются, по сути, полярными, ибо речь идёт об абсолютно разных группах объектов граж-

данских прав, закреплённых в статье 128 ГК РФ [11] (имущество относится к мате-

риальным благам, а интеллектуальная собственность – к духовным (идеальным) благам). 

Наибольшей критике, несмотря на её относительную официальность, подверг-

лась точка зрения, связанная с отнесением NFT к объектам интеллектуальной соб-

ственности» [12, с. 29–37]. Следует отметить, что 19 мая 2022 г. депутатами Госу-

дарственной Думы РФ на рассмотрение был внесен проект федерального закона 

«О внесении изменений в статью 1225 части четвертой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (в части расширения перечня охраняемых результатов интел-

лектуальной деятельности в виде невзаимозаменяемых токенов)» (далее – законо-

проект № 126586-8) [17]. В нем предлагалось включить в перечень охраняемых ре-
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зультатов интеллектуальной собственности невзаимозаменяемые токены (NFT). 

Тем самым имела место попытка распространить на NFT правовой режим объектов 

интеллектуальной собственности. Однако законопроект не был принят по причине 

его недостаточной проработанности, с чем следует, бесспорно, согласиться.  

Нецелесообразность включения NFT в число объектов интеллектуальной соб-

ственности детерминируется, в первую очередь, разной правовой природой указан-

ных объектов, а также спецификой правовой охраны интеллектуальной собственно-

сти. Статья 1225 ГК РФ [18] содержит закрытый перечень результатов интеллекту-

альной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. NFT же, как 

отмечалось, не является результатом интеллектуальной деятельности, а представляет 

собой запись с информацией о правах на определённый объект (не обязательно объ-

ект интеллектуальной собственности) в реестре блокчейн, подтверждающую права 

обладателя токена на владение уникальной версией цифрового объекта, связанного с 

конкретным невзаимозаменяемым токеном. «Объектами интеллектуальной соб-

ственности являются как раз те токенизированные произведения (например, изобра-

жение или исполнение музыки), право на обладание уникальной версией которых и 

выражено в NFT» [5, с. 58]. При этом у создателя невзаимозаменяемого токена при 

наличии правового основания появляется комплекс интеллектуальных прав на свя-

занный с токеном результат интеллектуальной деятельности. 

К сказанному можно добавить то, что пунктом 4 статьи 129 ГК РФ [11] установ-

лен запрет на отчуждение результатов интеллектуальной деятельности и средств инди-

видуализации, отчуждаться могут лишь исключительные права на объекты интеллек-

туальной собственности, а также материальные носители, в которых выражены соот-

ветствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуали-

зации. NFT же может отчуждаться от его создателя посредством купли-продажи и со-

вершения иных отчуждательных сделок. Кроме того, в силу положений статьи 1227 ГК 

РФ [18] интеллектуальные права не зависят от прав на внешний (материальный) носи-

тель, в чем выражается их самостоятельная ценность. NFT, в свою очередь, исключи-

тельно зависит от объекта, к которому он привязан и олицетворением которого он яв-

ляется. Также следует обратить внимание на особую правовую охрану объектов интел-

лектуальной собственности. У правообладателя в отношении указанных объектов воз-

никает исключительное право, которое удостоверяется в большинстве случаев охран-

ным документом и действует определённый срок (за некоторыми исключениями). 

Невзаимозаменяемые токены же сами по себе не влекут возникновение исключитель-

ных и иных интеллектуальных прав, а также их охрану со стороны государства.  

Учитывая определённую связь NFT с объектами интеллектуальной собствен-

ности, возникает вопрос об объёме прав, получаемых обладателями невзаимозаме-

няемых токенов. Можно согласиться с мнением, высказанным в правовой литера-

туре, что в NFT содержится «право, подтверждающее владение оригинальной вер-
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сией объекта цифрового искусства… только для личных целей, а также право на 

перепродажу NFT» [5, с. 59]. В свою очередь вопросы, связанные с переходом к 

новому владельцу NFT интеллектуальных прав, регламентируются положениями 

части четвёртой ГК РФ (Раздела VII) об объектах авторского права и смежных 

прав, а также о некоторых иных объектах интеллектуальной собственности (в част-

ности, средствах индивидуализации). Следовательно, переход к приобретателю 

NFT исключительного права на объект интеллектуальной собственности (токени-

зированное произведение) должен осуществляться на основе соответствующих до-

говоров: лицензионного договора или договора об отчуждении исключительного 

права. Полагаем, что не исключён переход исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности, связанный с токеном, по наследству. 

