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К читателям журнала 

Либерализация экономики Российского Дальнего Востока (РДВ) созда-
ла реальные условия для развития внешнеэкономических связей со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Безусловно, интеграция в 
экономику тихоокеанских стран объективно зависит от комплекса поли-
тических, экономических, военно-стратегических и социально-
психологических условий. Недостаточное внимание к ним и их слабая 
изученность чреваты замедлением интеграционных процессов. Поэтому 
появление журнала «Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, поли-
тика, право» весьма актуально в целях содействия развитию фундамен-
тальных и прикладных исследований в области регионального сотрудни-
чества РДВ со странами АТР, освещения проблем его участия в развитии 
интеграционных процессов, решения задач подготовки высокопрофес-
сиональных специалистов в области международных отношений.  

В соответствии с целью журнала, издаваемого Дальневосточным феде-
ральным университетом, его рубрики содержат: 

- статьи по экономике, внешнеэкономической деятельности РФ, поли-
тике, международному сотрудничеству стран АТР, Дальнего Востока, 
Приморского края; 

- архивные материалы и комментарии к ним по истории сотрудничест-
ва России со странами АТР, политическим взаимоотношениям; 

- материалы социологических исследований по важнейшим экономиче-
ским, общественно-политическим и правовым вопросам; 

- справочные и законодательные материалы по регулированию нацио-
нальных экономик, межстрановому взаимодействию в АТР; 

- сравнительно-правовое исследование особенностей законодательства 
России и стран АТР в сфере противодействия новым угрозам и вызовам в 
условиях глобализации; 

- обзоры деятельности региональных организаций; 
- сообщения, официальную информацию по материалам региональных 

совещаний, конференций, дипломатических встреч. 
Помимо указанных проблем в журнале освещаются и иные региональ-

ные аспекты – демографические, экологические и пр. 
Учитывая важность затрагиваемых в журнале проблем, редколлегия 

приглашает к сотрудничеству специалистов из разных сфер деятельности, 
имеющих отношение к тематике журнала, в том числе сотрудников 
ДВФУ и других вузов, научных институтов, специалистов, знающих на 
практике проблемы Дальнего Востока и регионального взаимодействия. 

Для публикации статьи в журнале необходимо прислать: 
- материалы, согласно указанной рубрике, объемом не более 15 стр. 

машинописного текста, включая список литературы (не более 20 источ-
ников); 
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 - Ф.И.О. (полностью), ученую степень и ученое звание, должность, ме-
сто работы – на русском и английском языках, е-mail для связи с читате-
лями; 

 - название статьи, УДК, аннотацию (250–300 слов), ключевые слова 
(не менее 20); 

 - ссылки внутритекстовые помещать в квадратных скобках, например, 
«Согласно работе [5], или при цитируемой ссылке [5, с. 18]»; 

 - Cписок литературы (на русском яз.) и References (на aнгл. яз.) – в 
конце статьи; 

 - поля: все – 20 мм. К рукописи прилагать электронный вариант, 
шрифт Times New Roman, № 14.  

Надеемся, что журнал «Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, 
политика, право» сыграет важную роль в обмене опытом между учеными 
и практиками Дальнего Востока и будет способствовать эффективному 
решению проблем региона.  

Предложения, пожелания, заявки на участие в издательской деятельно-
сти журнала и его приобретение направлять по адресу:  

690950, Владивосток, ул. Суханова, 8, зам. гл. редактора.  
Информация о журнале в Интернете: apr-magazine.dvfu.ru 
Тел.: +7 (423) 265-22-35 (* 2383). Факс: +7 (423) 243-23-15. 
E-mail: zharikov.ep@dvfu.ru 

To the Readers 

The Liberalization of the economy of the Russian Far East (RFE) has created 
the environment for development of foreign economic ties with the countries in the 
region of Asia-Pacific (APR). Of course, that integration into the economies of the 
Pacific countries objectively depends on a complex blend of political, economic, 
military, strategic and socio-psychological conditions. Insufficient attention to the-
se conditions and their insufficient study has led to a slowdown in integration pro-
cesses. Therefore, the emergence of ”The Pacific Rim: Economics, Politics, Law” 
Journal is very important in order to promote the development of fundamental and 
applied research in the field of regional cooperation of the RFE with Asia Pacific 
countries. Likewise, it is paramount in covering the issue of APR’s participation in 
the development of the integration processes and solving problems of preparation 
of highly qualified specialists in the field of international relations. 

In line with the purpose section of the journal, published by the far Eastern 
Federal University, the journal includes the coverage of the following topics: 

- Articles on the economy, foreign economic activity, policy, international law 
cooperation of the countries of Asia-Pacific region, the Far East, Primorsky Krai; 

- Archival materials and comments on the history of cooperation between 
Russia and Asian-Pacific countries, the political relations; 
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- Materials of sociological research on the most important economic, public-
awareness, legal and policy; 

- Legislative reference materials on the regulation of national economics and 
cross-country cooperation in the Asia-Pacific; 

- Сomparative-legal study features of the legislation of Russia and the Asia-
Pacific countries in countering new threats and challenges in the context of global-
ization; 

- Reviews of the activities of regional organizations; 
- Messages and the official information materials of regional meetings, con-

ferences, diplomatic meetings. 
In addition to these problems, the journal covers other regional aspects, such 

as demographic, environmental, etc. 
Given the importance of issues discussed in the journal, the editorial Board 

invites the cooperation and contribution of specialists from different spheres of ac-
tivity relevant to the topics of the journal, including: employees of the FEFU and 
other universities, researchers from variety of research institutions, specialists in 
the problems of the Far East and its regional affairs. 

For participation in publication, it is necessary to send: 
- Materials according to the specified category, with a volume of no more than 

15 pages of text, including references (no more than 20 sources); 
- Full NAME (complete), professional position, academic degree and academ-

ic status in both Russian and English languages; аccess to e-mail for communica-
tion means with readers; 

- the manuscript's title, UDC, a brief abstract (250–300 words, keywords (at 
least 20); 

- links placed in square brackets, for example, «According to [5], or the cited 
reference [5, p. 18]»; 

- list of Literatours (in Russian languages) and References (in English lan-
guages) should be placed at the end of the article; 

- margins: all – 20 mm. The manuscript makes an electronic variant, font – 
Times New Roman, № 14.  

We hope that the journal the Asia-Pacific Region: Economics, Politics, Law 
will play an important role in experience exchange between the scientists and ex-
perts of the Far East, and will promote effective solution of the problems of the 
region. 

   Proposals, applications for participation in publishing the journal and its ac-
quisition should be directed to: 8, Sukhanova St., Vladivostok, 690950, RUSSIA, 
Deputy Chief Editor.  

Use the following internet link to access the journal’s website: 
apr-magazine.dvfu.ru  
Tel.: +7 (423) 265-22-35 (* 2383). Fax: +7 (423) 243-23-15. 
E-mail: zharikov.ep@dvfu.ru 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
REGIONAL SECURITY ISSUES 

УДК 327.57(470:510) 

Хун-И Лян1 
Государственный Университет Чжэнчжи, Тайвань 
E-mail: hylien@nccu.edu.tw 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ВОЕННОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

И БЕЗОПАСНОСТЬ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
Аннотация. Военное сотрудничество между Советским Союзом и Комму-
нистической партией Китая началось еще перед окончанием Второй миро-
вой войны. В то время СССР передал Китаю оружие японской Квантунской 
армии и соответствующие технологии, обеспечив тем самым стремитель-
ный подъем в коммунистических вооруженных силах Китая и последую-
щую победу над правительством Гоминьдана. После образования Китай-
ской Народной Республики в 1949 г. Мао Цзэдун, претворив в жизнь про-
советскую одностороннюю политику, поддерживал непродолжительные 
дружественные отношения между Китаем и Советским Союзом до тех пор, 
пока со смертью Сталина и приходом к власти Никиты Хрущева в двусто-
ронних отношениях не произошли кардинальные изменения. Советско-
китайские связи, включая сотрудничество в военной сфере, стали посте-
пенно улучшаться только с приходом к власти Михаила Горбачева. 
В период после Холодной войны главным образом по геополитическим со-
ображениям, а также из-за стратегической блокады со стороны Соединен-
ных Штатов Америки, вместе с экономическим подъемом Китая и восста-
новлением национальной мощи Российской Федерации стало возможным 
возобновить двустороннее военное сотрудничество в Восточной Азии.

1 Хун-И Лян, доцент кафедры дипломатии Государственного Университета Чжэнчжи, 
Тайвань.  

Для цитирования: Лян, Хун-И. Российско-китайское военное сотрудничество и безо-
пасность в Восточной Азии // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, 
право. 2015. № 4. С. 9–21. 

© Лян Хун-И, 2015 
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Учитывая тесное развитие российско-китайских отношений в последние 
несколько лет, а также рост мощи Китая, двустороннее сотрудничество 
стало основной темой безопасности в Восточной Азии. Основная цель этой 
статьи – всесторонне рассмотреть российско-китайское военное сотрудни-
чество в Восточной Азии за последние годы, а также влияние на безопас-
ность в данном регионе и будущие тенденции его развития, вызванные 
двусторонним сотрудничеством. 

Ключевые слова: российско-китайское военное сотрудничество, безопас-
ность в Восточной Азии, партнерство стратегического взаимодействия, 
Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС), антитерроризм. 

Hong-yi Lien1 
National Chengchi University, Taipei 
E-mail: hylien@nccu.edu.tw 

SECURITY AND MILITARY COOPERATION 
BETWEEN RUSSIA AND CHINA IN EAST ASIA 

Abstract. Military cooperation between the Soviet Union and Chinese Com-
munist Party (CCP) began in the end of World War II. Building People’s Repub-
lic of China (PRC), Chinese Communist Party decided to implement the pro-
Soviet policy, which almost lasted to the end of 1950s. Bilateral relations gradu-
ally improved between Russia and China when Mikhail Gorbachev came into 
power, and bilateral military cooperation also re-started at that time. Based on 
geopolitical considerations and the U.S. strategic blockade in East Asia, military 
cooperation between the two nations in the post-Cold War era becomes gradually 
possible by way of Chinese economic rising and Russian national power revival. 
As for Sino-Russian close relationship and Chinese rising, cooperation between 
two nations becomes one of the most important security issues in East Asia. The 
field of military cooperation, which is symbolized by bilateral between Russia 
and China or multilateral military exercises among nations of Shanghai Coopera-
tion Organization (SCO), includes traditional and non-traditional security. This 
paper focuses on military cooperation between Russia and China from whole an-
gles in the recent years in East Asia, including military mutual trust mechanism, 
arms purchase, and traditional and anti-terrorism military exercises, and high-

1 Hong-yi Lien, Associate Professor, Department of Diplomacy, National Chengchi 
University, Taipei.  

For citation: Lien, Hong-yi. Security and Military Cooperation between Russia and China 
in East Asia // PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law. 2015. № 4. P. 9–21. 
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Лян Хун-И. Российско-китайское военное сотрудничество и безопасность в Восточной Азии 

lights on effect in East Asian regional security and future trend of this military 
cooperation. 

Keywords: Sino-Russian Military Cooperation, East Asian Security, Strategic 
Cooperative Partnership, Shanghai Cooperation Organization, Anti-terrorism. 

1. Истоки и уровни российско-китайского
военного сотрудничества в Восточной Азии 

1.1. Истоки российско-китайского военного сотрудничества 
Современные связи в военной сфере между Россией и Китаем восходят 

к сражению за Албазин в период правления императора Канси (Русско-
цинский пограничный конфликт). Тогда Петр I стремился овладеть неза-
мерзающими портами в Восточной Азии для создания обширной военной 
базы, однако царская армия потерпела поражение, после чего в 1689 г. обе 
стороны подписали Нерчинский договор – первый международный договор 
Китая [1, p. 108]. Конфликт стал отправной точкой для развития российско-
китайского сотрудничества в военной сфере. В то время пока Цинская ди-
настия была очень слаба, Российская Империя, наоборот, проявляла агрес-
сорские амбиции, захватывая северо-восточные и северо-западные земли.  

В первые годы своего существования Китайская Республика по сути 
стала крестной матерью для Коммунистической партии Китая. Однако Рос-
сия оказывала помощь Китаю в свержении политической власти Гоминьда-
на, преследуя собственные государственные интересы. Поэтому в то время 
противостояние занимало больше места в развитии отношений между Рос-
сией и Китаем, военное сотрудничество стало развиваться только после воз-
никновения КНР в 1949 г.  

С исторической точки зрения, двустороннее военное сотрудничество 
будет испытываться временем, что же касается его мотивов, то они по-
прежнему будут исходить из соображений стратегических интересов. Тако-
го рода военное сотрудничество содержит много переменных – при изме-
нении международной обстановки и ситуации в Восточной Азии военное 
сотрудничество между РФ и КНР уже не будет отвечать их интересам и 
может легко прекратиться.   

1.2. Уровни российско-китайского военного сотрудничества 
после Холодной войны 

1.2.1. Военные технологии и покупка вооружений  
при партнерских отношениях стратегического сотрудничества 
На раннем этапе создания КПК КНР и СССР уже осуществляли непро-

должительное сотрудничество в военной области, которое стимулировало 
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обе стороны двигаться дальше в этом направлении из-за напряженности в 
российско-американских отношениях во время Холодной войны. В 1950 г. 
был подписан «Советско-китайский договор о дружбе и союзе», что стало 
правовой основой для сотрудничества в военной сфере. В то время основ-
ной сферой сотрудничества было предоставление оружия, используемого в 
военных целях, и обмен военными технологиями. Например, КНР были пе-
реданы танки советского производства Т-54, артиллерия, а также боевые 
самолеты МиГ-19. Из-за того, что на тот период политическое и экономи-
ческое развитие Китая были достаточно нестабильны, отношения между 
двумя странами было трудно назвать сотрудничеством – тогда Китай 
больше всего нуждался в советских поставках вооружения и технологий, а 
СССР, в свою очередь, в геополитическом стратегическом отношении ну-
ждался в таком союзнике, как Китай. После смерти Сталина и с приходом к 
власти Хрущева в советско-китайских отношениях произошел резкий пере-
лом. Идеологическая борьба между двумя странами задала им новое на-
правление в военном сотрудничестве.  

В 1978 г. политика реформ и открытости Дэн Сяопина помогла странам 
больше не фокусироваться на идеологии, а заложить фундамент для норма-
лизации отношений. С приходом к власти Горбачева и проведении полити-
ки «перестройки» Китай и Советский Союз полностью отказались от спо-
ров по поводу идеологии. В 1989 г. Горбачев впервые нанес официальный 
визит в КНР, что растопило лед в двусторонних отношениях. В следующем 
году обе стороны подписали договор о покупке военных самолетов. Совет-
ский Союз обещал предоставить Китаю 26 самолетов Су-27 [11]. 18 декаб-
ря 1992 г. Китай и Россия подписали меморандум о взаимопонимании ме-
жду правительствами России и КНР по вопросам военно-технического со-
трудничества, после чего Россия стала крупнейшим поставщиком оружия 
Китаю (по данным на 2000 г.) [8; 9]. В 1994 г. РФ и КНР подписали «Со-
вместное заявление о взаимном ненацеливании стратегических ядерных 
ракет, находящихся под их соответствующим командованием», изначально 
направленное на одностороннюю прозападную политику. Однако, когда 
Евгений Примаков был назначен министром иностранных дел РФ, а рос-
сийская сторона не получила ожидаемой финансовой помощи со стороны 
Запада, в ее внешней политике стал проявляться так называемый «двугла-
вый орел», начав уделять внимание как Западу, так и Востоку. Пересмотр 
внешней политики помог развитию военного сотрудничества между Росси-
ей и Китаем, углубив изначально поверхностное сотрудничество до прове-
дения совместных военных учений и подготовки военных кадров.  

После Холодной войны механизм сотрудничества в области военных 
технологий базировался на ежегодных встречах на уровне министров. 
В ноябре 1992 г. заместитель премьер-министра Александр Шохин провел 
конференцию с заместителем председателя военного совета ЦК КПК Лю 
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Хуацин. Обе стороны сосредоточили внимание на обсуждении вопросов во-
енной промышленности и содействия развитию народной экономики. Эта 
встреча стала первой российско-китайской межправительственной конфе-
ренцией Комитета по военно-техническому сотрудничеству. В 1996 г. РФ и 
КНР построили партнерские отношения стратегического сотрудничества, 
где главной составляющей стало сотрудничество в военных технологиях. 
В июле 2000 г. Путин прибыл с официальным визитом в Китай, где обе сто-
роны подписали базовое соглашение о военном сотрудничестве, согласно 
которому военное сотрудничество было разделено на 2 этапа: с 2000 г. по 
2005 г., с 2005 г. по 2015 г. Основные пункты военного сотрудничества 
включали разработку новейших воздушных судов и ракет, а также высоко-
технологичного лазерного оружия, отправку китайской стороной 450 офице-
ров на обучение в Россию и проведение совместных военных учений [10]. 

Вместе с быстрым экономическим развитием Китая профессионалы из 
разных областей начали непрерывно возвращаться в Китай после окончания 
обучения заграницей. Это новое поколение талантливых людей способствует 
подъему военных технологических стандартов, поэтому китайская сторона 
больше не опирается на военные технологии России. В этой связи двусторон-
нее сотрудничество в области военных технологий «теряет краски». В послед-
нее время китайские военные технологии достигли больших успехов в разра-
ботке морского и воздушного вооружения, один из главных примеров – ки-
тайская ракета-носитель для проведения сухопутных операций «Чанчжэн-9», 
разработанная в 2014 г. «Чанчжэн-5» и «Чанчжэн-7» планируют к запуску в 
2015 г. Касательно военно-морской отрасли, в сентябре 2012 г. на воду был 
спущен авианосец «Ляонин», способный осуществлять удары по крупным 
патрульным судам. В настоящее время КНР осуществляет строительство 
авианосцев «001А» и «002А», которые впоследствии станут прототипом 
«Ляонина». Они будут усовершенствованы наличием паровой катапульты. В 
военно-воздушной отрасли планируются испытательные полеты истребителя 
Чэнду J-20. Он является достойным соперником американского истребителя 
F-22 с электронной системой управления огнем. Разработка и серийное произ-
водство российского истребителя Т-50 показали, что Чэнду J-20 превосходит 
его, а значит китайские технологии постепенно догоняют русские [4]. Таким 
образом, можно ожидать, что в будущем Россия уже не будет предоставлять 
военные технологии Китаю, однако тесное двустороннее сотрудничество в 
этой области способно стимулировать более высокий уровень научных иссле-
дований и развития в данной области.  

1.2.2. Содержание и развитие механизма взаимного доверия 
в военной области между Россией и Китаем 

Механизм взаимного доверия в военной области является производной 
от мер по укреплениям доверия (МУД). Он используется в случае, когда 
между двумя сторонами наблюдается потенциальный военный конфликт. 
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Они пытаются снизить вероятность возникновения конфликта посредством 
военной информационной прозрачности. Реализация данных мер между 
Китаем и Россией началась с демаркации границы и вывода войск. 
В 1997 г. в Москве была организована конференция Шанхайской пятерки, 
где обе стороны подписали «Соглашение о взаимном сокращении воору-
женных сил в районе границы», а в следующем году Россия и Китай под-
писали «Протокол по пограничным обменам информацией», что стало ос-
новой механизма взаимного доверия в военной области. После создания 
данного механизма стороны приступили к решению проблемы по демарка-
ции границы. Прежде всего они урегулировали территориальный вопрос на 
восточно-западной границе. Так, в декабре 1999 г. стороны подписали «Со-
глашения между РФ и КНР о российско-китайской государственной грани-
це на ее Восточной части» и «Соглашения между КНР и РФ о китайско-
российской государственной границе на ее Западной части» соответствен-
но. Оба протокола не только устанавливали линию границы, но и обязыва-
ли отвести от нее пограничные войска на 300 км [6, c. 89–90]. После офи-
циального создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рос-
сийско-китайские механизмы по укреплению доверия в военной сфере 
стали разнообразно развиваться. Переплетение многосторонних (ШОС) и 
двусторонних механизмов (встречи лидеров стран) позволили усовершен-
ствовать механизм взаимного доверия в военной области. 