В правоприменительной практике о нарушении интеллектуальных прав в зару-

бежных странах невзаимозаменяемые токены также рассматриваются не как разно-

видность интеллектуальной собственности, а как специфический цифровой ин-

струмент, с помощью которого возможно нарушение исключительного права на 

объект интеллектуальной собственности. Примером может служить нарушение 

права на товарный знак, послужившее основанием для рассмотрения спора между 

компаниями Nick и StockX [14].  

Как отмечалось, NFT обладает рядом признаков объекта гражданских прав: он 

подлежит денежной оценке, является оборотоспособным. Следовательно, мы 

можем говорить о невзаимозаменяемых токенах как об объектах гражданско-

правовых отношений, относящихся к категории материальных благ. Согласно ст. 

128 ГК РФ [11], в перечень объектов гражданских прав входят, в частности, вещи (в 

том числе наличные деньги и документарные ценные бумаги), имущественные 

права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги 

и цифровые права) и иное имущество. Невзаимозаменяемые токены нельзя отнести 

к вещам в силу принадлежности последних к предметам материального мира. При 

этом такие свойства NFT, как уникальность и невзаимозаменяемость, схожи с 

признаками индивидуально-определённой вещи. Не относятся невзаимозаменяе-

мые токены и к таким имущественным правам, как безналичные денежные сред-

ства и бездокументарные ценные бумаги, ибо не указаны в этом качестве в законе и 

имеют чёткое отличие от упомянутых объектов – невзаимозаменяемость. 

NFT нельзя отнести и к категории цифровых прав, так как он представляет 

собой лишь способ удостоверения права владельца на цифровой актив, но сам по 

себе цифровым активом не является. В ст. 141.1 ГК РФ дается легальная дефиниция 

цифровых прав, под которыми понимаются названные в таком качестве в законе 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых 

определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей 
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установленным в законе признакам. NFT, с учётом критериев российского законо-

дательства, отличается от поименованных в законе [3; 4] цифровых прав (цифровых 

финансовых активов и др.) и не может считаться их разновидностью.  

Таким образом, на сегодняшний день, в условиях правового пробела, невзаи-

мозаменяемые токены логичнее всего относить к иному имуществу, а к правообла-

дателю применять термин «владелец NFT», широко используемый сейчас в науч-

ной литературе.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, в качестве законодательного варианта решения проблемы определения 

правовой природы невзаимнозаменяемых токенов было бы рационально включить NFT 

в статью 128 ГК РФ как категорию, относящуюся к иному имуществу, отграничив 

указанный объект от бездокументарных ценных бумаг и цифровых прав по ключевому 

признаку невзаимозаменяемости. Тем более что в отечественной судебной практике уже 

имели место случаи, когда суды в своих решениях трактовали токены (правда, не 

относящихся к NFT) как разновидность иного имущества, которое, в частности, может 

быть включено в конкурсную массу [19]. Было бы разумно учитывать подобные 

правовые позиции и при решении рассматриваемых вопросов.  

Во-вторых, важно законодательно урегулировать тесно взаимосвязанные с 

NFT сферы. В официальном отзыве Правительства РФ от 30 августа 2022 г. на 

законопроект №126586-8 было отмечено, что отсутствует легальное определение 

токена в целом, а не только NFT, а также не закреплены понятия блокчейна и 

цифрового контента [20]. Как справедливо было отмечено в Заключении Правового 

управления Государственной Думы РФ на указанный законопроект, при отсутствии 

законодательного регулирования в вышеуказанных сферах установление нового 

легального определения без закрепления тесно взаимосвязанных с ним понятий 

только усугубит ситуацию и создаст ряд проблем для правоприменителя [21]. 

В-третьих, потребуется уточнение способов защиты прав владельцев невзаимо-

заменяемых токенов. Было бы разумным применить способы защиты, сходные со 

способами защиты бездокументарных ценных бумаг, так как и на NFT, и на 

бездокументарные ценные бумаги не могут быть распространены вещно-правовые 

способы защиты. Кроме того, важно на законодательном уровне решить обуслов-

ленные природой NFT вопросы обязательственного права. В частности, необхо-

димо уточнить специфику заключения сделок с NFT, форму сделок, особенности 

исполнения обязательств в указанной сфере. Заметим, что правовое регулирование 

в рассматриваемой области может осложниться тем обстоятельством, что NFT 

может выпускаться и реализовываться субъектами из разных юрисдикций.  

 Решение поставленных проблем на законодательном уровне будет способст-

вовать развитию NFT и позволит в полной мере раскрыть преимущества рассмот-

ренной перспективной цифровой технологии. 
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Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ направлений и результа-

тов проведения государственной политики в сфере противодействия преступности и 

иной антиобщественной деятельности несовершеннолетних на примере России и Ки-

тая. Состояние преступности в указанных странах вызывает особую тревогу. Количе-

ство насильственных преступлений и преступлений корыстной направленности, со-

вершаемых несовершеннолетними в Китае и России, постоянно растет. Кроме того, 

свое распространение получает тенденция омоложения преступности несовершенно-

летних, а также групповой преступности несовершеннолетних. Совершенствуются 

приемы и способы осуществления преступных посягательств несовершеннолетними. 

Для создания эффективной системы противодействия преступности несовершеннолет-

них требуется принятие целого комплекса мер, учитывающих криминологические, со-

циологические аспекты их реализации, основы психологии и уголовного права. Обра-

щение к практике правовой регламентации указанных отношений в КНР направлено 

на выявление положительного опыта противодействия преступности несовершенно-

летних, профилактики вовлечения данных лиц в преступную и иную антиобществен-

ную деятельность. В дальнейшем положительный опыт может быть использован оте-

чественным законодателем при определении направлений государственной политики в 

сфере противодействия преступности несовершеннолетних, профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность. 

Ключевые слова: преступление, несовершеннолетний, антиобщественное дея-

ние, преступность, ответственность, Россия, Китай.  
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Abstract. The article provides a comparative analysis of the directions and results of 

state policy in the field of combating crime and other antisocial activities of minors on the 

example of Russia and China. The state of crime in these countries is of particular concern. 

The number of violent and mercenary crimes committed by minors in China and Russia is 

constantly growing. In addition, the trend of rejuvenation of juvenile delinquency and group 

delinquency of minors is becoming widespread. Methods of committing criminal assaults 

by minors are also being improved. To create an effective system of countering juvenile 

delinquency requires the adoption of a whole range of measures that take into account the 

criminological, sociological aspects of their implementation, the basics of psychology and 

criminal law. The appeal to the practice of legal regulation of these relations in the PRC is 

aimed at identifying positive experience in countering juvenile delinquency, preventing the 

involvement of these persons in criminal and other antisocial activities. In turn, in the fu-

ture, the positive experience can be used by the domestic legislator in determining the direc-

tions of the state policy in the field of combating juvenile delinquency, preventing the in-

volvement of minors in criminal and other antisocial activities. 
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Преступность несовершеннолетних как негативное социальное явление вызыва-

ет серьезную озабоченность во многих странах мира. Согласно официальным стати-
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стическим данным, в России ежегодно с участием несовершеннолетних совершается 

более 40 тыс. преступлений. В то же время количество преступных посягательств, 

совершаемых несовершеннолетними или при их соучастии, постепенно сокращается. 

Так, за январь-август 2022 г. отмечается снижение уровня преступности несовершен-

нолетних на 7,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [1]. 