1.2.3. Широкий круг антитеррористических и антисепаратистских 
военных учений в рамках ШОС 

После создания ШОС в июне 2001 г., Россия и Китай под предлогом 
борьбы с терроризмом совместно со странами Центральной Азии боролись с 
тремя силами зла – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом [7]. РФ и 
КНР, сотрудничая в рамках ШОС, постепенно превратили совместные воен-
ные маневры в регулярные военные учения. С 2002 г., за исключением 2008 г., 
военные учения начали проводиться каждый год, первыми из которых стали 
совместные китайско-кыргызские учения на границе этих стран. В 2004 г. в 
столице Узбекистана г. Ташкент был образован антитеррористический орган, 
который установил постоянный механизм проведения совместных военных 
учений [2]. Благодаря антитеррористическим военным учениям у стран поя-
вилась уверенность в том, что они способны обойтись и без посторонней по-
мощи, например, США. Такие действия могут определить четкую грань меж-
ду «другом» и «врагом» в регионе, сформировав в регионе идентификацию 
«свой – чужой», что поможет сблизить российско-китайские отношения. 

Опираясь на данные, приведенные в табл. 1, следует отметить, что Рос-
сия и Китай начали проводить совместные учения в рамках ШОС только 
после 2002 г., однако после «Мирной миссии-2012» стороны перестали вы-
ступать в качестве стран-организаторов проведения антитеррористических 
военных учений.  
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Таблица 1 
Совместные военные учения в рамках ШОС 

№  Название Период Содержание 

1 Учения-
2001 

10–11/10/2002 Совместные китайско-кыргызские воен-
ные учения пограничных войск и отря-
дов специального назначения, проведен-
ные на гористой местности в области 
пересечения границ двух государств. 

2 Учения-
2003 

6–12/08/2003 Участие в совместных учениях приняли 
800 военнослужащих из России, Китая, 
Казахстана, Таджикистана и Кыргыста-
на, включая особые подразделения по-
следнего. Учения проводились в китай-
ском Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе (СУАР) и в Казахстане. 

3 Мирная 
миссия-2005 

8–25/08/2005 Совместные военные учения, которые 
прошли во Владивостоке, на полуостро-
ве Шаньдун и в примыкающей к полу-
острову морской акватории. Участие 
приняли до 10 тыс. военнослужащих из 
РФ и около 8 тыс. китайских военных. 

4 Взаимодей-
ствие-2006 

21–23/09/2006 Учения проходили в г. Куляб Халтон-
ской области Таджикистана, где приняли 
участие более 500 военнослужащих, 
включая: с китайской стороны – одну 
усиленную спецроту, а с таджикской 
стороны – одну спецроту, одну мотопе-
хотную роту, один артиллерийский ба-
тальон и отдельную авиационную эскад-
рилью. 

5 Мирная 
миссия-2007 

9–17/08/2007 В учениях приняли участие страны 
ШОС: Кыргызстан, Китай (около 1600 
военных), Россия, Казахстан, Таджики-
стан и Узбекистан. Учения проводились 
в Челябинской области России и в ки-
тайском городе Урумчи Синьцзян-
Уйгурского автономного района. 

6 Мирная 
миссия-2009 

22–26/07/2009 Китайско-российские совместные анти-
террористические военные учения. Они 
прошли в российском Хабаровске и на 
полигоне Таонань Шэньянского военно-
го округа на северо-востоке Китая. Сто-
роны направили для участия в них по 
1300 человек. 
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Окончание табл. 1 

№  Название Период Содержание 

7 Мирная 
миссия-2010 

9–25/09/2010 Совместные антитеррористические уче-
ния, которые прошли на полигоне Ма-
тыбулак Жамбылской области в Казах-
стане. В маневрах приняли участие бо-
лее 5 тыс. военнослужащих из Китая, 
Казахстана, Кыргызстана, России и Тад-
жикистана. 

8  Тяньшань-2  5–8/05/2011 Совместные антитеррористические уче-
ния Китая, Кыргызстана и Таджикиста-
на, проведенные в китайском Синьцзяне. 

9 Мирная 
миссия-2012 

8–14/06/2012 Совместные антитеррористические уче-
ния, которые прошли в таджикском го-
роде Худжанд. В маневрах были задей-
ствованы около 2 тыс. военнослужащих 
из Китая, России, Казахстана, Кыргыз-
стана и Таджикистана. 

10 Казыгурт-
антитеррор-
2013 

13/06/2013 В учениях, проводимых в южной части 
Казахстана, принимали участие Казах-
стан, Кыргызстан и Таджикистан. В ка-
честве наблюдателей выступили Россия, 
Китай и Узбекистан. 

11 Восток-
Антитеррор-
2014 

27/03/2014 В Узбекистане прошли кыргызско-
узбекские антитеррористические учения 
при участии 4 стран-наблюдателей: Рос-
сии, Китая, Казахстана и Таджикистана. 

Тем не менее совместные военные учения между двумя сторонами не 
были прерваны. РФ и КНР запустили 20-дневные совместные антитеррори-
стические учения «Мирная миссия-2013» с 27 июля по 15 августа 2013 г. 
Их можно разделить на три этапа: передислокация войск, планирование 
операций и ведение совместных боевых действий. Боевые операции прохо-
дили как на земле, так и в воздухе. Тесное сотрудничество во время прове-
дения учений способствовало принятию совместных решений ведения бое-
вых действий, объединенному командованию и обмену информацией [3]. 
В мае 2014 г. страны провели совместные военно-морские учения «Мор-
ское взаимодействие-2014», которые имели двусторонний характер. Это 
были самые крупные антитеррористические военные учения, как с точки 
зрения масштабов, так и по характеру. Во время учений страны также про-
вели противолодочные тренировки и моделирование поведения подводных 
лодок нового типа при внезапной атаке на российские и китайские воору-
женные силы. Российско-китайские стратегическое сотрудничество также 
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продемонстрировало высокие показатели при проведении противовоздуш-
ной обороны и ракетной атаки подводных лодок [12].    

Опираясь на вышеизложенное, можно отметить, что проведенные со-
вместные антитеррористические операции между Россией и Китаем стали 
своего рода пробным камнем в реализации военного сотрудничества. Во-
первых, это помогло избежать опасения разных стран по поводу проведе-
ния подобных мероприятий, а во-вторых, способствовало сдерживанию по-
степенного американского стратегического влияния в Центральной Азии 
после теракта 11 сентября 2001 г. После того, как в сентябре 2011 г. США 
начали непрерывно выводить войска из Афганистана, Центральной Азии на 
время удалось избавиться от стратегического контроля американской ар-
мии. В этой связи Россия и Китай перестали выступать в качестве стран-
организаторов проведения учений в рамках ШОС. Кроме того, тот год сов-
пал по времени образования китайско-японского спора вокруг острова 
Дяоюйтай. Это способствовало смене ориентиров КНР и РФ на Восточную 
Азию. Проведенные российско-китайские военные учения в 2013 и 2014 гг. 
продемонстрировали не только углубление сотрудничества двух стран, но 
и дали собственный ответ совместным американо-японским учениям. Оче-
видно, что в настоящее время совместные учения между Россией и Китаем 
уже стали дополнением к многосторонним тенденциям развития. 

2. Влияние российско-китайского военного сотрудничества
на региональную безопасность в Восточной Азии (Заключение) 

2.1. Традиционная безопасность 
Традиционная безопасность является важным аспектом международной 

безопасности. Европейские исследования в области человеческой безопасно-
сти начали формироваться после окончания Холодной войны. До этого ис-
следования в области международной безопасности были ограничены тра-
диционной национальной безопасностью. У России и Китая были одинако-
вые точки зрения по отношению к международной безопасности. Несмотря 
на тот факт, что военное сотрудничество между двумя странами также нача-
лось в период после окончания Холодной войны, стороны считали традици-
онную безопасность одной из основных сфер для сотрудничества. В начале 
90-х г. по причине экономического упадка Россия стала проводить курс 
сближения с Западом, из-за чего российско-китайские отношения в области 
традиционного сотрудничества не смогли развиваться должным образом. 
После подписания в 1992 г. Меморандума о военном и научно-техническом 
сотрудничестве стороны стали осуществлять контакты в области военных 
закупок и технических обменов. Возможность для углубления сотрудниче-
ства появилась после назначения на пост министра иностранных дел Евгения 
Примакова и проведения его внешней политики «двуглавого орла». В конеч-
ном итоге российско-китайское сотрудничество можно разделить на не-
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сколько последовательных этапов: продажа вооружения и технический об-
мен, создание механизма взаимного доверия в военной области и проведение 
совместных военных учений в рамках ШОС. На этих стадиях обычное со-
трудничество в области военных технологий переросло в официальный во-
енный союз. Вместе со стремительным экономическим ростом Китая посте-
пенно стали увеличиваться области для развития сотрудничества, которое в 
настоящее время уже нельзя недооценивать. 

В последние годы Китай и Россия прямо или косвенно оказываются в 
зоне конфликтов. Так, китайская сторона столкнулась с провокациями со 
стороны Японии по поводу национализации острова Дяоюйтай. Открытое 
безразличие к националистическим движениям внутри страны, а также от-
правка патрульных судов в морскую зону острова в конечном итоге приве-
ли к вмешательству со стороны США. Япония всегда была важным союз-
ником в системе безопасности Соединённых Штатов в Восточной Азии. 
При возникновении спора с китайской стороной США, конечно, поддержат 
в данном вопросе Японию и, кроме того, проведут совместные учения, что-
бы помочь ей заполучить необходимое. Вмешательство России в движение 
за независимость в Крыму вызвало озабоченность со стороны Восточной 
Европы, а про-российские украинские силы в восточной Украине начали 
непрерывную борьбу с правительственными войсками страны. Россия не-
редко оказывает помощь войскам в восточной Украине. Поскольку в каж-
дом из регионов соответственно и Россия, и Китай оказываются в зоне 
конфликтов, двустороннее военное сотрудничество, несомненно, сталкива-
ется с попытками региональной гегемонии и изменения существующего 
положения в регионе. Поэтому ситуация в Восточной Азии может перерас-
ти в противостояние Китая и России с Японией и США, что несет серьез-
ную угрозу для поддержания мира и безопасности в регионе.  

2.2. Нетрадиционная безопасность 
После теракта 11 сентября 2001 г. страны всего мира начали придавать 

большое значение борьбе с терроризмом. Однако терроризм часто взаимо-
связан с сепаратизмом и экстремизмом, и это можно заметить на примерах 
движения за независимость в китайском СУАР и Восточном Туркмениста-
не. Сотрудничество между Россией и Китаем по большей части ориентиро-
вано на борьбу с тремя силами зла. Кроме того, начиная с конца 2002 г. 
стороны начали ежегодно проводить совместные антитеррористические 
военные учения, которые изначально являлись скрытыми традиционными 
сферами безопасности. Созданный в 2004 г. антитеррористический орган 
позволил этим учениям приобрести самостоятельность в рамках ШОС. По-
сле окончания военных действий и начала вывода американских войск из 
Афганистана в 2011 г. Центральная Азия отныне не являлась стратегиче-
ской целью США, а антитеррористические учения в рамках ШОС стали для 
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четырех стран этого региона основной отраслью взаимодействия. Каждый 
год страны проводят совместные военные маневры, но они не обязательно 
направлены на сдерживание сепаратизма и терроризма, а скорее для того, 
чтобы при произведении террористических атак приспособиться к изме-
нившейся обстановке. Говоря об антитеррористических учениях РФ и КНР, 
стоит отметить, что они являются предлогом для создания прямого военно-
го союза. Проанализировав совместные учения в 2013 и 2014 гг., можно 
сказать, что объектом являются отнюдь не террористы, ведь для этого нет 
необходимости проводить военные учения на море и в воздухе, тем более 
нет нужды осуществлять противолодочные тренировки. По этой причине 
российско-китайские совместные учения оказывают незначительное влия-
ние на нетрадиционную безопасность в Восточной Азии. Терроризм – это 
лишь название. 

Кроме того, Тайвань со своим стремлением к независимости является 
для Китая тем самым «сепаратистом». При ежегодных проведениях совме-
стных российско-китайских военных учений США будут стараться усилить 
военное сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Филиппинами и Тай-
ванем, чтобы противостоять России и Китаю. В мае 2015 г. Сенат США 
принял закон, с 2016 г. отменяющий оборонные ограничения, который 
поддерживает участие Тайваня в совместных учениях в воздухе против 
«Красного флага». Они будут проводиться каждый год в штатах Аляска и 
Невада и станут самыми крупными воздушными учениями США и их со-
юзников. Очевидно, что тем самым Соединенные Штаты начали постепен-
но привлекать Тайвань для вступления в военный союз в Восточноазиат-
ском регионе. Таким образом, российско-китайские военные учения в Вос-
точной Азии могут произвести обратный эффект для «сепаратистов», а 
действия США в Восточной Азии лишь усилят сепаратизм. 
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ УГРОЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
«ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА» 

В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ* 
Аннотация. Правовое демократическое государство невозможно без гаран-
тии базовых прав человека на жизнь и безопасность, без власти, отвечаю-
щей за правопорядок и призванной обеспечить возникающие конфликты и 
разногласия на основе принципа верховенства закона. Проблема организа-
ции терроризма является одной из наиболее актуальных проблем в совре-
менной правовой науке. «Исламское государство» (ИГИЛ) – новый вызов 
мировому сообществу, новая угроза безопасности, в том числе и в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. ИГИЛ – вахабистская экстремистская органи-
зация, самопровозглашенное государство (халифат), действующая пре-
имущественно на территории Сирии и Ирака. В 2015 г. контролировало ок-
купированную территорию с населением около 10 млн человек в Ираке и 
Сирии, а также имеющая лояльных сторонников в районах Ливии, Ниге-
рии, Афганистана. Кроме того, ИГИЛ расширяет свое присутствие в других 
регионах мира, включая Северную Африку, Южную и Восточную Азию – 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. ИГИЛ отличается использова-
нием масс-медиа, размещением в интернете видео о казнях солдат, граж-
данских лиц, журналистов и социальных работников, известно разрушени-
ем объектов культурного наследия. Мусульманские лидеры во всем мире 
осудили идеологию и действия ИГИЛ, утверждая, что организация откло-
нилась от пути истинного ислама и что её действия не отражают истинные 
учения или добродетели религии. Принятие ИГИЛ идеи халифата было 
подвергнуто критике со стороны Организации Объединенных Наций, 

1 Николай Александрович Морозов, кандидат юридических наук, научный сотрудник 
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НАТО, большинства правительств и организаций. Учитывая, что перед 
Россией поставлена стратегическая задача усилить участие в интеграцион-
ных процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях содействия ус-
коренному социально-экономическому развитию регионов Восточной Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации, особый интерес пред-
ставляет опыт борьбы с терроризмом отдельных государств этого региона. 

Ключевые слова: терроризм, теракт, безопасность, Исламское государство, 
Азиатско-Тихоокеанский регион, международная преступность, общепри-
знанные принципы и нормы международного права.  

Nikolay A. Morozov1 
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia 
E-mail: CrimeLaw@rambler.ru 

THE TERRORIST THREAT OF "ISLAMIC STATE" 
IN THE ASIA-PACIFIC REGION 

Abstract. A truly democratic state is impossible without a guarantee of basic hu-
man rights to life and security, without the authority, responsible for law and or-
der and able to resolve emerging conflicts and differences through the rule of 
law. The problem of organization of terrorism is one of the most relevant in the 
modern legal science. Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) – a new threat 
to the world community, a new threat to security in the Asia-Pacific region. ISIL 
is a Wahhabi extremist militant group and self-proclaimed Islamic state 
(caliphate), which is led by and mainly composed from Iraq and Syria. As of 
March 2015, it has control over the territory occupied by 10 million people in 
Iraq and Syria, and through loyal local groups, has control over small areas of 
Libya, Nigeria and Afghanistan. The group also operates or has affiliates in other 
parts of the world, including North Africa and South and East Asia – Asia-
Pacific Rim. ISIL is adept at social media, posting Internet videos of beheadings 
of soldiers, civilians, journalists and aid workers, and is known for its destruction 
of cultural heritage sites. Muslim leaders around the world have condemned 
ISIL's ideology and actions, arguing that the group has strayed overwhelmingly 
from the path of true Islam and that its actions do not reflect the religion's true 

1 Nikolay A. Morozov, PhD, researcher, Law School, Far Eastern Federal University, Vla-
divostok, Russia.  
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teachings or virtues. The group's adoption and idea of a caliphate have been 
widely criticized, with the United Nations, NATO, various governments, and 
mainstream Muslim groups rejecting. Since Russia has set a strategic goal to 
strengthen its participation in integration processes in the Asia-Pacific Rim to 
promote the accelerated socio-economic development of Siberia and the Far East 
of the Russian Federation, the experience of fighting against terrorism in differ-
ent states in the region is of particular interest to researchers. 

Key words: Terrorism, Act of Terrorism, Security, Asia-Pacific Rim, Interna-
tional Crime, Islamic State (ISIL), Generally Recognized Principles and Norms 
of International Law. 

Традиционно под террором подразумевались действия против отдельных 
личностей или групп, однако в последние годы наблюдается терроризм про-
тив целых народов, государств, осуществляемый хорошо организованными и 
технически оснащенными корпорациями международного масштаба. Благо-
даря новым технологическим разработкам терроризм способен создавать 
«асимметричную угрозу», создавая разрыв между развитыми государствами и 
уступающим им по силе противником. В начале XXI века террористы осуще-
ствили в среднем около 10 тысяч вылазок в мире в год. Очагом напряженно-
сти с наибольшим количеством терактов (кроме пылающего последние годы 
Ближнего Востока) является АТР, где стабильно фиксируется наибольшее ко-
личество жертв, причем проблемы безопасности этого региона глобальны – в 
нем проживает более половины населения земного шара [1].  

До начала 90-х гг. политика региона находилась в орбите глобального 
противостояния между СССР и США, а также политики Китая, и многие 
процессы, происходившие в регионе, являлись реакцией на противоборство 
сверхдержав. Однако развал СССР и смягчение режима в КНР резко изме-
нили ситуацию. Так, зарождению исламского терроризма в Юго-Восточной 
Азии способствовали американские спецслужбы, готовившие боевиков для 
борьбы с советскими войсками в Афганистане. Сейчас эхо афганской вой-
ны звучит по всей Юго-Восточной Азии, где десятки лет действует тесно 
связанная с «Аль-Каидой» региональная террористическая организация 
«Джемаа исламия», в ряды которой влилось немало бывших пешаварских 
курсантов [2]. Активность террористических групп в Азии происходит на 
фоне и при взаимодействии с традиционным для этого региона мира мор-
ским пиратством. Но главными источниками угроз в Азии стали нацио-
нальный сепаратизм, экстремизм и международный терроризм, представ-
ляющие собой угрозу конституционному строю и территориальной целост-
ности государств [3]. 
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Усиление и ускорение процессов глобализации в XXI веке привели к ре-
акции традиционных обществ [4]. В частности, это привело к росту ислам-
ского фундаментализма и терроризма, для которого современный Азиатско-
Тихоокеанский регион стал благоприятной почвой. В регионе проживает 
700 млн мусульман, и атаки «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 г. задумывались, 
в том числе, и для вовлечения мусульманского населения региона во вселен-
ский джихад путем дестабилизации обстановки в регионе и свержения свет-
ских режимов. Уже сейчас в регионе просматриваются свидетельства ре-
зультативности замысла. Резко обострилась ситуация на Филиппинах (куда 
были дополнительно направлены 1200 американских военнослужащих), в 
Индонезии (Молуккские острова), некоторых провинциях Малайзии.  

Последним ярким проявлением этих тенденций стала активизация в 
АТР «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ), особенно в стра-
нах, исповедующих ислам. «Исламское государство», сформированное еще 
в 2006 г., на данный момент является квазигосударством, мощной воору-
женной шариатской террористической организацией. Ее цель состоит в ли-
квидации границ, которые создали «западные» государства во времена раз-
дела Османской империи, через создание исламского суннитского государ-
ства. В перспективе Исламское государство должно объединить весь 
исламский мир [5]. Идеологически ИГИЛ противоречив, но в то же время 
своей деятельностью позиционирует себя, в большей степени, в качестве 
арабского национализма и фундаментализма [6].  

Летом 2014 г. ИГИЛ провозгласило халифат на захваченных им терри-
ториях. Точной информации о количестве боевиков организации нет, оно 
оценивается в 100–200 тысяч. По оценкам Минобороны России, озвучен-
ным на третьем совещании министров обороны стран АСЕАН 2015 г., на 
стороне ИГИЛ воюют 25–30 тысяч иностранных террористов-боевиков, в 
том числе из государств АТР и, к сожалению, из России. Причем, если они 
вернутся домой, неся с собой потенциал насилия и экстремизма, то будут 
пропагандировать радикальные идеи в наших странах или станут организа-
торами диверсий. Позиция России в том, что одной из ключевых совмест-
ных задач стран АСЕАН должно стать предотвращение подобного разви-
тия событий. 

Такое образование самим своим появлением представляет угрозу для 
всего цивилизованного мира. Число боевиков ИГИЛ к выходу на междуна-
родную арену состояло их двух групп. Первая – это сирийские и иракские 
военнослужащие, то есть профессиональные убийцы. Вторая – это ино-
странные наемники или добровольцы, которых вербуют из самых разных 
районов мира. Причем все больший интерес к данной группировке прояв-
ляют выходцы из Юго-Восточной Азии. Приблизительно одна десятая бое-
виков ИГИЛ состоит из представителей таких стран, как: Индонезия, Ма-
лайзия, Таиланд и Филиппины [7]. При этом местные радикалы этих исла-
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минизированных стран Азиатско-Тихоокеанского региона создают собст-
венные террористические сети, с явной симпатией к идее глобального джи-
хада, воспроизведенной сторонниками ИГИЛ.  

Подобный опыт уже был в истории – это Аль-Каида. Однако ИГИЛ – 
качественно новое явление, в отличие от предыдущей организации. Залог 
успеха данного течения кроется в умелых навыках общения с массами по-
средством медиа среды, сильного лидера, военного опыта части группи-
ровки и упования на основные социальные ценности по построению спра-
ведливого государства [8]. Такими идеями привлекается в первую очередь 
активная молодежь. А наличие в Азиатско-Тихоокеанском регионе боль-
шого числа стран, где число мусульман сравнительно больше, нежели в 
других неисламских районах, вызывает большое опасение касательно бу-
дущих границ, на которые обратит свой взор ИГИЛ.  

Именно АТР представляет собой потенциальный очаг зарождения про-
игиловского движения. Например, население Индонезии на 87 % состоит из 
мусульман, среди них самое большое число в мире мужчин в возрасте до 
30 лет [9]. Итого это порядка 220 млн человек. В Малайзии более половины 
всех граждан исповедуют ислам, это более 16 млн; в Таиланде 5,5 млн; зна-
чительная часть населения Филиппин и Сингапура; в Индии порядка 
140 млн человек могут «заразиться» идеей всемирного халифата, аналогич-
ная цифра и в Бангладеш, где 88,5 % мусульман. А участие представителей 
этих государств в военных действиях в Ближневосточном регионе создает 
опасение, что после их возвращения они, вдохновившись идеологией ИГИЛ, 
продолжат строить исламский халифат уже на территории своих стран.  

Под прицелом ИГИЛ оказались и неисламские государства АТР, такие 
как Китай, Корея, Япония, Россия. Китай уже сейчас испытывает давление 
со стороны исламистов. Как известно, в территорию КНР входит Синьцзян-
Уйгурский автономный округ, население которого по большей части испо-
ведует ислам. Китайское же руководство ведет жесткую политику в отноше-
нии радикально настроенных мусульман. Уйгуры имеют политические, эко-
номические и социальные претензии к правительству КНР. Лидер организа-
ции ИГИЛ уже заявил о том, что территория Восточного Туркестана в 
будущем должна войти в состав халифата [10]. Исламское движение Вос-
точного Туркестана является уйгурским незаконным вооружённым форми-
рованием, целью которого является создание независимого исламского (ша-
риатского) государства в Восточном Туркестане и обращение китайского 
народа в ислам. Оно уже взяло на себя ответственность более чем за 200 те-
рактов, в результате которых погибли не менее 162 человека. 

Правительства стран АТР обеспокоены и общественным резонансом, 
вызванным многочисленными преступлениями ИГИЛ против своих граж-
дан за рубежом. Так, японские власти до сих пор не знают дальнейшую 
судьбу двух сограждан, захваченных на Ближнем Востоке в 2014 г. 
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А 10 сентября 2015 г. через свой англоязычный пропагандистский журнал 
Dabiq ИГИЛ выставило «на продажу» пленных, в том числе гражданина 
Китая Фан Чиньху. 

В Канаде преступник убил солдата почетного караула и вторгся в Пар-
ламент, устроив перестрелку. Хотя нападавший и отрицает свою принад-
лежность к ИГИЛ, это лишь подтверждает, что идеология этой организации 
очень заразительна и представляет реальную опасность.  

Известно, что вербовке все чаще подвергается и российская молодежь. 
Так, в октябре 2015 г. Управление ФСБ России по Сахалинской области 
сообщило, что выявило факт убытия жителя региона за границу для того, 
чтобы вступить в ряды боевиков ИГИЛ, в связи чем возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористиче-
ской организации и участие в деятельности такой организации»). В феврале 
2015 г. ГУ МВД России по Новосибирской области выявило факт вербовки 
в одном из вузов города. Вербовкой занимался студент из Казахстана, ко-
торый проучился в столице Сибирского федерального округа полтора года. 

Таким образом, угроза дестабилизации обстановки в АТР посредством 
идей по построению глобального халифата, продуцируемых террористиче-
ской исламистской организацией ИГИЛ, возможна по двум направлениям. 
Первое – через расшатывание религиозно-политического и социального 
состояния неисламских государств региона (Россия, Китай, Япония, Корея, 
Канада). Второе – через рекрутирование своих сторонников среди стран 
происламистского толка, расположенных в АТР (прежде всего, Филиппи-
ны, Малайзия, Индонезия, Бангладеш). А качественное состояние органи-
зации ИГИЛ переводит эту угрозу в разряд наиболее острых военно-
политических вызовов, стоящих перед Азиатско-Тихоокеанским регионом 
на данный момент [11].  

Объектом распространения угрозы радикального религиозного экстре-
мизма являются и самые благополучные и безопасные страны АТР. Рас-
смотрим эту опасность на примере Японии, в которой при последователь-
ном послевоенном курсе на создание стабильного гражданского общества 
сохранились традиционные экстремистские организации, как правые, так и 
левые. По данным Главного полицейского управления, к ХХI веку было 
около 800 ультраправых организаций с общей численностью 120 тыс. чело-
век. Примером левого экстремизма в Японии стала террористическая дея-
тельность японской Красной Армии (Nihon Sekigun), имевшей тесные 
взаимоотношения с палестинскими экстремистами, а также с режимом Се-
верной Кореи. Ее цель заключалась в «создании революционной армии на-
родов Африки, Латинской Америки, Вьетнама, Кореи, Японии» и осущест-
влении мировой революции. Известны и трагичные последствия преступ-
ной деятельности фанатиков из конфессии «Аум Синрике», запомнившейся 
в 1995 г. «зариновой атакой» в токийском метро и ставшей единственной 
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террористической организацией, применившей̆ оружие массового уничто-
жения против своих соотечественников. Популярность секты среди моло-
дежи говорит о том, что даже в благополучной Японии молодежь чувство-
вала себя отчужденной от общества: большинство не хотело следовать 
строгим правилам и отвергало идею работы ради экономического благопо-
лучия, которая привлекала их родителей, воспитанных в суровое послево-
енное время. «Аум Синрикё» предлагала им альтернативный вариант раз-
вития через популярные в то время идеи религиозного просветления, это и 
сделало ее столь популярной среди молодежи. Можно выявить причины 
роста экстремизма в Японии: социально-психологическая нестабильность 
японского общества в 80-е гг., вызванная потерей этнокультурной иден-
тичности (последствия американской вестернизации общественной жизни); 
популярность в японском обществе «новых религий»; феномен «синдзин-
руй» – «новые люди» (поколение детей родителей, переживших оккупа-
цию); увлечение японцев апокалиптическими идеями; эффективное пиар-
сопровождение деятельности. 

В рамках анализа возможности распространения ИГИЛ в АТР целесооб-
разно рассмотреть пример многолетней деятельности радикальной ислам-
ской группировки «Джемаа Исламия» («Исламская группа»), целью которой 
также является создание единого многонационального панисламского госу-
дарства (халифата) в АТР (Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бру-
ней, Филиппины). Основание организации «Джемаа Исламия» в 1969 г. вос-
ходит к деятельности мусульманских активистов, которые создали пират-
скую радиостанцию, на волнах которой звучали призывы о возвращении к 
истокам ислама [12]. Первые вооруженные восстания членов организации 
«Джемаа Исламия» относятся к середине 80-х годов XX в., они были на-
правлены против внутренней политики президента Индонезии Сухарто. Для 
налаживания военного вооружения члены «Джемаа Исламия» прошли обу-
чение в Афганистане через центр в Пешаваре, возглавляемом Абдулой Аз-
замом, которого Усама бен Ладен назначил главным идеологом Аль-Каиды. 
Особое внимание уделялось аргументации вооруженной борьбы с теми му-
сульманами, которые уклоняются от «чистого ислама» или же отказываются 
следовать законам шариата. Среди индонезийцев всячески подогревалось 
рвение к превращению их страны в шариатское государство [13]. В 1996 го-
ду лидер группировки Абдулла Сунгкар письменно оформляет структуру 
организации в книге «Стратегическая линия борьбы «Джемаа Исламия» [14]. 
Сфера деятельности организации распространена на четыре округа: Синга-
пур и Малайзия (для поиска средств финансирования), Индонезия (для веде-
ния газавата), Минданао, Сабах и Сулавеси (для подготовки боевиков), Ав-
стралия и Папуа (для финансовых операций). Примеры атак «Джемаа Исла-
мия»: в 1995 г. серия обстрелов одиннадцати американских авиалайнеров; в 
2000 г. волна взрывов в Индонезии; в 2002 г. взрыв в ночном клубе на о. Ба-
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ли (убиты 202 человека, большинство иностранные туристы); в 2004 г. взрыв 
автомобиля у посольства Австралии в Джакарте; в 2009 г. взрыв бомбы в 
гостиницах Ritz-Carlton и JW Marriott в Джакарте. Эксперты отмечают, что 
группировка имеет активные филиалы по всему АТР, в том числе в Индоне-
зии, Малайзии, Сингапуре, Камбодже, Таиланде и на Филиппинах.  

Безусловно, «Джемаа Исламия» для стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона представляет серьезную опасность. Но религиозное разнообразие 
мусульман АТР пока препятствует проявлению фундаментализма повсеме-
стно, «в отличие от арабского мира, где радикализм и, как его продолже-
ние, терроризм происходят из недр фундаментализма, в Юго-Восточной 
Азии терроризм привнесен в религию в основном извне и преследует чаще 
всего чисто прагматические цели, главной из которых является достижение 
власти» [15].  

Следует отметить, что страны АТР остро отреагировали на вызов меж-
дународного терроризма, непосредственно затронувшего Индонезию, Ма-
лайзию, Сингапур, Филиппины. На совещании в Брунее в ноябре 2001 г. 
была принята Декларация о единых движениях по противодействию терро-
ризму. В ней выражается решимость активизировать единые и отдельные 
напряжения по предотвращению, воздействию и пресечению работы тер-
рористических группок. Специальное министерское совещание в Куала-
Лумпуре утвердило «рабочий план», предусматривающий наращивание 
взаимодействия между правоохранительными органами «десятки». 

Однако международное сообщество оказалось не готовым к такому ка-
чественно новому вызову, как ИГИЛ. Так, известно, что правовые основы 
современной миграционной политики Европейского Союза сформированы 
до появления такой угрозы, как ИГИЛ (с принятием «Декларации о борьбе с 
терроризмом» 2004 г.) [16], потому не могут адекватно противостоять новым 
вызовам. Подробные стратегии действий были прописаны в «Контртеррори-
стической стратегии» Евросоюза 2005 г. [17], где внимание было уделено 
обеспечению пограничной безопасности и системе «виза», созданной в 
2011 г. Однако появление с 2014 г. массовых беженцев фактически сводит на 
нет возможность тотального визового контроля. Такие новшества, как био-
метрия, цифровые фото и отпечатки пальцев позволили создать обширную 
базу данных с информацией только о лицах, получающих визу. Данная сис-
тема не способна отслеживать потоки граждан и мигрантов из Европы в тер-
рористически горячие точки, преследующих цели пройти обучение, ввязать-
ся в конфликт и после этого вернуться обратно на территорию Европейского 
Союза. Внимание ЕС обращено теперь и на второй «фронт» борьбы против 
международного терроризма, которым стала Юго-Восточная Азия, что опре-
деляется как количеством терактов, совершенных здесь в последние годы, 
так и характером действующих в регионе террористических организаций, а 
также негативными перспективами развития ситуации.  
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При рассмотрении методов борьбы с терроризмом в АТР отметим, что 
Китай, Япония и Республика Корея не останавливаются на борьбе с меж-
дународным терроризмом только на втором «фронте», а напротив, выносят 
ее на мировой уровень.  

Так, министр иностранных дел Китая Лю Цзяньчао отметил, что китай-
ское правительство выступает против терроризма в любой форме и наме-
рено укрепить сотрудничество с международным сообществом для нанесе-
ния ударов по терроризму. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудни-
честве 2001 г. (ст. 20) предусматривает обязательства сторон по борьбе с 
терроризмом. Это является и приоритетной целью Шанхайской организа-
ции сотрудничества. В рамках этого взаимодействия Россия и Китай про-
водят совместные учения, такие как «Мирная Миссия», по противодейст-
вию террористической угрозе.  

Япония, в свою очередь, в вопросах борьбы с международным терро-
ризмом в АТР главным образом сотрудничает с США и Австралией, о чем 
представители государств договорились на трехсторонней встрече на полях 
саммита G20. Однако пацифистский характер конституции Японии не по-
зволяет ей вносить военный вклад в разрешение обострившейся в послед-
нее время ситуации с террористической организацией ИГИЛ, поэтому под-
держка правительства Ирака Японией будет осуществляться путем расши-
рения гуманитарной помощи государству, что является типичным методом 
борьбы с терроризмом для Японии. Республика Корея так же, как и Япо-
ния, готова поддержать США в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке 
только мирными способами, а именно путем оказания гуманитарной по-
мощи жертвам боевиков. 

В отличие от стран арабского мира, где не ведется идеологическая 
борьба с исламским радикализмом, в странах АТР против исламского фун-
даментализма выступают на разных уровнях, от общеобразовательных уч-
реждений и общественных организаций до политических партий и админи-
стративного аппарата. Например, такие исламские общественные органи-
зации, как Нахдатул Улама, Мухаммадиа. Известные исламские богословы 
открыто выступают против радикальных исламских группировок.  

Для стран Юго-Восточной Азии основным инструментом борьбы с 
международным терроризмом являются механизмы АСЕАН, такие как Ре-
гиональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ), где вопросы, связан-
ные с терроризмом, стали приоритетными после трагических событий 
11 сентября 2001 г. Попытки решения данной проблемы распространились 
и на подписание целого ряда документов, в том числе «Декларация по фи-
нансовым мерам противодействия терроризму» 2002 г., «Заявление о 
контртеррористическом сотрудничестве в области безопасности границ» 
2003 г. Более того, были подписаны документы о сотрудничестве в области 
безопасности и борьбы с терроризмом с Китаем, Индией, Россией и США, 
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а по инициативе Индонезии, Малайзии и Филиппин в г. Куала-Лумпуре 
(Малайзия) был создан Региональный антитеррористический центр. В 
2005 г. принято Заявление АРФ по вопросам обмена разведывательной ин-
формацией, а также усиления защиты документов, удостоверяющих лич-
ность, с целью повышения эффективности антитеррористической деятель-
ности спецслужб.  

На шестом Сяншаньском форуме по безопасности стран АТР заммини-
стра обороны России А. Антонов заявил: «Мы выступаем за создание в 
АТР надежной, транспарентной и открытой системы безопасности. Пред-
лагаем строить ее на внеблоковых началах, с опорой на верховенство меж-
дународного права, принципы неделимости безопасности, мирного урегу-
лирования споров, неприменения силы или угрозы силой. Особая роль в 
архитектуре безопасности в АТР могла бы принадлежать механизму Сове-
щаний министров обороны стран АСЕАН («СМОА-плюс») и диалоговых 
партнеров» [2]. Также на Совещании министров обороны государств-
членов ШОС в июне 2015 г. в Санкт-Петербурге принято решение о прора-
ботке российской инициативы о создании института национальных воен-
ных советников при ШОС. 