Несмотря на наличие положительной тенденции к сокращению количества 

преступлений, уровень преступности несовершеннолетних остается достаточно вы-

соким. В 2021 г. на территории Российской Федерации всего было совершено 848 

320 преступления, из них 29 126 (3,43 %) преступления совершено несовершенно-

летними. Значительная часть из них приходится на преступления против собствен-

ности (83 %), 8 % - против жизни и здоровья и чуть более 4 % – это преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков [2, с. 99].  

Около двух третей несовершеннолетних, совершивших преступления в 

2019 г., – это лица в возрасте 16–17 лет (63,7 %). Доля лиц в возрасте 14–15 лет – 

36,3 %. Распределение несовершеннолетних преступников по полу близко к рас-

пределению взрослых – большинство из них мужского пола (в 2019 г. – 89,9 %). 

По данным Верховной народной прокуратуры Китая, с 2014 по 2017 гг. количе-

ство арестов подростков снизилось с 56276 до 42213 за год, позднее выросло на 5,87 % 

и 7,51 % соответственно в 2018 и 2019 гг. В то же самое время количество случаев уго-

ловного преследования несовершеннолетних выросло на 5,12 % в годовом исчислении 

за 2019 г. Самыми распространенными видами подростковых преступлений числятся 

кражи, грабежи, умышленное причинение вреда здоровью, организация беспорядков. 

Указанные преступления занимают 82,28 % от их общего числа [3].  

В целях противодействия преступности несовершеннолетних в России принима-

ется совокупность различных по своему содержанию и направленности мер. Приме-

рами таких мер выступают, в частности, привлечение к уголовной ответственности 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и иных анти-

общественных действий, проведение профилактической работы с несовершеннолет-

ними, их родителями, иными законными представителями и др. [4, с. 134]. 

Вместе с тем уровень преступности несовершеннолетних показывает, что при-

нимаемые отечественным законодателем меры по противодействию преступности 

несовершеннолетних являются недостаточно эффективными. При разработке но-

вых мер профилактики и предупреждения преступности несовершеннолетних, со-

вершенствовании применяемых в данной сфере мероприятий следует обратиться к 

опыту зарубежных стран (в частности, к опыту Китая). 

В КНР охрана прав и законных интересов несовершеннолетних рассматривается в 

качестве одного из основных направлений проведения государственной политики. Од-

ной из особенностей китайской уголовной политики в вопросе борьбы с преступно-

стью несовершеннолетних является обеспечение приоритета воспитания и исправле-
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ния перед карательными мерами [5, с. 397]. В этих целях разрабатываются и принима-

ются нормативно-правовые акты, регламентирующие указанные отношения. Однако, 

как показывает изучение судебно-следственной практики, зачастую на поведение под-

ростков, способствуя их преступной активности, влияют взрослые преступники, во-

влекая несовершеннолетних в совершение преступлений. Данное обстоятельство сви-

детельствует о необходимости принятия государством мер, направленных не только на 

борьбу с преступностью несовершеннолетних, но и на предупреждение фактов вовле-

чения их в преступную и иную антиобщественную деятельность.  

Особое внимание законодателя уделяется вопросам установления уголовной 

ответственности за совершение преступлений, посягающих на права и интересы 

несовершеннолетних. 

Во исполнение ст. 17 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. [6], устанавли-

вающей право на защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 

здоровью, духовному развитию ребенка, в уголовном законодательстве Китая были 

предусмотрены составы преступлений, посягающие на указанные блага.  

По УК КНР [7] законодатель, не выделяя преступления против несовершенно-

летних в самостоятельную главу, соответствующие составы преступлений группи-

рует в рамках отдельных норм главы 4 УК КНР «Преступления против права граж-

дан на жизнь и демократических прав граждан». Так, к числу таких преступлений 

законодателем отнесено склонение к бродяжничеству (ст. 262). Объективная сто-

рона рассматриваемого состава преступления сводится к принуждению путем хит-

рости и обмана несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, к оставлению своей 

семьи или опекуна.  