В рамках развития сотрудничества в области безопасности в АТР в 
2015 г. успешно прошли российско-китайские учения «Морское взаимо-
действие-2015». В 2016 г. в Южно-Китайском море планируется провести 
учения по морской безопасности в рамках организации Совещаний мини-
стров обороны стран АСЕАН («СМОА-плюс») при участии ВМФ России. В 
2016 г. также планируется завершение подготовки соглашений в области 
глобальной безопасности России с Малайзией, Сингапуром, Брунеем, Ин-
донезией, Мьянмой, Республикой Корея, Таиландом и Филиппинами. 
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Аннотация. Обособленность экономики российского Дальнего Востока 
(РДВ) от центральных районов сдерживала экономическое развитие этого 
региона. В настоящее время в Северо-Восточной Азии (СВА) лидером эко-
номического развития стал Китай. Трансграничное положение южных рай-
онов РДВ по отношению к Китаю открывает потенциальные возможности 
их эффективного взаимодействия во внешнеэкономической сфере. Для 
южных районов РДВ удобными объектами взаимодействия являются Севе-
ро-Восточные провинции (СВП) Китая. Таких провинций три: Хэйлунцзян, 
Цзилинь (Гирин) и Ляонин, из которых первые две имеют общую границу с 
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Россией. Сравнение абсолютных показателей развития СВП Китая и юж-
ных районов РДВ на фоне общих экономических успехов КНР явно не в 
пользу дальневосточного региона России, за исключением отдельных 
удельных показателей, например, валовой региональный продукт (ВРП) на 
душу населения. В 2012 г. наибольшие темпы роста промышленности и 
строительства (вторичный сектор) в СВП Китая были достигнуты в про-
винции Цзилинь (14,1 %) при валовой стоимости 80, 75млрд долл. Валовая 
стоимость продукции промышленности и строительства провинции Хэй-
лунцзян составила 89,97 млрд долл., провинции Ляонин – 186,21 млрд 
долл. Удельный вес вторичного сектора РДВ в ВРП уступает аналогичному 
показателю СВП Китая почти вдвое (небольшое исключение – Амурская 
область). Наиболее тесное взаимодействие во внешнеторговой деятельно-
сти существует между провинцией Хэйлунцзян и Приморским краем. Через 
Приморский край осуществляется 78,7 % всего товарооборота южных рай-
онов Дальнего Востока с Китаем. Хорошая транспортная инфраструктура, 
соединяющая Харбин, Чанчунь, Шэньян и Далянь (Дальний), способствует 
активному внешнеэкономическому участию и других СВП Китая с рай-
онами РДВ с дальнейшим выходом на районы Восточной и Западной Си-
бири. Считается, что развитие отношений между соседними трансгранич-
ными регионами обусловлено взаимной выгодой и взаимодополняющими 
экономиками. Со стороны России: энергоресурсы, тяжелая промышлен-
ность, наукоемкие отрасли и добывающая промышленность; со стороны 
Китая: легкая промышленность, наличие избыточной рабочей силы, значи-
тельный объем валютных резервов. Однако, фактически, Китай не входит в 
ведущую тройку инвесторов в Приморском крае. В статье анализируется 
современная ситуация и на основе анализа делаются следующие выводы: 
- СВП Китая – это уже достаточно развитые провинции с хорошим уровнем 
развития производительных сил; 
- произошла существенная трансформация целевых установок по перспек-
тивам развития; 
- существует огромная потребность в плодородных землях и других при-
родных ресурсах; 
- необходим выход к морским портам; 
- имеется большой избыток рабочей силы. 
В условиях слабости современной структуры производства в Приморском 
крае, его низкой масштабной технологичности, отсутствии масштабных 
планов создания рабочих мест для специалистов и т.д., единственный 
путь – это радикально изменить условия для социально-экономического 
развития территории. В статье анализируются принимаемые решения, но-
вая модель развития РДВ. Рассматриваются риски, связанные с противоре-
чивыми целями, которые ставят перед собой, в частности, трансграничные 
регионы. Авторы считают, что задача успешного развития районов РДВ 
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должна решаться, в том числе, на путях внутренней  интеграции экономик 
районов РДВ.  

Ключевые слова: Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Приморский край, внеш-
неэкономическая деятельность, территории опережающего развития, сво-
бодный порт Владивосток, экономическая политика. 
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DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS 
BETWEEN THE NORTH-EASTERN PROVINCES 

OF CHINA AND THE SOUTHERN REGIONS 
OF THE RUSSIAN FAR EAST 

Abstract. The economic isolation of the Russian Far East from its Central Re-
gions has slowed down the economic growth in this region. At present China is a 
leader of the economic development in the North-East Asia. The southern re-
gions of the Russian Far East hold the cross-border position with regard to Chi-
na, which opens potential opportunities for their effective cooperation in the for-
eign trade sphere. The northeastern provinces of China are a convenient subject 
of interaction for the southern regions of the Russian Far East. There are three 
provinces: Heilongjiang, Jilin (Kirin) and Liaoning, the first two having a com-
mon border with Russia. At the time of total economic success achieved by Chi-
na, the comparison of the full indicators of the North-Eastern Provinces of China 
and the Southern Regions of the Russian Far East is clearly not in favor of the 
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Far East with exception of certain specific indicators (e.g., a gross regional prod-
uct per capita). In 2012, the northeastern provinces of China showed the highest 
growth rate in the production sector and construction industry (secondary sector), 
especially, in Jilin Province (14.1%) with the gross value USD 80,75bln. The 
gross value of the production sector and construction industry was USD 89,97bln 
in Heilongjiang Province and USD 186,21bln in Liaoning Province. Share of the 
secondary sector the Russian Far East is half of this indicator of the northeastern 
provinces of China (the Amur Region being a minor exception). Heilongjiang 
Province and Primorsky Region have the most close cooperation in foreign trade. 
Primorsky Region provides for 78.7% of the total turnover between the southern 
regions of the Russian Far East and China. The good transport infrastructure 
linking Harbin, Changchun, Shenyang and Dalian (Dalny) facilitates the active 
foreign economic participation of other northeastern provinces of China with the 
Russian Far Eastern regions with further access to the regions of Eastern and 
Western Siberia. Relations between the neighboring cross-border regions are 
considered to be developed due to the mutual benefit and complementary econ-
omies. On the part of Russia it is energy, heavy industry, high-tech branches and 
mining industry. On the part of China it is light industry, surplus labor, foreign 
currency reserves in significant amounts. However, China is not actually among 
the top three investors of Primorsky Region. The article analyzes the current sit-
uation created and on the basis of this analysis the conclusions are made as fol-
lows: 
- North-Eastern Provinces of China are enough developed with a good level of 
productive power;  
- the targets have been considerably transformed for development prospects;   
- there is a huge need in fertile land and other natural resources; 
- access is required to the sea ports;  
- it is a large surplus of labor. 
With the inefficient production structure in Primorsky Region, its low-scale 
manufacturability, the lack of the ambitious plans of creating the jobs for special-
ists and so on, the only way is to dramatically change the conditions for socio-
economic development of the territory. The article analyzes the reached deci-
sions and a new development model for the Russian Far East as well as considers 
the risks associated with the conflicting goals which are set by the cross-border 
regions, in particular. The authors believe that successful development of the 
Russian Far East has to be achieved via the internal economic integration of the 
Russian Far Eastern regions as well. 

Key words: Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Primorsky Region, foreign economic 
activity, the territory of priority development, free port of Vladivostok, the eco-
nomic policy. 
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Провозглашенные льготы для социально-экономического развития 
Российского Дальнего Востока, связанные с реализацией стратегии терри-
торий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток 
(СПВ), дают основание ожидать поступательного развития территорий ре-
гиона и, в первую очередь, Приморского края. Одна из озвученных пер-
спектив – в течение 10 лет за счет системы льгот увеличить валовой регио-
нальный продукт Приморского края в 2,2 раза. В частности, для резидентов 
СП Владивосток – это обнуление ставки налога на прибыль в течение 5 лет, 
льготный тариф страховых взносов (7,6% вместо 30%), ускоренная, в тече-
ние 10 дней, процедура возмещения НДС, беспошлинный ввоз, вывоз, хра-
нение товаров и т.п. [1]. 

В связи с политической напряженностью оживление внешнеэкономи-
ческого взаимодействия РДВ следует ожидать с Китаем, и в первую оче-
редь с его пограничными регионами, каковыми являются Северо-Восточ-
ные провинции (СВП), рис. 1. 

Рис. 1. Карта провинций Китая  
Источник:  https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Feuro-

student.ru%2Fshared%2Ffiles%2F201002%2F1_113.png&text=карта% 

Таковых провинций три – Хэйлунцзян, Цзилинь (Гирин) и Ляонин, из 
которых первые две имеют общую границу с Россией. На юге Дальнего 
Востока общая граница России (непосредственно, Приморского края) с
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СВП Китая составляет 1145 км общей границы с Китаем, из них с китай-
ской провинцией Хэйлунцзян 1005 км, с провинцией Цзилинь – 140 км. 

Структура ВВП Китая включает три сектора: первичный сектор (сель-
ское, лесное хозяйство и рыболовство); вторичный (промышленность и 
строительство); третичный сектор (услуги, транспорт, образование, здраво-
охранение). Данная структура принята и при анализе сравнительных  ха-
рактеристик СВП Китая и РДВ, приведенных в табл. 1. 

Таблица 1 
Основные показатели развития Северо-Восточных провинций Китая 

и Южных районов российского Дальнего Востока* 
Показатели Северо-Восточные 

провинции Китая 
Южные районы  

российского Дальнего  
Востока (на 01.01.2014) 

Хэй-
лунцзян 

Цзилинь Ляонин При-
морский 

край 

Хаба-
ровский 

край 

Амур-
ская 

область 
Территория, тыс. км² 431, 8 187,4 145,9 164,7 787,6 361,9 
Население, млн чел. 38,31 27,46 43,75 1,94 1,34 0,81 
Плотность  
населения,  чел./км2 

80 145 300 12 1,7 2,2 

Инвестиции на душу 
населения, тыс. долл. 

4,06 5,62 7,94 1,83 3,21 4,49 

Рост инвестиций 
к предыдущему  
году, % 

130,0 130,5 123,2 54,8 73,8 97,1 

Валовой региональ-
ный продукт,  
млрд долл. 

198,4 189,8 398,7 18,9 13,83 6,63 

Валовой региональ-
ный продукт,  
тыс. долл. на душу 
населения 

4,00 6,99 9,12 9,76 10,32 8,19 

Доля промышленно-
сти в ВРП, % 

45,35 46,76 46,70 24,0 19,45 38,5 

Доля сельского хо-
зяйства в ВРП, % 

13,55 12,16 11,38 8,9 7,5 6,3 

Экспорт, млрд долл.** 15,4 5,8 58,8 4,24 1,51 0,45 
Импорт, 
млрд долл.** 

19,7 20,6 55,2 8,70 0,93 0,51 

Составлено по данным источников: [2, 3, 4, 5]. 

* Численность населения по данным переписи 2010 г.; другие показатели на
01.01.2013 г. 

** Данные за 2014 г. 
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Сравнение абсолютных показателей развития СВП Китая и южных 
районов РДВ на фоне общих экономических успехов КНР явно не в пользу 
дальневосточного региона России, за исключением отдельных удельных 
показателей (например, ВРП на душу населения).  

В 2012 г. наибольшие темпы роста промышленности и строительства 
(вторичный сектор) в СВП Китая были достигнуты в провинции Цзилинь 
(14,1 %) при валовой стоимости 80, 75 млрд долл. Валовая стоимость про-
дукции промышленности и строительства провинции Хэйлунцзян состави-
ла 89,97 млрд долл., провинции Ляонин – 186,21 млрд долл.   

Удельный вес вторичного сектора РДВ в ВРП уступает аналогичному 
показателю СВП Китая почти вдвое (небольшое исключение – Амурская 
область). По видам деятельности в структуре ВРП РДВ наибольший удель-
ный вес, более 20,0 %, принадлежит транспорту и связи, 15,0–20,0 % – оп-
тово-розничной торговле и ремонту автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов личного пользования, т.е. сфере услуг.  
Задача значительного повышения доли услуг в ВРП СВП Китая поставлена 
в настоящее время перед данным регионом. 

Взаимодействие соседних приграничных регионов двух государств це-
лесообразно отследить посредством внешнеэкономических взаимоотноше-
ний, в первую очередь, через торговые отношения (табл. 2).  

Таблица 2 
Основные торговые партнеры СВП Китая 

и южных районов РДВ на 01.01.2015 
Северо-Восточные 
провинции Китая 

Южные районы 
российского Дальнего Востока 

Хэй-
лун- 
цзян 

Цзи-
линь 

Ляо-
нин 

Примор-
ский 
край 

Хаба-
ровский 

край 

Амур-
ская об-

ласть 
Япония + + + + + + 
США + + + + + 
Республика Корея + + + + + + 
Австралия + 
КНДР + + 
Товарооборот с Россией, 
млрд долл. 

23,3 0,6 0,03 

Товарооборот с КНР, 
млрд долл. 

5,81 0,91 0,66 

Составлено по данным источников: [2–4, 6–8]. 

Продуктовая структура товарооборота Северо-Восточных провинций 
Китая и южных районов российского Дальнего Востока представлена в 
табл. 3. 
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Таблица 3 
Продуктовая структура товарооборота СВП Китая 

и южных районов РДВ 

Составлено по данным источников: [6–8, 9, 10, 11, 12]. 

Сопоставление данных табл. 2, 3 однозначно указывает на тесную 
связь во внешнеторговой деятельности провинции Хэйлунцзян и Примор-
ского края. Через Приморский край осуществляется 78,7 % всего товаро-
оборота южных районов Дальнего Востока с Китаем. Аналогичные тенден-
ции прослеживаются и по другим направлениям сотрудничества – туристи-

Регионы 
стран 

Провинции, 
области, 

края 

Статьи экспорта 
в Россию 

Статьи импорта 
из России 

Северо- 
Восточ-
ные про-
винции 
Китая 

Хэйлун- 
цзян 

Одежда и товары из тек-
стиля, машинотехниче-
ская продукция, одежда и 
обувь, сельскохозяйствен-
ная продукция. 

Продукты нефтепереработки, 
железная руда, древесина, 
химические удобрения, рыба 
и морепродукты, мед. 

Цзилинь Товары текстильной и 
швейной промышленно-
сти, электромеханическая 
продукция, продукты пи-
тания (качество продук-
ции невысокое). 

Продукты первичной пере-
работки и сырьё. Ведутся 
согласования об импорте 
около 60 млн т угля в год. 

Ляонин Сталь, электромеханиче-
ская продукция, огне-
упорные материалы, тек-
стиль, одежда. 

Сырая нефть, железная руда, 
уголь и морепродукты. 

Статьи экспорта 
в Китай. 

Статьи импорта 
из Китая. 

Южные 
районы 
россий-
ского 
Дальнего 
Востока 

Приморский 
край 

Нефть и нефтепродукты,  
рыбная мука, рыба моро-
женая, древесина (лесома-
териалы обработанные, 
необработанные). 

Машины, оборудование и 
транспортные средства, 
электрогенераторные уста-
новки, обувь, металлы и из-
делия из них. 

Хабаров-
ский край 

Необработанные лесома-
териалы, нефтепродукты, 
каменный уголь, пилома-
териалы, рудные концен-
траты, рыба и морепро-
дукты. 

Бульдозеры, экскаваторы, 
продукция химической про-
мышленности и другая про-
мышленная продукция. 

Амурская 
область 

Электроэнергия, руды и 
концентраты железные, 
лесоматериалы необрабо-
танные. 

Бульдозеры, экскаваторы и 
т.д., грузовые автомобили и 
прокат плоский из углероди-
стой стали плакированный. 
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ческой сфере, обмене студентами и т.п. Хорошее транспортное сообщение, 
в том числе наличие скоростной железнодорожной магистрали Харбин – 
Далянь, начавшей функционировать с 01.01.2012 г. и соединившей Харбин, 
Чанчунь, Шэньян и Далянь (Дальний), способствует активному внешне-
экономическому участию и других СВП Китая с районами РДВ с дальней-
шим выходом на районы Восточной и Западной Сибири. 

Современному прогрессу внешнеэкономического взаимодействия про-
винции Хэйлунцзян и Приморского края содействует создаваемая полити-
ко-правовая среда российско-китайских отношений, базирующаяся на до-
говорах и соглашениях: 

- «О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» (2001 г.); 
- «О сотрудничестве между Приморским краем и провинцией Хэй-

лунцзян» (2007 г.); 
- «О групповых безвизовых туристических поездках» (2000 г.); 
- «О международном автомобильном сообщении» (1992 г.); 
- системе взаимного признания результатов таможенной проверки та-

можен КНР и РФ; 
- других государственных и региональных документах. 
В области торговых отношений Китай продолжает оставаться лиди-

рующим партнером Приморского края. Этому способствуют наличие в 
Приморье открытых портов и 5 пунктов пропуска через государственную 
границу, расположенных в пределах Приморского края и сопредельных ки-
тайских провинций Хэйлунцзян и Цзилинь. 

Считается, что развитие торгово-экономических отношений между со-
седними трансграничными регионами обусловлено взаимной выгодой и 
взаимодополняющими экономиками. Со стороны России: энергоресурсы, 
тяжелая промышленность, наукоемкие отрасли и добывающая промыш-
ленность; со стороны Китая: легкая промышленность, наличие избыточной 
рабочей силы, значительный объем валютных резервов. Однако, фактиче-
ски, Китай не входит в ведущую тройку инвесторов в Приморском крае. 
Незначительные по абсолютной величине инвестиции китайские предпри-
ниматели предпочитают вкладывать в отрасли с быстрым оборотом 
средств – транспорт и связь, сельское хозяйство, гостиничный и ресторан-
ный бизнес, торговлю. 

Сегодня некоторые страны мира негативно оценивают российско-
китайские отношения, считая, что Россия и Китай не могут стать долго-
срочными стратегическими партнерами. На их взгляд, они являются сопер-
никами и конкурентами, двусторонние отношения рано или поздно будут 
двигаться к противостоянию. Обычно такая позиция объясняется тем, что 
российско-китайские отношения вызывают обеспокоенность некоторых 
стран приверженностью к созданию многополярного мира, что вызывает их 
недовольство. 
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Точки зрения всегда многообразны и, как правило, крайние варианты 
никогда не реализуются. Всегда есть ниши для взаимовыгодного сотрудни-
чества, другое дело – в каких областях, каких объемах и т.д. Тем не менее, 
на этом фоне необходимо понимать (табл. 1–3), что в настоящее время 
СВП Китая – это уже не отсталые агропромышленные районы с неразвитой 
промышленностью. Это уже достаточно развитые в техническом отноше-
нии провинции, экспортирующие машины, оборудование и транспортные 
средства, электрогенераторные установки, металлы и изделия из них, про-
дукцию легкой промышленности. Ситуация за последние 30 лет, годы без-
действия России, изменилась. Начиная с 2000-х годов провинции Цзилинь 
и Хэйлунцзян, активно используя промышленный и интеллектуальный по-
тенциал провинции Ляонин, разумную стратегию Центра по их возрожде-
нию, осуществили мощный рывок по развитию производительных сил сво-
их территорий [13].  

Трансформировались и целевые установки. Сегодня Китаю, как и 
раньше, нужно продовольствие – КНР имеет 20 % населения планеты и 
только 8 % пахотных земель.  СВП Китая нужен выход к Японскому морю, 
к морским портам. Самые выгодные из них – порты южных районов При-
морского края. Выход провинций через порт Далянь, несмотря на постро-
енную скоростную магистраль, более затратный по времени. По оценкам 
китайских исследователей [14], с открытием сухопутно-морского транс-
портного маршрута доставка товаров от Суйфэньхэ до Владивостока будет 
занимать не более одного дня, а до Японии примерно 4–5 дней (доставка 
товаров в Японию и Республику Корея через порты Далянь и Тяньцзинь 
занимает около 15 суток). И, наконец, в провинции Хэйлунцзян наблюдает-
ся мощный избыток трудовых ресурсов. Поэтому естественно, что в эконо-
мическом плане Китай проводит прагматичную политику, основанную, 
прежде всего, на своих экономических интересах, а РДВ должен проводить 
свою, учитывая свои интересы. 

В этих условиях – слабости современной структуры производства в 
Приморском крае, его низкой масштабной технологичности; отсутствии 
масштабных планов создания рабочих мест для специалистов высокой 
квалификации;  слабости взаимодействия (технической и других видов 
кооперации и т.д.) с другими субъектами РДВ; малой эффективности воз-
веденной инфраструктуры (мостов, зрелищных заведений и т.п.) для за-
крепления населения (с 1993 г. по 2015 г. Приморский край имеет еже-
годно отрицательный баланс по населению) и т.д. единственный путь – 
радикально изменить условия для социально-экономического развития 
территории. И такие меры в рамках программных государственных доку-
ментов уже реализуются. 

Хотя социальные вопросы, направленные на закрепление населения 
в крае, в принятых на первом этапе документах фактически не затрону-
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ты, однако первые начинания уже сделаны в экономической области. 
В частности, по отношению к предпринимательской деятельности. В на-
стоящее время на Дальнем Востоке реализуется новая модель развития, 
ориентированная на обеспечение конкурентоспособности условий инве-
стирования и ведения бизнеса. В соответствии с этой моделью в Примо-
рье определено 5 территорий опережающего развития исходя из страте-
гических приоритетов региона. К реализации намечено более 160 инве-
стиционных объектов на общую сумму около 120 млрд долл. США. 
Наибольшее количество инвестиционных объектов отмечается в транс-
портно-логистическом комплексе, в сельском хозяйстве, сфере туризма, 
промышленности строительных материалов, объектах рыбохозяйствен-
ной отрасли.  

В рамках новой модели развития установлен режим порто-франко, рас-
пространяющийся на территории 15 муниципальных образований Примор-
ского края, включая их морские акватории с портами: Владивосток, Боль-
шой Камень, Находка и т.д. Общая площадь свободной зоны составит 
28,4 тыс. км², с проживающим населением 1,4 млн человек, 972,2 % от на-
селения Приморского края). 

Приморский край сегодня представляет широкие льготы для россий-
ских и иностранных инвесторов. С 1 января 2014 г. в Приморском крае ра-
ботает закон о налоговых льготах для предприятий-гринфилдов. Первые 
пять лет ставка налога на прибыль и имущество составит 0%, а в после-
дующие пять лет – 0,5% на имущество и 10% на прибыль. В приоритетных 
сферах услуг (в том числе в гостиничном бизнесе, сферах транспорта и свя-
зи) налог на прибыль составляет 13,5% в течение 10 лет с момента получе-
ния первых доходов. Меры государственной поддержки гарантированы в 
равной степени как российским, так и иностранным инвесторам. Каждому 
инвестору обеспечивается адресное сопровождение на всех этапах инве-
стиционного проекта. 

Привлекательность Приморья для международного бизнеса подтвер-
ждается наличием в крае таких крупных российских и иностранных инве-
сторов, как Роснефть, Транснефть, Газпром, Соллерс, SIEMENS (Герма-
ния), Hyundai, Ssang Young (Республика Корея), Mazda, Komatsu 
Corporation (Япония), Эрнст энд Янг (Великобритания). На территории 
Приморского края уже осуществляется ряд проектов с участием китайских 
инвесторов из провинций Китая, в частности, Хэйлунцзян.  

Учитывая складывающиеся реалии, дадим авторскую оценку перспек-
тивам активизации взаимодействия провинции Хэйлунцзян и Приморского 
края с учетом преследуемых ими целей, в том числе возлагаемых феде-
ральным правительством (табл. 4). 
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Таблица 4 
Основные цели развития и потенциал их реализации  

в провинции Хэйлунцзян и Приморском крае 

Провинция Хэйлунцзян Приморский край 

Цели Сбалансированное развитие эконо-
мики, повышение уровня благосос-
тояния населения, самообеспечение 
сельхозпродуктами, диверсификация 
производства, рост ВРП/на душу 
населения до уровня развитых стран. 

Закрепление населения с повышени-
ем его уровня благосостояния, сба-
лансированное развитие экономики, 
развитие обрабатывающей промыш-
ленности, рост ВРП на душу населе-
ния до уровня развитых стран. 

Методы 
достиже-
ния 

1. Диверсификация экономики на
путях внутренней и особенно внеш-
ней интеграции. 
2. Выход к морским портам При-
морского края; аренда сельскохозяй-
ственных земель; участие в разра-
ботке дальневосточных и сибирских 
природных ресурсов с привлечением 
китайской рабочей силы. 
3. Ограниченное минимальное уча-
стие провинции в создании произ-
водственных мощностей наукоёмкой 
продукции на территории Примор-
ского края. 

1. Диверсификация экономики с
упором на внутреннюю интеграцию 
в пределах РДВ, внешняя производ-
ственная интеграция в рамках огра-
ниченной необходимости. 
2. Привлечение китайских инвести-
ций, рабочей силы. 
3. Наращивание экспорта через мор-
ские порты, в основном путем обес-
печения его транзита из-за пределов 
РДВ. 

Возмож-
ности: 

Первич-
ный 
сектор 
(сельское, 
лесное 
хозяйство 
и рыбо-
ловство) 

Крупная сельскохозяйственная база 
Китая. В 2014 г. урожай зерновых 
составил 70 млн т (114 % к 2013 г.) – 
первое место в Китае. Площадь па-
хотных земель 13 млн га, более 50 % 
черноземов СВА. Основные культу-
ры: соевые бобы, пшеница, кукуру-
за, рис, картофель, лен.  
Запасы древесины на корню – 1,5 
млрд куб м, лесопокрытая площадь – 
около 42 %. По лесным запасам и 
объемам лесозаготовок провинция 
занимает первое место в стране. Пе-
рерабатывается около 30 видов дре-
весины почти из 100 её разновидно-
стей.  Цель – рационально развивать 
деревообрабатывающую промыш-
ленность путём комплексного ис-
пользования имеющегося ограни-
ченного лесного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья края 
на 01.01.2014 г. составили 1,18 тыс. 
га, из них пашни – 0,69 тыс. га, кор-
мовые угодья – 0,42 тыс. га. Удель-
ный вес продукция растениеводст-
ва – 62,5 %, животноводства – 
37,5 %. 
Основные культуры: пшеница, овёс, 
рис, кукуруза на зерно, соя, карто-
фель. Текущий импорт продукции, 
%: картофеля – 5,6; овощей – 16,0; 
фруктов и ягод – 78,7; мяса и мясо-
продуктов – 71,9; молока и молоко-
продуктов – 7,7. 
Лесное хозяйство: 78 % земель края 
занимают леса. Основная продук-
ция – древесина необработанная, 
около 4 тыс. м

3
/год.  Продукция экс-

порта. Леса экономически трудно-
доступны.  
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Окончание табл. 4 
Провинция Хэйлунцзян Приморский край 

Рыбное хозяйство ограничено: лов 
рыбы на реках Уссури, Амур.  
Проводится политика защиты эколо-
гии, определены зоны по охране 
среды и зоны запрета лова рыбы, 
ведется разведение и выпуск маль-
ков в реки. Потребность в импорте 
рыбопродукции. 

Рыбное хозяйство: добыча рыбы и 
морепродуктов широкого видового 
состава около 820 тыс. т/год. Про-
дукты экспорта. 

Вторич-
ный 
сектор 
(промыш- 
ленность 
и строи-
тельство) 

Центр тяжелой промышленности 
Китая. На территории около 160 тыс. 
промышленных предприятий, из них 
более 600 относятся к числу круп-
ных и средних. Основу экономики 
провинции составляют четыре от-
расли: машиностроение, нефтехи-
мия, энергетика, пищевая промыш-
ленность.  Крупнейшие предприятия 
провинции – Харбинский завод по 
производству энергетического обо-
рудования, котельный завод, завод 
измерительных приборов и металло-
режущих станков, 1-й и 2-й прибо-
ростроительные заводы, подшипни-
ковый завод, авиастроительное 
предприятие «Хафэй».  

В промышленности ведущие пози-
ции занимает обрабатывающая про-
мышленность – 65,5 % (без пищевой 
промышленности – 46,0 %); произ-
водство и распределение электро-
энергии, газа и воды (27,1 %), добы-
ча полезных ископаемых (7,4 %). 
Основные промышленные предпри-
ятия края: ОАО «Спасскцемент», 
Уссурийский ЛРЗ ОАО «Желдор-
реммаш», ОАО «Дальприбор», ОАО 
«Дальневосточный завод "Звезда"», 
ОАО «Аскольд» и др. 

Третич-
ный 
сектор 
(транс-
порт, 
связь, 
образова-
ние, здра-
воохране-
ние и др. 
услуги) 

Рост доли услуг в ВРП (более 42%) – 
целевая установка. Политика расши-
рения внутреннего спроса привела к 
росту товарооборота. В целом, с 
учетом смежных эффектов, это дало 
рост услуг до 40 %. Развивается 
внутренний и внешний туризм. Раз-
вита транспортная сеть. В провин-
ции работают: Харбинский политех-
нический университет, Харбинский 
инженерный университет, 78 уни-
верситетов других профилей с кон-
тингентом более 700 тыс. студентов; 
более 700 научно-исследовательских 
институтов, в которых трудятся 800 
тыс. сотрудников и т.п. [15].  

Сфера услуг развивается динамично. 
В 2014 г. услуги транспорта и связи 
более 20% от ВРП, оптовая и роз-
ничная торговля около 19 %, опера-
ции с недвижимым имуществом – 
менее 10 %. Растут туристические 
услуги и услуги в сфере гостинично-
го бизнеса. В крае находится даль-
невосточное отделение РАН, даль-
невосточный федеральный универ-
ситет, ряд отраслевых 
университетов (Морской государст-
венный университет, Дальрыбвтуз, 
Владивостокский государственный 
медицинский университет и др.).  

Как уже отмечалось, считается, что развитие торгово-экономических 
отношений между соседними трансграничными регионами обусловлено 
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взаимной выгодой и взаимодополняющими экономиками. Проведенный 
анализ показывает, что с позиции накопленного научно-технического, эко-
номического и демографического потенциалов форма и содержание взаи-
мовыгодного сотрудничества должны пониматься по-разному трансгра-
ничными регионами. Базой такого понимания является современная кон-
цепция устойчивого развития, представляющая собой синтез трех состав-
ляющих: экономической, социальной и экологической. Экономическая 
составляющая предполагает максимизацию прибыли, социальная – получе-
ние прибыли на своей территории за счет переработки импортируемого 
сырья (снимается социальная напряженность, в т.ч. и за счет создания но-
вых рабочих мест в обрабатывающей промышленности). И, наконец, по 
мере накопления доходов решаются проблемы экологии. Собственно, в 
этом русле китайская сторона и реализует свою экономическую политику и 
свои целевые установки. 

Обобщим их. В области сельского хозяйства Китай решает проблему 
продовольственной безопасности. Метод решения в регионах России: 
аренда земли, рабочая сила Китая, урожай в Китай и частично на экспорт. 
Выгоды принимающей стороны: продукция сомнительного качества, пло-
хая экология с возможным разрывом арендных отношений, небольшие до-
ходы бюджета в связи с льготными условиями аренды и слабым контролем. 

Лесное хозяйство: аренда лесных участков, рабочая сила Китая, древе-
сина в Китай на переработку, экспорт готовой продукции из древесины, в 
т.ч. и в Россию. Выгоды принимающей стороны минимальны. Попытки пе-
реломить ситуацию встречают сопротивление как китайской стороны, так и 
российского прокитайского лобби. Особенно это ярко проявилось в ходе 
заседания российско-китайского инвестиционного форума (Владивосток, 
19–20.11.2014). Представители провинции Хэйлунцзян, в т.ч. начальник 
главного управления лесной промышленности провинции Хэйлунцзян 
Дяньцзюнь Ли выразили готовность на новые поставки древесины для пе-
реработки её на своих заводах, мотивируя тем, что в провинции уже созда-
ны все необходимые высокотехнологичные предприятия по переработке 
древесины. Позиция департамента лесного хозяйства Приморского края – 
привлечение инвестиции из Китая на модернизацию мощностей по перера-
ботке леса в регионе [16]. Но насколько данная позиция устойчива и будет 
реализовываться, учитывая соседние лесные регионы, включая Восточную 
и Западную Сибирь, которые имеют сходные экономические трудности, 
вот в чем вопрос? 

Аналогичные взгляды Китая и на участие его провинций в зоне сво-
бодного порта Владивосток. На первом Восточном экономическом форуме 
(Приморье, 3–5.09.2015) вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян заявил, что 
Китай готов активно инвестировать в Свободный порт Владивосток и тер-
ритории опережающего развития в Приморье и создать несколько исклю-

48 



Жариков Е.П., Денисов В.В. Развитие внешнеэкономических связей  
Северо-Восточных провинций Китая с южными районами российского Дальнего Востока 

чительных образцово-показательных районов сотрудничества [17]. Однако 
реализация намерений на уровне провинции Хэйлунцзян более прагматич-
на. По мнению председателя комитета по содействию международной тор-
говле провинции Эчжунци, один из вариантов участия в рамках проекта 
«Открытый порт Владивосток» состоит в открытии логистического хаба, на 
котором «будет осуществляться обработка, переупаковка и адресация това-
ров российских клиентов, приобретенных в Китае» [18]. 

Таким образом, сформулированные в табл. 4 методы достижения ос-
новных целей развития провинции Хэйлунцзян находят свое отражение в 
предлагаемых формах сотрудничества. Отсюда следует, что Приморский 
край как равноправный партнер интересует Китай в малой доле, уж слиш-
ком большой разрыв в потенциалах, за исключением природных ресурсов, 
включая земельные, и выхода к незамерзающим морским портам Примо-
рья. Поэтому СВП Китая, включая Хэйлунцзян, не заинтересованы в инве-
стировании развития производительных сил Приморского края. Пока про-
должается отток населения из региона, трудно надеяться на изменение та-
кой политики даже в условиях реализации проектов ТОР и проекта 
«Свободный порт Владивосток», гарантирующих определенные льготы.  
Проводимая Центром и на местах региональная политика фактически со-
действует «выдавливанию» населения за пределы региона. Китаю просто 
невыгодно изменять такую тенденцию с его избытком рабочей силы и ог-
ромной потребностью в сырьевых ресурсах.  

С прекращением оттока населения из региона следует ожидать и изме-
нение в инвестиционной политике Китая по отношению к Приморскому 
краю и другим приграничным регионам. Но тогда могут появиться риски, 
связанные с управляемостью инвестиционного процесса, обусловленные: 

- отрицательным сальдо инвестиционного баланса, так по итогам 
2013 г. российские инвестиции в Китай составили около 1,6 % от китайских 
инвестиций в экономику России; 

- ростом крупных прямых инвестиций и их направленностью в сырье-
вые отрасли, что чревато потерей контроля над базовыми природными ре-
сурсами. 

Если китайская политика по отношению к РДВ и, в частности, При-
морскому краю выглядит вполне закономерной и прагматичной, то как раз-
вивать производительные силы РДВ – вопрос насущный. И главное, где 
взять ресурсы для его решения?  Не идти же, в конце концов, на крайние 
варианты, «разбазаривание» национального богатства.  

Стратегия понятна: прекращение оттока населения – использование 
имеющихся преимуществ – инновационная экономика – интеграция в эко-
номику АТР. А вот пути ее реализации при существующих в настоящее 
время в России правовых, экономических и социальных отношениях вызы-
вают огромное сомнение, ибо такая задача без четкого учета и контроля 
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неразрешима, что показали имевшие место довольно продолжительные 
временные промежутки, которые были более всего благоприятны для эко-
номического развития. И второе, задача успешного социально-экономи-
ческого развития районов РДВ должна решаться на путях их внутренней 
интеграции. Выживание каждого из них по отдельности за счет реализации 
проектов ТОР и им подобных малоэффективно, т.к. такая политика не яв-
ляется объединяющей. В научной литературе, в том числе на страницах 
данного журнала, такие предложения обсуждались не раз: обоснование ин-
новационного развития РДВ [19], направления создания дальневосточного 
хозяйственного комплекса на базе южных районов РДВ с замыканием на 
него Сахалинской области и северных районов[13]. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОМОХОЗЯЙСТВ В РОССИИ И КИТАЕ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Аннотация. Одной из основных целей мирового сообщества во второй по-
ловине XX в. стала попытка обеспечить все население Земли достаточным 
для жизни набором питания. После подписания Римской Декларации во 
время Мирового Продовольственного Саммита в 1996 г. 185 стран обяза-
лись сократить количество голодающих вдвое к 2015 г. Данная цель не 
достижима без постоянного мониторинга и контроля изменения продо-
вольственного обеспечения населения. Продовольственная безопасность 
рассматривается с глобальной, национальной, региональной точек зрения, а 
также оценивается на уровне домохозяйств. Мониторинг продовольствен-
ной безопасности домохозяйств предназначен для определения и понима-
ния основных аспектов благосостояния населения с точки зрения потреб-
ления продуктов питания, а также для выделения групп населения с осо-
бенно плохими условиями существования. Если получать информацию о 
продовольственной защищенности семей из традиционных измерений до-
хода и уровня бедности, то можно получить искаженную картину. Так, се-
мьи с низким уровнем дохода оказываются продовольственно защищенны-
ми, в то время как не бедные семьи сталкиваются с недостатком продо-
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вольствия. Это может быть связано с внутренними и внешними факторами. 
Например, к первым отнесем непредвиденные изменения в обстоятельст-
вах, на основе которых семьи принимают решение об использовании огра-
ниченных ресурсов на непродовольственные нужды, ко вторым – влияние 
санкций на продовольственную защищенность домохозяйств. В статье 
представлены результаты исследования оценки продовольственной безо-
пасности российских и китайских домохозяйств. Рассматривается ряд во-
просов, направленных на выявление уровня экономической и физической 
доступности продовольствия для домохозяйств, а также вопросы, направ-
ленные на выявление последствий введения продовольственного запрета на 
импортные продукты питания для российских домохозяйств. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономическая доступ-
ность продовольствия, физическая доступность продовольствия, эмбарго. 
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HOUSEHOLD FOOD SECURITY IN RUSSIA AND CHINA: 
COMPARATIVE ANALYSIS 

Abstract. Providing the Earth population with sufficient amount of food be-
came a major target of the global community in the second half of the XX cen-
tury. After the Rome Declaration on World Food Security was signed at the 
1996 World Food Summit, 185 countries made a commitment to reduce the 
number of starving people by half by 2015. This target cannot be achieved 
without constant monitoring and control over the changing food security of the 
population.  Food security is evaluated at global, national and regional levels as 
well as at the level of individual households. Monitoring of the household food 
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security is aimed at defining and understanding major aspects of the population 
wealth in terms of food consumption, as well as at determining the population 
groups of particularly poor living conditions. Estimation of family food securi-
ty based on traditional evaluation of the income level and poverty line can give 
us a distorted picture. Thus, low-income families turn out to be food secure 
whereas wealthier families face food insufficiency, which can be caused by in-
ternal and external factors. The internal factors include unexpected changes in 
the circumstances that force families to use limited resources for non-food 
needs; the external factors include the influence sanctions on household food 
security. The article presents the research results on evaluation of food security 
of Russian and Chinese households and reviews a number of questions aimed 
at determining the level of economic and physical availability of food for 
households. The authors have also touched upon the consequences of imported 
food embargo for Russian households. 

Key words: food security, economic availability of food, physical availability of 
food, embargo, household.  

Теоретико-методологической базой исследования послужили труды 
зарубежных ученых, которые выделяют ряд вопросов, лежащих в основе 
изучения продовольственной безопасности домохозяйств. В работе 
Anderson K. рассматривается роль государства в обеспечении продоволь-
ственной безопасности, в частности вмешательство государства в про-
блему продовольственной безопасности и неравенства доходов населения 
[1]. Smyth J. выделяет ключевой момент в необходимости увеличения ин-
вестиций в сельскохозяйственный НИОКР [2]. Moseley G. говорит о необ-
ходимости изучения такого явления, как «зеленая революция» [3]. Но 
наиболее значимыми работами при исследовании продовольственной 
безопасности домохозяйств являются работы Liua H., Gustafssona B., Li 
Y., в которых рассматриваются вопросы урбанизации и старения населе-
ния, состав семей, распределение доходов семьи, бедность населения [4, 
5, 6]. Также стоит отметить работы Fan S., Coleman-Jensen A., Gandhi V.P., 
в которых были рассмотрены вопросы, связанные с доступностью к каче-
ственным и безопасным продуктам питания, влияние домашних хозяйств 
на продовольственное потребление, продовольственное потребление и 
продовольственное поведение покупателя, изменение спроса на продукты 
питания, уровень потребительских цен на продукты питания [7, 8, 9].  Ин-
струменты сбора информации относительно безопасности продуктов пи-
тания и уровня продовольственной безопасности представлены в работе 
Carletto C. [10]. 
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Для эффективного структурирования полученной информации и даль-
нейшего проведения исследования авторами была составлена Mind-map 
Household Food Security (рис. 1).  