В свою очередь в нормах УК РФ находит свое отражение иной подход к опре-

делению содержания рассматриваемого состава преступления. Отечественный за-

конодатель устанавливает уголовную ответственность за склонение к бродяжниче-

ству, а не за принуждение к уходу несовершеннолетнего из семьи. Следует при-

знать, что подход, изложенный в нормах УК РФ, в данной сфере является более 

совершенным, поскольку позволяет учесть многочисленные формы склонения к 

бродяжничеству (не только путем понуждения к уходу из дома). Соответственно, в 

УК РФ, на наш взгляд, обеспечивается больший объем правовой защиты, нежели 

по нормам УК КНР.  

Также некоторые составы преступлений против несовершеннолетних можно 

встретить и в иных главах УК КНР. В частности, в ст. 347 главы 7 «Преступления 

против порядка общественного управления» устанавливается уголовная ответствен-

ность за использование, подстрекательство несовершеннолетних к контрабанде, про-

даже, транспортировке и изготовлению наркотиков или продажу наркотиков несо-

вершеннолетним, а в ст. 353 – за вовлечение, обучение, привлечение обманным пу-

тем или принуждение несовершеннолетних к употреблению наркотиков [8, с. 74]. 
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При этом законодатель устанавливает достаточно строгие санкции за соверше-

ние указанных видов преступных посягательств. Так, в ст. 347 УК КНР предусмот-

рено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Примеча-

тельно, что в данном случае речь идет лишь о склонении несовершеннолетних к 

занятию определенными видами преступной деятельности [9, с. 164]. В этой связи 

необходимо признать, что изложение аналогичного подхода в нормах отечествен-

ного уголовного законодательства позволило бы усилить уголовно-правовую охра-

ну несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Отметим, что по ряду преступных деяний в УК КНР, до недавнего времени, не 

проводилось разграничения по возрасту потерпевшего. Так, «обучение способам 

преступной деятельности» в соответствии со ст. 295 УК КНР в зависимости от 

наличия и характера отягчающих обстоятельств влечет лишение свободы на срок 

от пяти лет и вплоть до смертной казни независимо от возраста обучаемых лиц 

(правда, в ст. 29 Общей части УК КНР указывается, что «подстрекающий к пре-

ступлению лиц, моложе восемнадцати лет, должен нести более строгое наказа-

ние»). Похожая статья 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления» предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет, и постра-

давшим по ней может являться только несовершеннолетний. Кроме того, формули-

ровка ст. 150 УК РФ о вовлечении в совершение преступления представляется бо-

лее предпочтительной, чем «обучение способам преступной деятельности», так как 

для наличия состава преступления не обязательно совершение самого преступления 

несовершеннолетним, то есть способ описания состава преступления, закреплен-

ный в УК РФ, включает в себя и деяния, предусмотренные ст. 295 УК КНР. 

Поправками № 11, принятыми 26 декабря 2020 г., внесён ряд изменений в 

Особенную часть УК Китая. В целом то, что отнесено к воздействию на несовер-

шеннолетних, было дополнено нормами о преступлениях против половой непри-

косновенности малолетнего (например, усилено наказание за изнасилование  мало-

летней  в  возрасте до  10  лет;  криминализировано  совершение  лицом полового 

сношения с девушкой-подростком, находящейся в зависимости от виновного; при-

знаны преступными публичные развратные действия и др.). 

Проведенный сравнительно-правовой анализ норм уголовного законодатель-

ства России и Китая позволяет сделать вывод о едином стремлении законодателей 

двух государств решить проблему защиты несовершеннолетнего от негативного 

влияния на него взрослых лиц, предупредить случаи вовлечения несовершеннолет-

них в занятие преступной либо иной антиобщественной деятельностью. Усиление 

гарантий безопасности детства требует установления единых стандартов в области 

уголовно-правовой защиты несовершеннолетних. 

Таким образом, на основании проведенного сравнительного исследования уго-

ловного законодательства может быть сделан вывод о том, что современное обще-
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ство стало осознавать, что преступления против несовершеннолетних – это не 

только проблема государственных органов, это, прежде всего, социальная пробле-

ма. Вчерашний несовершеннолетний уже сегодня становится полноправным граж-

данином своего государства, а его воспитание и оказанная ему поддержка со сторо-

ны правительства и социума будут являться той основой, которая скажется на его 

поведении и правосознании. 
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