Рис. 1. Mind-map Household Food Security 

На Mind-map Household Food Security представлен блок вопросов, ко-
торый лежит в основе изучения продовольственной безопасности домохо-
зяйства. При проведении нашего исследования по оценке продовольствен-
ной безопасности России и Китая основное внимание было направлено на 
изучение ряда вопросов, относящихся к таким направлениям исследования, 
как «Analysis of household» и «Food consumption», в частности, изучение 
состава семьи, распределения доходов, потребительского спроса, предло-
жения на рынке продовольственных товаров, качества предлагаемых про-
дуктов питания и их доступности.  

С этой целью нами был проведен опрос домохозяйств методом анке-
тирования. В опросе приняли участие 250 российских и 250 китайских 
домохозяйств. Все исследуемые домохозяйства расположены в город-
ской местности – в г. Владивосток (Россия) и г. Далянь (Китай). Данные 
города были выбраны из-за своей схожести: портовые, быстро разви-
вающиеся крупные города, с большой численностью населения, являют-
ся рыболовными базами. 
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Опрос включал в себя следующие блоки. 
Часть 1. Характеристика домохозяйств (семей). Данный раздел был на-

правлен на сбор информации о домохозяйстве (семье): местонахождение, 
число членов семьи, число детей. 

Часть 2. Характеристика продовольственной безопасности домохо-
зяйств. В данном разделе рассматривался ряд вопросов, направленных на 
выявление уровня экономической и физической доступности домохозяйств 
к продовольствию. В частности, рассматривались вопросы о предпочтениях 
в выборе продуктов питания и местах их приобретения, удовлетворенности 
ассортиментом, качеством отечественных и импортных продуктов питания, 
а также уровень доходов и возможность приобретения качественных про-
дуктов в необходимом количестве. 

Часть 3. Информированность домохозяйств о генетически-модифици-
рованных добавках (организмах, продуктах питания). Данный раздел был 
направлен на сбор информации об отношении домохозяйств к продуктам, 
содержащим ГМО-добавки: считают ли их вредными, станут ли покупать 
продукты с их содержанием.  

Часть 4. Влияние российских санкций на продовольственную безопас-
ность домохозяйств (данный блок был включен в опрос только для россий-
ских домохозяйств). В данном разделе рассматривался ряд вопросов, на-
правленных на выявление последствий введения продовольственного за-
прета на импортные продукты питания для российских домохозяйств: 
существует ли нехватка питания, пришлось ли увеличить долю затрачивае-
мых доходов на покупку питания, существует ли угроза голода.   

По итогам проведенного опроса были получены следующие результаты. 
Большинство опрошенных российских домохозяйств (60%) состоит из 

3 и менее человек, в Китае же преобладают домохозяйства с числом членов 
от 4 до 6 (53%). 13% китайских домохозяйств и 54% российских имеют де-
тей дошкольного возраста. 31% китайских домохозяйств и 48% российских 
имеют детей в возрасте от 7 до 18 лет. 

93% китайских домохозяйств тратят менее 30% своего дохода в месяц 
на продукты питания, в России таковых лишь 24%, при этом 57% семей на 
продовольственные товары тратит 30–60% своего дохода в месяц. 

В 84% российских домохозяйств покупают продукты питания в мага-
зинах (67%) и гипермаркетах (17%). Лишь 16% процентов домохозяйств 
предпочитают покупать продукты питания на рынке. Подобный выбор мес-
та покупки продуктов питания наблюдается и в Китае. 82% китайских до-
мохозяйств покупают продукты в магазинах (44%) и гипермаркетах (38%), 
17% предпочитают покупать продукты на рынке (табл. 1). Интернет-
магазины по продаже продуктов питания не пользуются популярностью 
как у российских, так и китайских домохозяйств. Возможно, это можно 
объяснить отсутствием знаний в области пользования персональным ком-
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пьютером и Internet. Однако обратим внимание на то, что опрос проходили 
домохозяйства, в 90% имеющие детей до 18 лет, что характеризует их как 
молодые семьи, умеющие пользоваться компьютером, поэтому заключим, 
что у домохозяйств отсутствует доверие к покупкам продуктов питания че-
рез интернет. 

Таблица 1 
Распределение домохозяйств по очередности выбора мест 

покупки продовольственных товаров, % 

Где вы обычно 
покупаете  
продукты  
питания? 

В первую 
очередь 

Во вторую 
очередь 

В третью 
очередь 

Россия Китай Россия Китай Россия Китай 

В магазинах 67 44 17 24 13 33 
В гипермаркетах 17 38 44 38 34 22 
На рынке 16 17 39 38 40 38 
В интернет-
магазине 

0 0 0 0 12 7 

Таблица 2 
Распределение домохозяйств по очередности предпочтений 

производителей продуктов питания 

Продукты  
питания каких 

производителей 
вы обычно  
покупаете 

В первую 
очередь 

Во вторую 
очередь 

В третью 
очередь 

Россия Китай Россия Китай Россия Китай 

Местных  
производителей 

71 96 24 4 5 0 

Производителей 
соседних  
регионов 

19 4 65 96 15 1 

Зарубежных  
производителей 

10 0 10 0 80 99 

Опрос показал, что при покупке продуктов питания предпочтение от-
дается отечественным производителям. Так, 71% российских домохозяйств 
в первую очередь покупают продукцию местных производителей, в Китае – 
96%. Также стоит отметить, что по результатам опроса в последнюю оче-
редь домохозяйства готовы приобретать продукты питания зарубежных 
производителей. Одной из причин этого является неудовлетворенность ка-
чеством импортной продукции (табл. 2). 
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Таблица 3 
Характеристики продовольственной безопасности домохозяйств:  

физическая и экономическая доступность, 
качество продуктов питания 

Удовлетворены 
ли вы 

качеством  
отечественных 

продуктов 
 питания 

предлагаемым 
ассортиментом 

продуктов  
питания 

качеством 
импортных 
продуктов 
питания 

Россия Китай Россия Китай Россия Китай 
Удовлетворен 61 73 39 63 16 65 
Удовлетворен не 
в полной мере 

27 2 44 6 47 0 

Не удовлетворен 7 19 8 27 20 1 
Затрудняюсь 
ответить 

5 6 9 4 17 34 

61% российских домохозяйств и 73% китайских считают качество оте-
чественных продуктов питания выше. 67% российских домохозяйств не 
удовлетворены или удовлетворены не в полной мере качеством импортной 
продукции, и лишь 16% устраивает качество импортных продуктов пита-
ния. Китайские домохозяйства, напротив, устраивает качество импортной 
продукции. Так, 65% домохозяйств полностью удовлетворены качеством 
продуктов питания, и лишь 1% качество не устраивает. Стоит отметить, что 
34% китайских домохозяйств затрудняются оценить качество импортной 
продукции (табл. 3).  

Таблица 4 
Распределение домохозяйств по структуре 

потребления продуктов питания 

Какие продукты 
питания 

 вы чаще всего   
употребляете 

В первую 
очередь 

Во вторую 
очередь 

В третью 
очередь 

Россия Китай Россия Китай Россия Китай 

мясопродукты 61 9 9 52 9 34 
рыбопродукты 13 0 28 8 13 3 
овощи и бахчевые 7 73 21 20 17 4 
крупы (в том числе рис) 
и макаронные изделия 

13 17 21 15 20 4 

молокопродукты 1 1 10 3 18 15 
фрукты 0 0 4 2 10 37 
хлебные продукты 3 0 7 0 13 2 
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Рассматривая структуру потребляемых продуктов питания, отметим, 
что она имеет ярко выраженные различия в зависимости от страны прожи-
вания. 61% российских домохозяйств чаще всего употребляют мясопродук-
ты, в Китае 73% домохозяйств употребляют в первую очередь – овощи и 
бахчевые. Во вторую очередь российские домохозяйства употребляют ры-
бопродукты (28%), китайские домохозяйства – мясопродукты (52%). На 
третьем месте российские домохозяйства употребляют крупы и макарон-
ные изделия (20%), в Китае – фрукты (37%) (табл. 4). 

Стоит также отметить, что если в первую очередь почти единогласно 
российские домохозяйства предпочитают мясо, то во вторую и третью оче-
редь ответы были более разнообразные, и количество семей распредели-
лось относительно равномерно по всем группам товаров. 

В настоящее время сбалансированное питание членам домохозяйств 
могут обеспечить 75% китайских и 24% российских домохозяйств. 

Таблица 5 
Распределение домохозяйств по факторам, 

оказывающим влияние на выбор продуктов питания 

Что для вас 
имеет значение 

при выборе 
продуктов  
питания 

В первую 
очередь 

Во вторую 
очередь 

В третью 
очередь 

Россия Китай Россия Китай Россия Китай 

цена 66 72 15 7 9 7 
торговая марка 3 2 10 3 8 1 
производитель 7 11 23 11 13 1 
состав  
и технология 
производства 

2 0 10 0 10 2 

отсутствие ГМО 11 1 10 7 8 1 
полезность 
продукта 
питания 

6 7 17 30 11 26 

срок хранения 3 3 12 30 27 29 
удобство/ 
привлекатель-
ность упаковки 

0 0 2 1 6 3 

беру то, что есть 2 3 1 10 8 29 

Стоит уделить особое внимание факторам, которые оказывают влияние 
на выбор домохозяйств при покупке продуктов питания. Для российских 
домохозяйств особое значение при выборе продуктов питания имеют цена, 
производитель и срок хранения товара. Китайские домохозяйства делают 
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выбор исходя из цены, полезности продукта и срока хранения. Стоит отме-
тить, что 29 % китайских домохозяйств покупают те продукты питания, что 
есть в наличии. Это может свидетельствовать о недостаточности ассорти-
мента предлагаемых продуктов питания. 

Отметим то, что лишь 11% российских и 1% китайских домохозяйств 
обращают внимание на наличие ГМО-добавок в продуктах питания и вы-
бирают продукты без содержания ГМО (табл. 5).  

Для того чтобы определить, как российские (китайские) домохозяйства 
относятся к проблеме использования ГМО-добавок в продуктах питания, 
был задан ряд дополнительных вопросов. 79% (81%) домохозяйств знают о 
ГМО добавках; 18% (19%) что-то слышали; 3% (0%) слышат об этом впер-
вые. 83% (81%) представителей домохозяйств встречали указания на упа-
ковках товаров о том, что они не содержат ГМО добавки. 80% (82%) домо-
хозяйств выберут более дорогие продукты питания без ГМО добавок, чем 
более дешевые с ГМО. 98% (83%) верят в отрицательное воздействие на 
здоровье человека наличия ГМО добавок в продуктах питания.  

Также отметим, что при выборе продуктов питания 62% российских и 
48% китайских домохозяйств полагаются на свой опыт.  

При выборе продуктов питания российские домохозяйства также от-
дают предпочтение продуктам высокого качества известных марок. Китай-
ские домохозяйства отдают предпочтения товарам, которые рекомендова-
ны их знакомыми, а также имеющим низкую цену. 

Следующий блок вопросов заимствован из социологического опроса по 
оценке продовольственной безопасности домохозяйств, разработанного в 
США. Особенностью этих вопросов является обязательное определение 
продовольственной защищенности детей. 

Китайские домохозяйства в 90% случаев (в течение прошедшего года) 
никогда не сталкивались с проблемой нехватки денег на покупку продуктов 
питания, не ограничивали себя в еде, не покупали дешевые некачественные 
продукты для того, чтобы накормить детей и никогда (100%) не сокращали 
объем питания для детей из-за нехватки денег.  

Рассматривая российские домохозяйства (в течение прошедшего года), 
стоит отметить, что 22% сталкиваются с проблемой постоянного отсутст-
вия денег для покупки продуктов. 50% российских домохозяйств периоди-
чески вынуждены ограничивать себя в еде, покупать более дешевые про-
дукты для детей и сокращать объем детского питания (47%). Все это гово-
рит о низком уровне продовольственной безопасности домохозяйств, т.к. в 
22% отсутствует экономический доступ к продуктам питания (табл. 6). 

Если же рассматривать более длительный период, то 23% российских до-
мохозяйств сталкиваются с проблемой постоянной нехватки денег на покупку 
продуктов питания, в Китае лишь 1% домохозяйств. 45% российских домохо-
зяйств иногда сталкиваются с проблемой нехватки денег на покупку продуктов 
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питания, в Китае 8%. 32% российских и 91% китайских домохозяйств практи-
чески не сталкиваются с проблемой нехватки денег на покупку продуктов.  

Таблица 6 
 Распределение домохозяйств  

по экономической доступности продовольствия 

Заданные вопросы Часто Иногда Никогда 
Россия Китай Россия Китай Россия Китай 

Случалось ли, что про-
дукты питания заканчи-
вались раньше, чем Вы 
получали деньги на их 
покупку (в течение про-
шедшего года)? 

22 1 50 8 28 91 

В течение прошедшего 
года Вы или другой член 
Вашей семьи были вы-
нуждены ограничивать 
себя в еде в связи с не-
хваткой денег? 

18 0 52 8 29 92 

Полагаетесь ли Вы толь-
ко на дешевые продукты 
питания, чтобы накор-
мить детей, потому что 
не имеете достаточно 
денег (в течение про-
шедшего года) 

17 1 54 6 29 93 

Случалось ли, что за 
прошедший год Вы со-
кращали объем питания 
для детей в связи с не-
хваткой денег? 

7 0 47 0 46 100 

Всегда ли Вам хватает 
денег на покупку про-
дуктов питания? 

32 91 45 8 23 1 

Приходится ли Вам по-
купать продукты низкого 
качества из-за нехватки 
денег? 

28 0 40 12 32 88 

88% китайских и 32 % российских домохозяйств крайне редко вынуж-
дены покупать продукты низкого качества из-за нехватки денег. 28% домо-
хозяйств в России часто приобретают продукты низкого качества из-за не-
хватки денег. В Китае данный показатель равняется нулю.  
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В целом можно сказать, что уровень обеспечения продовольственной 
безопасности в Китае выше, чем в России, т.к. китайские домохозяйства в 
91% случаев имеют экономический доступ к продуктам питания, что явля-
ется одним из основных критериев обеспечения продовольственной безо-
пасности страны.  

В ходе опроса респонденты указали, что является факторами укрепле-
ния продовольственной безопасности их домохозяйств. 

По мнению российских домохозяйств, укреплению продовольственной 
безопасности домохозяйств в первую очередь будет способствовать повы-
шение заработной платы (57%). Также была отмечена необходимость госу-
дарственной поддержки производителей продуктов питания (25%), рис. 2. 

Рис. 2.  Ответы российских домохозяйств 

По мнению китайских домохозяйств, на уровень продовольственной 
безопасности домохозяйств в первую очередь оказывает влияние обеспече-
ние качественными продуктами питания (39%) и стабильный ассортимент 
продуктов питания в розничной сети (21%). Так же, как и в ответе россий-
ских домохозяйств, была отмечена необходимость государственной под-
держки производителей продуктов питания (27%) (рис. 3). 

Рис. 3.  Ответы китайских домохозяйств 
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Российским домохозяйствам было предложено ответить на ряд вопро-
сов о последствиях введения продовольственного эмбарго на продовольст-
венную безопасность их семей.  

В ходе опроса было выявлено, что 60% российских домохозяйств на 
продовольственные товары тратит от 30 до 60% своего дохода в месяц. При-
чем, с введением продовольственного эмбарго 41% домохозяйств пришлось 
увеличить долю доходов, затрачиваемую на покупку продуктов питания. 
Увеличение этой доли связано в основном с повышением продовольствен-
ных цен. На рис. 4 графически представлены полученные в ходе опроса дан-
ные по затрачиваемой доле доходов на продукты питания в месяц. 

22 %
18 %

0

20

40

60

80

менее 30% дохода 30-60% дохода Более 60% дохода

доля дохода, затрачиваемая на продукты питания в месяц

60%

Рис. 4. Доля дохода, затрачиваемая на покупку продуктов питания в месяц, % 

Стоит отметить, что у 36% домохозяйств возникло ощущение нехватки 
продуктов, 24% домохозяйств затруднилось ответить на этот вопрос, 39% – 
не ощутили нехватки продуктов. На рис. 5 графически представлены отве-
ты на вопрос: «Возникло ли у домохозяйств ощущение нехватки продуктов 
питания после введения продовольственного эмбарго?». 

Таким образом, согласно данным рис. 5, мнения разделились, но все 
же большинство не ощутили нехватку продуктов питания. Благодаря сле-
дующему вопросу: «Возникли ли у вашей семьи какие-либо проблемы в 
продовольственном обеспечении в связи с российскими санкциями?», 
удалось убедиться в достоверности ответов. Так, 42% домохозяйств не 
ощутили практически никаких проблем в продовольственном обеспече-
нии, 28% домохозяйств ощутили не слишком серьезные проблемы. Более 
того, 37% семей настроены позитивно и не видят практически никаких 
проблем в продовольственном обеспечении в будущем, 35% видят не 
слишком серьезные.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что и 
до введения санкций большинство российских потребителей предпочитали 
товары отечественного производителя (этот вывод подтверждают результа-
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ты таблицы 2), а те ниши, которые были заняты зарубежными производи-
телями «подсанкционных» стран, частично были заняты отечественными 
производителями, либо переориентированы на страны, не попадающие под 
эмбарго. Давая оценку последствиям продовольственного эмбарго 2014 г. 
можно сделать вывод о том, что данная мера внешнеторговой политики не 
создала практически никаких проблем в продовольственной безопасности 
российских домохозяйств. 

12%

24%

19% 20%

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

определённо да скорее да скорее нет определённо нет затрудняюсь ответить

Рис. 5. Ощущение нехватки продуктов питания 
после введения продовольственного эмбарго 

В целом можно сказать, что уровень продовольственной безопасно-
сти российских и китайских домохозяйств значительно различается. Ки-
тай поддерживает стабильный и высокий уровень продовольственной 
безопасности. В стране обеспечивается самодостаточность по основным 
сельскохозяйственным культурам от 91% до 97% внутреннего потребле-
ния. КНР выполняет рекомендации Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН, которая призывает поддерживать уровень 
продовольственной независимости на уровне 95%. Тем не менее, у Китая 
есть зависимость от импорта определенного перечня продуктов питания. 
На сегодняшний день КНР ощущает наиболее сильную потребность в 
сое, растительном (соевом) масле и зерновых культурах (рис, пшеница) 
[11]. В России же остро стоит проблема отсутствия экономического дос-
тупа к продуктам питания, 22% домохозяйств сталкиваются с проблемой 
голода. 

Подводя итог, отметим, что мониторинг продовольственной безопас-
ности домохозяйств проводится для определения и понимания основных 
аспектов благосостояния населения с точки зрения потребления продуктов 
питания, а также для выделения групп населения с особенно плохими усло-
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виями существования. Однако причины продовольственной незащищенно-
сти населения еще не до конца определены. Они включают различные не-
предвиденные изменения в обстоятельствах, влияющих на решение семей, 
как использовать ограниченные ресурсы на другие нужды, а также низкий 
уровень физической доступности продовольствия.  
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ МОРСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

Аннотация. Рост объемов международной торговли обусловлен в том чис-
ле и техническим прогрессом на транспорте. Все большее количество стран 
используют во внешней торговле морской транспорт, основу которого ос-
тавляют специализированные балкеры, танкеры, контейнеровозы. С их по-
мощью становится возможным быстрый рост и совершенствование органи-
зации перевозок, а также снижение их себестоимости. В этом плане со-
стояние мировой экономики, вектор её развития играют ключевую роль в 
развитии рынка морских перевозок. Значительный рост тоннажа, внедрение 
новых технологий морских перевозок, специализация (особенно контейне-
ризация) международных перевозок грузов всегда оказывали и продолжают 
оказывать заметное влияние на расширение международного обмена. 
Вследствие модернизации транспортных средств перевозки на дальние рас-
стояния становятся более экономичными. В мировой торговый оборот при-
влекаются новые рынки, разделенные огромными водными пространства-
ми, увеличивается номенклатура перевозимых грузов. В статье проводится 
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анализ объема мировых грузоперевозок за 2000–2013 гг., динамики миро-
вых контейнерных перевозок за 2000–2014 гг., а также приведены круп-
нейшие операторы мирового контейнерного флота по состоянию на начало 
2015 г. Можно выделить основные тенденции, которые характеризуют раз-
витие морских грузоперевозок в мире с 2000 г. по 2014 г., это – неуклонное 
увеличение объема мировых морских грузоперевозок и развитие контей-
нерных перевозок. Проанализировав динамику морских грузоперевозок на 
мировом рынке, можно предположить, что закономерность развития миро-
вой торговли влияет на темпы инновационного развития портов и флота, 
основанных в первую очередь на повышении доли контейнеровозов, опти-
мизации средней грузоподъемности основных типов судов, комплексности 
формирования капитальных активов судоходных компаний и портов. 

Ключевые слова: логистика и транспорт, международная торговля, морской 
транспорт, мировой грузооборот, контейнерные перевозки, мировые кон-
тейнерные операторы. 
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OF MARINE CARGO WORLD MARKET 

Abstract. The accelerated development of international trade is a result of 
technical progress in transport. A large number of the developed countries use 
sea transport for foreign trade.The fleet includes specialized bulk carriers, 
tankers, container ships, which provide for the rapid growth and improved 
organization of transport, and reduce their cost. The state of global economy 
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plays a key role in the development of the shipping market. Significant growth of 
tonnage, introduction of new technologies of shipping, specialization (especially 
containerisation) of international transport of goods have always had and 
continue to have the same significant impact on the expansion of international 
exchange.As a result of the modernization of transport vehicles, long-distance 
transportation are more economical.The world trade volume involved in new 
markets, separated by huge expanses of water, increases the nomenclature of 
transported cargoes. The article analyzes the global cargo transportations volume 
for 2000–2013 years, the dynamics of world container traffic for the years 2000–
2014, and provides the largest operators of the global container fleet at the 
beginning of 2015. It is possible to identify the main trends that characterize 
development of shipping in the world in 2000–2014 – a steady increase in global 
sea freight and the development of container transport. After analyzing the 
dynamics of shipping in the global market, it can be assumed that the pattern of 
world trade affects the pace of innovation development of ports and fleet based 
primarily on increasing of the proportion of container carriers, medium-lift  
capacity of the main types of vessels, the complexity of forming capital assets of 
shipping companies and ports. 

Keywords: logistics, transport, international trade, maritime transport, global 
cargo turnover, container shipping, international container operators. 

Транспорт является необходимым звеном в производственных процес-
сах, определяющих условия производства и перемещения в пространстве 
продукции. В международном разделении труда он является необходимым 
условием его осуществления. С другой стороны, продукция транспорта – 
транспортные услуги – подвержены воздействию быстро изменяющихся 
рыночных факторов: колебаниям цен на топливо, соотношению спроса и 
предложения на перевозку грузов, состоянию политических и экономиче-
ских отношений различных государств и других факторов.  

В общей классификации транспорта одна из ведущих ролей отводится 
морскому транспорту, который по сравнению с другими видами имеет бо-
лее низкую себестоимость перевозок, обеспечивает перевозку больших 
партий грузов и является практически незаменимым для отдельных стран в 
силу их географического положения. В настоящее время морским транс-
портом перевозится большая часть мировых грузов, особенно наливных: 
сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и продуктов химической 
промышленности. По морским торговым путям ежегодно перевозят товары 
стоимостью более 1,5 млрд долл. А в суммарном мировом грузообороте 
доля морского транспорта составляет более 60% [2]. 
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Общемировой объем морских перевозок ежегодно возрастает. Так, в 
начале 2000 г. объем перевезенного груза морем составлял 5 984 млн т, в 
2013 г. этот показатель составил 9 548 млн т, что соответственно 
показывает увеличение объема грузоперевозок на 59,5% (табл. 1). 

Таблица 1 
Объем мировых грузоперевозок в 2000–2013 гг. [10] 

Год Объем грузов, 
млн т 

Изменение  
по сравнению  

с прошлым годом, 
млн т 

Темп прироста, 
% 

2000 5984 - - 
2001 6020 36 0,6 
2002 6127 107 1,8 
2003 6480 353 5,8 
2004 6758 278 4,3 
2005 7109 351 5,2 
2006 7700 591 8,3 
2007 8034 334 4,3 
2008 8229 195 2,4 
2009 7858 -371 -4,5 
2010 8409 551 7,0 
2011 8784 375 4,4 
2012 9197 413 4,7 
2013 9548 351 3,8 
2013 к 2000 59,5 

В первой половине первого десятилетия XXI в. рост объемов перево-
зимых в мире грузов усилился. В 2006 г. темп прироста достиг наивысшего 
уровня (8,3%) за весь рассматриваемый период. С 2007–2009 гг. наблю-
дается снижение объемов грузоперевозок, в 2009 г. темп прироста достиг 
отрицательного значения. Однако уже с 2010 г., после восстановления 
экономик, виден рост объема грузоперевозок. Объем перевезенных грузов 
увеличился в 2010 г. на 551 млн т, до 8 409 млн т, а в 2011 г. еще на 4,4% по 
сравнению с 2010 г. Такое расширение было вызвано быстрым ростом 
объемов перевозок сухих грузов в результате энергичного увеличения 
контейнерных перевозок и перевозок основных массовых грузов. Рост 
объемов грузоперевозок в 2012 г. составил 4,7%, однако в 2013 г. данный 
показатель понизился до 3,8%, достигнув объема грузоперевозок 
9 548 млн т. 

В структуре сухих грузов, перевозимых морским транспортом, 
большая доля приходится на следующие пять массовых видов: уголь, 
железную руду, зерно, бокситы/глинозем и фосфатную руду (рис. 1). По 
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сравнению с 2000 г. их грузооборот вырос на 128%, в 2014 г. их доля 
составила 31% мирового грузооборота (в 2000 г. – 23%). 

Второе место занимают сухие грузы, включающие сельскохозяй-
ственные навалочные грузы, удобрения, металлы, минеральное сырье, 
сталь и лесопродукты. По сравнению с 2000 г. грузооборот сухих грузов 
вырос на 40%. Однако в структуре общего мирового грузооборота в 2014 г.  
доля сухих грузов составила 28% (в 2000 г. – 34%).  

Рис. 1.  Грузооборот по видам грузов в 2000–2014 гг., т – миль [11] 

Третье место по грузообороту приходится на грузоперевозки нефти, 
23% общемирового грузооборота. Четвертое место занимают контейнерные 
перевозки, в общемировом грузообороте – более 16%. На протяжении 
многих десятилетий контейнерные перевозки являются самым быстро 
растущим сегментом рынка [12]. Последнее место занимают перевозки 
газа, чуть больше 2,5% от общемирового. 

Анализ мирового грузооборота по видам грузов (рис. 2) показывает, 
что большие изменения происходят в контейнерных грузоперевозках и в 
перевозках газа. Наибольший темп прироста в контейнерных 
грузоперевозках был достигнут в 2003 г. и составил 17%, газа  в 2010 г. – 
23%. В 2009 г. по всем грузам наблюдалось снижение грузооборота, в связи 
с последствиями финансового кризиса 2008 г. 

Производство готовой продукции вызвало необходимость у азиатских 
стран развивать контейнерные перевозки, и на сегодняшний день они 
являются лидерами в этой области, включая производство самих контей-
неров [9]. Контейнеризация, как главное технологическое достижение, 
кардинально изменила характер морских перевозок. Прежде всего, 
массовое внедрение контейнеров привело к увеличению размеров судов и 
использованию крупных контейнеровозов преимущественно на главных 
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направлениях перевозок между Западом и Востоком. Важным фактором, 
оказавшим большое влияние на развитие контейнерных и смешанных пере-
возок, явилось внедрение информационных систем, спутниковой связи, 
автоматизации судовых средств [5]. 

Рис. 2. Темпы прироста мирового грузооборота по видам грузов 
в 2000–2014 гг., % [11] 

Универсальность и экономичность перевозок грузов в контейнерах 
являются одной из причин роста популярности данного способа доставки. 
Линейный сервис по доставке контейнеров удобен как для судовладельцев, 
так и для грузоотправителей, так как позволяет загружать суда в обоих 
направлениях и избегать «пустых рейсов», что в свою очередь сказывается 
на общей стоимости фрахта. Кроме этого, номенклатура грузов, которые 
можно перевозить в контейнерах, очень обширна, что в результате делает 
«универсальные контейнеры» очень привлекательным способом транспор-
тировки даже для тех грузовладельцев, которые ранее пользовались другим 
видом транспорта [4]. 

Однако роль контейнеровозов, по сравнению с судами для генеральных 
грузов, увеличивается постепенно. На контейнерные перевозки приходится 
более 16% мирового объема морских перевозок. Кроме продукции обраба-
тывающей промышленности, на сегодняшний день в стандартных морских 
контейнерах перевозится все больше сырьевых товаров (таких, как кофе, 
сельскохозяйственное сырье), а также рефрижераторных грузов (мясо, 
фрукты, рыба) [11]. 

До мирового финансового кризиса и последовавшей за ним рецессией 
мировой рынок контейнерных перевозок характеризовался устойчивым 
ростом, который возобновился после кризиса (рис. 3). 

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 
объем морских контейнерных перевозок в мировой торговле увеличился с 
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2000–2008 гг. более чем в 2 раза. На контейнеры приходится около 60% в 
стоимостном выражении и 25% в весовом измерении сухих грузов, 
перевозимых морем [8]. 

Рис. 3. Динамика контейнерных перевозок в 2000–2014 гг., млн TEU[11] 

В 2008 г. объем морских контейнерных перевозок достиг 137 млн TEU. 
Прогнозировался их дальнейший рост на уровне 9–10% в год, однако 
снижение деловой активности из-за наступившего мирового финансового 
кризиса привело к значительному снижению их перевозок до 124 млн TEU 
[8]. В связи с резким падением глобального спроса на контейнерные 
грузоперевозки в начале 2009 г. произошло снижение ставок морского 
фрахта до 50%, что соответствовало отраслевому уровню нулевой рента-
бельности морских перевозчиков [6]. 

Несмотря на замедление темпов роста из-за снижения объемов 
перевозок на магистральных маршрутах Восток – Запад, в частности на 
направлении Азия – Европа [12], объемы контейнерных перевозок в 2012 г. 
расширялись и составили 155 млн TEU. С 2013–2014 гг. рынок контейнер-
ных перевозок продолжает стабильно расти. В 2013 г. объем перевозок 
составил 160 млн TEU, а в 2014 г. превысил данный показатель. 

Крупнейшим игроком на рынке морских контейнерных перевозок 
является Китай, на который приходится наибольшее количество экспорти-
рованных и импортированных груженых контейнеров. В 2010 г. экспорт 
Китая составил 31,3 млн TEU, а импорт – 12,0 млн TEU. Если рассмат-
ривать Большой Китай (КНР, Тайвань, Гонконг), то экспорт из Китая 
увеличивается до 36 млн TEU, импорт до 17 млн TEU (31,5% и 17% всего 
экспорта и импорта соответственно). 
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Из наметившихся тенденций следует отметить устойчивую динамику 
роста контейнерного экспорта, показываемую рядом развивающихся стран, 
таких как Бразилия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, которые усиленно 
наращивают объемы контейнерного экспорта и по этому показателю 
превосходят многие развитые страны, включая Германию, Францию и 
Италию [8]. 

Ведущая роль Китая в контейнерных перевозках обеспечивается 
развитой портовой инфраструктурой. В списке первых одиннадцати 
крупнейших контейнерных портов мира (рис. 4) десять относятся к 
азиатскому континенту.  

Рис. 4. Темпы прироста контейнерооборота 
в 2009–2013 гг., % [11] 

По итогам 2014 г. первое место в мире по контейнерообороту занял 
порт Шанхай (35,2 млн TEU), второе – Сингапур (33,7), третье – Пусан 
(23,4), четвертое – Шэньчжэнь (23,2), пятое – Гонконг (2,3 млн TEU). 
В целом на долю Азии приходится около 60 % контейнерного грузопотока, 
проходящего через порты мира [8]. 

Результаты анализа показывают, что хотя страны Азии по-прежнему 
играют ведущую роль в динамике глобального спроса на услуги контей-
нерных портов, происходит замедление темпа прироста. Вместе с тем, в 
сравнении с сектором морских перевозок с его проблемами избыточного 
предложения судов и снижения фрахтовых ставок, масштабы деятельности 
контейнерных портов расширяются. 

Мировой рынок морских контейнерных перевозок поделен между 
крупными судоходными компаниями. Тройку лидеров возглавляют 
компании, которые имеют штаб-квартиры в Дании, Швейцарии и 
Франции. 
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На рис. 5 отражены крупнейшие операторы мирового контейнерного 
флота по состоянию на март 2015 г. Наиболее крупным оператором судов 
являлась датская компания Maersk-Line, на втором месте швейцарская 
компания MSC, на третьем французская компания CMA CGM S.A. Далее, 
на четвертом месте, находится компания Hapag-Lloyd, замыкает пятерку 
тайваньская компания Evergreen Line. Китайская компания Cosco является 
мировым лидером в секторе навалочных грузов, а также занимает шестое 
место в числе десяти крупнейших мировых контейнерных операторов. 

Рис. 5. Крупнейшие операторы мирового контейнерного флота 
в 2015 г., % [10] 

Среди океанических бассейнов на первом месте по объему морских 
грузоперевозок находится Атлантический океан (1/2 всех морских перево-
зок), по его побережью расположены крупнейшие морские порты зару-
бежной Европы и Америки (более 65 %). В Атлантическом океане 
сложилось несколько направлений морского судоходства: 

- Североатлантическое (крупнейшее в мире), связывающее Европу с 
Северной Америкой; 

- Южноатлантическое, связывающее Европу с Южной Америкой; 
- Западноатлантическое, связывающее Европу с Африкой [1]. 
Второе место по объему морских перевозок принадлежит Тихому 

океану. К берегам Тихого океана выходит 30 государств с населением 
2,5 млрд человек, многие из которых (Япония и новые индустриальные 
страны (НИС)) имеют высокие темпы экономического развития. На его 
берегах расположено много крупных портов Японии, Китая, Австралии, 
США, Канады, а также портов стран Юго-Восточной Азии. Крупнейший 
грузопоток здесь наблюдается между США и Японией [1]. 

Третье место по объему морских перевозок приходится на Индийский 
океан, к его берегам выходит 30 государств с населением 1 млрд человек 
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[1]. Наиболее мощные грузопотоки приходятся на район Персидского 
залива. 

На географию морских перевозок большое влияние оказывают морские 
проливы и судоходные каналы: Ла-Манш, через него проходит больше 
всего судов – 800 в сутки; Гибралтарский – 200; Ормузский – 100; Босфор – 
40 судов в сутки и т.д. [1]. 

Сложилась достаточно устойчивая продуктовая направленность 
основных мировых грузоперевозок: 

1) Нефть и нефтепродукты: из стран Ближнего Востока в Западную
Европу, США и Японию; из района Карибского моря в США и Западную 
Европу; 

2) Уголь: из Австралии, ЮАР, США в Западную Европу и Японию;
3) Железная руда: из Бразилии в Японию; из Австралии в Западную

Европу и Японию; 
4) Зерновые культуры: из США, Канады, Австралии и Аргентины в

развивающиеся страны Африки и Латинской Америки. 
В целом, сформировались следующие основные тенденции, 

характеризующие развитие морских грузоперевозок в мире с 2000 г. по 
2014 г.: 

1) Неуклонное увеличение объема мировых морских грузоперевозок;
2) Основные грузы морского транспорта: уголь, железная руда, зерно,

бокситы/глиноземы и фосфатная руда; 
3) Современные тенденции грузоперевозок знаменуются активным

развитием и продолжающимся ростом контейнерных перевозок. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

В СТРАНАХ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 
Аннотация. Подлинно демократическое государство немыслимо без суще-
ствования судебной власти, отвечающей за правопорядок и призванной 
обеспечить возникающие конфликты и разногласия на основе принципа 
верховенства закона. Судебная власть находится в тесном взаимодействии 
с законодательными (представительными) и исполнительными органами. 
Законодательная власть принимает законы, которые определяют вопросы, 
находящиеся в компетенции судебной власти. Исполнительная власть при-
звана их реализовывать и обеспечивать материально-технические состав-
ляющие деятельности судебной власти. Вместе с тем ни та, ни другая ветви 
власти не в праве вмешиваться в деятельность судов. В соответствии с Ос-
новными принципами независимости судебных органов (приняты на 
VII Конгрессе ООН в 1985 г.) на судей возлагаются обязанности принимать 
окончательное решение по вопросам жизни и смерти, свободы, прав, обя-
занностей и собственности граждан. Судебная власть именуется властью, 
потому что от решений осуществляющих ее судов зависят судьбы людей, 
имущества, актов управления. Решение и приговор суда – это властные ак-
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ты. Они не могут быть отменены ни законодательным, ни исполнительным 
органом, ни главой государства. Проблема организации судебной власти 
является одной из наиболее актуальных в современной отечественной пра-
вовой науке. Неоднозначное отношение к реформе судебной системы, оз-
наменованной объединением Высшего Арбитражного Суда и Верховного 
Суда России, сопровождаемой упразднением отдельных конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации (Челябинская область, 
Республика Бурятия) [1, с. 36; 2], побуждает обратить внимание на то, как 
устроена судебная власть в зарубежных государствах. Учитывая, что перед 
нашей страной поставлена стратегическая задача усилить участие в инте-
грационных процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях содей-
ствия ускоренному социально-экономическому развитию регионов Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации [3], особый ин-
терес представляет конституционный опыт организации судебной власти 
отдельных государств этого региона. 

Ключевые слова: судебная власть, судебная система, принцип разделения 
властей, конституция, общепризнанные принципы и нормы международно-
го права. 
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CONSTITUTIONAL BASIS OF THE JUDICIARY 
IN THE ASIA-PACIFIC RIM 

Abstract. A truly Democratic state is unthinkable without the existence of the 
Judiciary – the third branch of government responsible for the rule of law and 
resolving of conflicts and differences through the rule of Law. The Judiciary is in 
close cooperation with the Legislative (Representative) and Executive powers. 
The Legislature passes laws that define the issues within the competence of the 
Judiciary. The Executive branch implements the statute and provides for logisti-
cal components of the Judiciary. However, neither branch of power has the right 
to interfere with the work of the judiciary system. In accordance with the basic 
principles adopted in 1985 at the VII Congress of the UN on the independence of 
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the Judiciary system, judges are responsible for the ultimate decision over life 
and death, freedom, rights, duties and property of citizens. Judicial power is 
called the power since its decisions control the life, property of people and ad-
ministrative acts. The decision and the verdict are the acts of power. Any Legis-
lative or Executive body, even the Head of state, can’t cancel them. The problem 
of the organization of the Judiciary is one of the most relevant in the modern 
domestic legal science. The ambiguous attitude towards the reform of the Judi-
cial system, marking the union of the Supreme Arbitration Court, and the Su-
preme Court of Russia, followed by the abolition of the individual Constitutional 
(Charter) Courts of subjects of the Russian Federation (Chelyabinsk region, Re-
public of Buryatia) [1, p.36; 2], urges to pay attention to Judiciary systems in 
foreign countries. Since our country has set a strategic goal to increase participa-
tion in the integration processes in the Asia-Pacific Rim to promote the acceler-
ated socio-economic development of Eastern Siberia and the Far East of the Rus-
sian Federation [3], the constitutional experience of the judicial power of indi-
vidual states in the region of or particular interest. 

Key words: the Judiciary, the Judicial System, the Separation of powers, the 
Constitution, Generally Recognized Principles and Norms of International Law. 

В структуре действующих конституций стран Азиатско-Тихоокеанс-
кого региона (далее – АТР) содержатся специальные разделы, определяю-
щие основы судебной власти. Обычно они следуют за разделами о законо-
дательной (представительной) и исполнительной власти.  В Конституции 
Китайской Народной Республики данный раздел именуется «Народный суд 
и народная прокуратура»; в Конституции Японии – «Судебная власть»; в 
Конституции Республики Корея – Суды», «Конституционный Суд». Ос-
новная часть конституций ограничивается кратким перечислением дейст-
вующих в стране судов и судебных подсистем, определяет статус верхов-
ного суда или иных судов при наличии в стране нескольких юрисдикций. 
Конституционная регламентация охватывает три аспекта: организацию су-
дебной системы, конституционный статус судей, основные принципы осу-
ществления правосудия. Судебная система, полномочия судов, статус су-
дей устанавливаются специальными законами, такими как: Законы Респуб-
лики Корея «Об организации суда» и «О Конституционном Суде», 
Судебный акт США, Закон Японии «О судах» и др. Согласно Конституции 
Канады сущность судебной власти заключается в толковании и примене-
нии Конституции, отправлении справедливого правосудия как в области 
публичных, так и в области частных споров. Аналогичные положения со-
держат Конституции Австралии и США. В них говорится, что судебная 
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власть осуществляется судами в строгом соответствии с законом. Анализ 
законодательства стран АТР позволяет сделать вывод, что судебной власти 
этих государств присущи черты, характерные для судебной власти боль-
шинства стран мира: 

1. Только судебная власть может осуществлять правосудие (Конститу-
цией Японии, к примеру, запрещено учреждение чрезвычайных трибуна-
лов, а также передача полномочий по вынесению окончательного решения 
исполнительной власти и иным органам, ст. 76). 

2. Судебная власть осуществляется в строго установленной судами
процедуре. 

3. Судебная власть осуществляется системой судебных органов (судеб-
ная власть Соединенных Штатов сосредоточена в Верховном Суде и низ-
ших судах (статья 3 раздела 1 Конституции США); вся судебная власть 
принадлежит Верховному Суду и таким нижестоящим судам, которые ус-
тановлены законом (статья 76 Конституции Японии); судебная система 
Республики Корея складывается из Верховного Суда Республики и специ-
альных судов (часть 2 статьи 101 Конституции Республики Корея). 

4. Конкретный характер судебной власти. Суд, как правило, рассматри-
вает конкретное нарушение права. Судебное разбирательство начинается 
при условии обращения какого-нибудь субъекта в суд – суд редко может 
начать рассматривать дела по собственной инициативе. Исключение – суды 
конституционной юрисдикции, которые осуществляют абстрактный кон-
ституционный контроль в связи с обращением парламента, главы государ-
ства, правительства и иных лиц, обладающих правом на такое обращение. 

Порядок формирования судов в государствах АТР разнообразен. 
В большинстве стран судьи назначаются. В одних государствах назначение 
судей входит в прерогативу главы государства или его представителя (статья 
104 Конституции Кореи, статья 72 Конституции Австралии), в других – судей 
назначает глава государства по представлению правительства, в третьих – гла-
ва парламента по представлению главы государства (статьи 96–97 Конститу-
ции Мексики). В Японии судьи Верховного Суда избираются гражданами. 
Этот процесс привязывается к выборам Палаты Представителей (статья 79 
Конституция). В США принципы выборности и назначаемости судей сочета-
ются: судьи Верховного Суда назначаются Президентом по совету и с согла-
сия Сената, при этом в большинстве штатов судьи избираются [4, с. 420]. 

Согласно Конституции КНР Верховный народный суд формируется выс-
шими органами законодательной власти: Председателя суда избирает Всеки-
тайское собрание народных представителей, а Постоянный комитет ВСНП – 
судей. Верховный народный суд ответственен перед Всекитайским собранием 
народных представителей и его Постоянным комитетом, которые вправе в 
любое время изменить его состав, а местные суды различных уровней – перед 
создавшими их местными органами государственной власти [5, с. 93]. 
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При назначении или избрании судей к кандидатам обычно предъявля-
ются достаточно высокие требования. Как правило, это наличие граждан-
ства, правоспособности, высоконравственное поведение, обладание жиз-
ненным опытом (возрастной ценз), наличие необходимой профессиональ-
ной подготовки и стаж работы по специальности. К примеру, лицо, 
назначаемое на должность судьи Верховного Суда Японии, должно дос-
тигнуть 40-летнего возраста и обладать широким познанием права. Как ми-
нимум 10 судей Верховного Суда Японии должны служить не менее 10 лет 
в качестве судей высшего суда, районного суда, суда по семейным спорам, 
или минимум 20 лет прослужить в дисциплинарном суде или прокурором, 
адвокатом, профессором права [6]. 

Интересен опыт формирования судебной власти Республики Корея. 
Верховный Суд Республики состоит из 14 судей. Председатель Верховного 
Суда назначается Президентом страны с согласия Национальной Ассамб-
леи на 6 лет. Остальных членов Верховного Суда глава государства назна-
чает по рекомендации Председателя. Возраст Председателя должен быть не 
меньше 40 и не более 70 лет, он не может быть назначен на второй срок. 
Срок полномочий остальных членов Верховного Суда составляет 6 лет 
(возраст – от 40 до 65 лет). Судьи иных инстанций назначаются Председа-
телем Верховного Суда сроком на 10 лет на собрании Верховного Суда. 
Судьи, за исключением Председателя, могут быть переназначены на сле-
дующий срок. Председатель и остальные члены Верховного Суда должны 
иметь опыт работы не менее 15 лет в качестве судей, прокуроров иди адво-
катов. Все другие судьи обязаны сдать государственный экзамен по праву и 
пройти обучение на специальных квалификационных курсах, организован-
ных государством. Судья не может быть членом Парламента Республики, 
занимать должности в органах исполнительной власти, быть членом поли-
тической партии, а также заниматься другой оплачиваемой деятельностью 
без разрешения председателя. 

Как уже отмечалось, статус судьи закрепляется в специальном законо-
дательстве, положениях и других актах, но в некоторых конституциях со-
держатся определенные конкретные требования. Так, например, Конститу-
ция Мексики говорит, что членом Верховного Суда страны может стать 
мексиканский гражданин по рождению, обладающий всеми политическими 
и гражданскими правами, ко дню избрания не старше 65 и не моложе 35 
лет, имеющий высшее юридическое образование, удостоверенное дипло-
мом, выданным не менее чем за 5 лет до избрания, имеющий хорошую ре-
путацию и не имеющий судимости за преступление, влекущее тюремное 
заключение на срок более 1 года, а также связанное с хищением имущест-
ва, мошенничеством, подлогом, со злоупотреблением доверием. Судья 
Верховного Суда Мексики должен проживать в стране в течение последних 
5 лет (статья 95). 
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Что касается срока полномочий судей, то, например, в соответствии со 
статьей 124 Конституции КНР Председатель Верховного народного суда 
Китая может занимать эту должность не более двух сроков подряд. В на-
стоящее время чаще можно встретить то, что конституционно устанавлива-
ется первичный срок пребывания судей в должности. Так, в соответствии 
со статьей 80 Конституции Японии судьи нижестоящих судов назначаются 
Кабинетом министров вначале на срок десять лет, а затем вторично. Дли-
тельность пребывания судьи в должности является важнейшей гарантией 
его независимости. Более всего ее обеспечивает пожизненное назначение. 
В современном конституционном праве пожизненное назначение судей 
прямо установлено законодательством Тайваня.  

Еще одним аспектом конституционного регулирования судебной вла-
сти выступают вопросы судебной системы государства. Как правило, со-
временные конституции содержат характеристики основных параметров 
судебных систем, несмотря на то обстоятельство, что государственная су-
дебная система обладает весьма сложной структурой и разветвленной сис-
темой организационных и процессуальных взаимосвязей. 

Выделяют судебные системы с внутренней и внешней специализацией. 
Традиционно признак специализации выражен на конституционном уровне 
посредством учреждения тех или иных видов специализированных судов 
(Корея, Россия). В системах с внутренней специализацией (Китай, отчасти 
США) один судебный орган рассматривает споры, возникающие во всех 
сферах права, для чего внутри каждого суда могут выделяться самостоя-
тельные составы (присутствия, коллегии, сенаты, скамьи, камеры) или еди-
ноличные судьи, специализирующиеся на рассмотрении дел одного профи-
ля. Предметом рассмотрения в суде может стать и вопрос законности и 
конституционности того или иного акта или действия. Причем возможны 
два варианта: подобный спор может быть рассмотрен судом любого уровня 
(Япония) или вынесен на рассмотрение только верховного суда страны 
(Австралия, Канада) [7, с. 551]. 

В системах с внешней специализацией формируются несколько само-
стоятельных подсистем, которые непосредственно поименованы в консти-
туционных текстах, например: общей (уголовные и гражданские дела), 
конституционной, административной, военной, социальной, трудовой, на-
логовой, финансовой, семейной, ювенальной (США, Сингапур), арбитраж-
ной или хозяйственной юстиции (Россия), электоральной (Мексика, Эква-
дор, Чили), сельскохозяйственной (фермерские суды в Канаде). 

Особое место среди специализированных судов отведено конституци-
онным и административным судам (трибуналам). Конституционное зако-
нодательство ряда государств включает в состав судебной власти специ-
альные органы, осуществляющие конституционное правосудие (Россия, 
Республика Корея), наделяя их значительной долей самостоятельности.  
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К юрисдикции административных судов относится, как правило, реше-
ние вопросов о соответствии закону актов и действий органов и должност-
ных лиц органов исполнительной власти. Административная юстиция су-
ществует в США. С сентября 2015 г. она начала действовать и в России [8]. 

Каждая из подсистем, в свою очередь, характеризуется достаточно 
сложной организационной структурой. Так, в Сингапуре существуют суды 
по семейным спорам, конорельские суды (рассматривают дела об убийст-
ве), суды по мелким спорам (защита прав потребителей и др.). Помимо су-
дов общей юрисдикции в КНР существуют специализированные суды, к 
которым относятся: военные суды, суды по морским спорам, суды по же-
лезнодорожным спорам. 

Судебные системы, как правило, имеют жесткую иерархическую, или 
«вертикальную», организационную структуру, что также отражено в кон-
ституциях. Это обусловлено, с одной стороны, требованиями судебного 
процесса (возможность обжалования решений низших судов «по инстан-
ции»), с другой – формой государственного устройства конкретного госу-
дарства. Количество судебных звеньев или инстанций колеблется обычно 
от двух до четырех. Обычным считается существование двух инстанций – 
первой и второй. Вторая инстанция призвана предоставить дополнитель-
ные гарантии справедливого рассмотрения дела. К примеру, в Сингапуре 
гражданские или уголовные дела, разрешенные районным судом или маги-
стратом, могут быть пересмотрены Высоким Судом. Дела, разрешенные 
Высоким Судом, могут быть обжалованы в Апелляционный суд. И Высо-
кий, и Апелляционный суды входят в состав Верховного Суда Сингапура. 

Перейдем к рассмотрению принципов организации и деятельности су-
дебной власти государств АТР. 

Осознание существования судебной защиты в качестве основопола-
гающей ценности современного государственно-политического устройства 
привело к формированию значительного числа принципов, посвященных 
надлежащей организации судебной власти в государстве, содержащихся 
как в собственно международных актах, так и в документах рекоменда-
тельного характера. 

Принципы, содержащиеся в международно-правовых и конституцион-
ных актах государств АТР, можно объединить в три группы: 1) принципы 
организации судебной власти; 2) принципы ее деятельности; 3) принципы 
конституционно-правового статуса судей.  

К первым можно отнести: универсальность правосудия, независимость, 
запрет на создание чрезвычайных судов и трибуналов, участие народа в 
осуществлении правосудия. Ко вторым – беспристрастность, состязатель-
ность, равенство граждан перед судом, публичность, устность и непосред-
ственность, участие народа в осуществлении правосудия (суд присяжных), 
единоличность, разумный срок рассмотрения дела и др.  
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Одним из фундаментальных и неотъемлемых прав человека является 
универсальное право на судебную защиту от любых проявлений произвола 
(ст. 31 и 38 Конституции Японии 1946 г., ст. 46 Конституции РФ), исклю-
чающее возможность отказа в правосудии (ст. 32 Конституции Японии, 
ст. 19 и 46 Конституции РФ). 

Важнейшим принципом, закрепленным практически всеми современ-
ными конституциями, выступает принцип независимости судебной власти 
(суда, судей). Он предполагает неразрывное единство независимости судов 
в отношении с другими государственными или общественными органам. 
Данный принцип выражается в формировании самоуправляющейся и обо-
собленной судебной системы и в прямом запрете иным государственным 
органам осуществлять судебную деятельность либо вмешиваться в нее 
(ст. 130 Конституции Вьетнама 1992 г., ст. 126 Конституции Китая 1982 г.). 

Принцип осуществления правосудия только надлежащим судом и 
судьей также закреплен в большинстве современных конституций (ст. 76 
Японии, ст. 124 Конституции Китая, ст. 118 Конституции РФ). 

Гарантией независимости судебной власти и ее осуществления только 
судебными учреждениями является и конституционный запрет на создание 
чрезвычайных судов (трибуналов) (ст. 118 Конституции РФ, ст. 76 Консти-
туции Японии). 

Среди основополагающих начал организации и деятельности суда, с 
одной стороны, и конституционного статуса гражданина (право на инфор-
мацию), с другой, выделяют принцип публичности или открытости право-
судия. 

Многие конституции содержат правило, устанавливающее ведение су-
допроизводства на государственном языке, а также исключение из него, 
позволяющее участнику судебного процесса выступать на родном языке, а 
не на языке судопроизводства и пользоваться в этом случае услугами пере-
водчика (ст. 134 Конституции Китая). 

В принципе коллегиальности традиционно выделяют два основных на-
правления: осуществление судебной функции несколькими профессио-
нальными судьями (ст. 82 Конституции Японии) и участие народа в от-
правлении правосудия (суды присяжных). Конституция России непосред-
ственно закрепляет право на рассмотрение уголовного дела судом с 
участием присяжных заседателей в случаях возможности назначения за со-
деянное исключительной меры наказания (смертной казни) или за совер-
шение особо тяжкого преступления против жизни (ст. 20, 123). Конститу-
ция США учреждает указанную форму участия граждан в отправлении 
правосудия (ст. III) и косвенно определяет компетенцию и некоторые виды 
суда присяжных (поправки III, V–VII). Суды присяжных наиболее широко 
распространены в странах, воспринявших англосаксонскую или американ-
скую правовую систему.  
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Отдельно выделяются принципы, определяющие статус судей. К ним 
относится принцип независимости судей, наиболее точно отражающий 
идею существования самостоятельной, автономной власти, обособленной 
от других ветвей, и подчинение ее только конституции и закону (беспри-
страстность).  

Принцип неприкосновенности судьи выражается в установлении осо-
бого порядка привлечения судьи к уголовной, административной и граж-
данско-правовой ответственности. Основанием для освобождения судьи от 
должности является вступивший в юридическую силу в отношении него 
приговор. Решение об отрешении судьи от должности принимается, как 
правило, верховными судами. В некоторых странах проблема отстранения 
судьи от должности может быть решена только в порядке импичмента 
(ст. I, II Конституции США, ст. 78 Конституции Японии). Смещение судьи 
Верховного Суда Австралии возможно. Это находится в прерогативе Гене-
рал-Губернатора, который осуществляет его по ходатайству Палат Парла-
мента. Основанием для смещения могут послужить неправомерные дейст-
вия или недееспособность судьи (статья 72 Конституции).  

Дополнительной гарантией независимости судей является закрепление 
на конституционном уровне принципа должного материального обеспече-
ния судей. В соответствии со ст. III Конституции США судьи Верховного и 
нижестоящих судов в установленные сроки получают за свою службу воз-
награждение, которое не может быть уменьшено во время пребывания в 
должности. Конституция России гарантирует финансирование судов из 
средств федерального бюджета в объеме, обеспечивающем возможность 
полного и независимого осуществления правосудия (ст. 124). 

 Таким образом, мы видим, что судебная власть в государствах АТР 
занимает особое место в системе разделения властей. Конституционное за-
конодательство большинства стран АТР подтверждает осуществление пра-
восудия на основе общепризнанных принципов и норм международного 
права, а также подчеркивает немаловажную роль судебной ветви власти в 
обеспечении порядка и законности. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА 
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ И КИТАЯ: 
КОМПАРАТИВИСТСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ* 

Аннотация. Статья посвящена сравнительно-правовому исследованию ин-
ститута специальной конфискации в уголовном праве России и Китая. Рас-
сматривается законодательное определение правовой природы данной ме-
ры, а также дается анализ различных точек зрения, существующих в теории 
уголовного права, относительно данного вопроса. В статье обосновывается 
вывод о некарательном характере специальной конфискации, которая не 
направлена на ограничение прав и законных интересов граждан, что обу-
словлено характером имущества, в отношении которого данная мера при-
меняется. В статье выделяются и анализируются следующие характерные 
черты специальной конфискации, общие для российского и китайского за-
конодательства: 
А. Принудительный характер специальной конфискации; 
Б. Конфискация может применяться в отношении имущества, находящего-
ся как у лица, совершившего преступления, так и у третьих лиц; 
В. Специальная конфискация не имеет карательного характера; 
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Г. Специальная конфискация применяется только по решению суда; 
Д. Специальная конфискация может быть применена только в отношении 
такого имущества, которое указано в законе, причем это имущество долж-
но быть так или иначе связано с совершением преступления; 
Е. Безвозмездный характер специальной конфискации. 
Рассматривается проблема конфискации имущества без вынесения пригово-
ра в рамках уголовного производства по делам, когда преступник не может 
быть подвергнут преследованию по причине смерти, укрывательства или в 
других соответствующих случаях. На основе анализа опыта китайского уго-
ловного права делается предложение о возможности применении института 
конфискации имущества в отношении юридических лиц в России. 

Ключевые слова: Россия, Китай, некарательный характер специальной конфи-
скации, уголовная ответственность юридических лиц, конфискация in rem.  
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as well as provide an analysis of the different theoretical perspectives on this 
problem. The article substantiates the conclusion that the special confiscation 
lacks a punitive character, this measure isn’t aimed at restricting the rights and 
legitimate interests of citizens due to the nature of the property to which the 
measure can be applied. The article describes the following features of the spe-
cial confiscation, common to Russian and Chinese criminal law:  
А. Compulsory nature of the special confiscation;  
B. Property can be confiscated from the offender as well as from a third party; 
C. The special confiscation lacks a punitive character; 
D. The special confiscation can be applied under a judgment of conviction;  
E. The special confiscation can be applied only to property specified by the law 
and closely related with a crime; 
F. Gratuitous nature of the special confiscation. 
The article explores the problem concerning the confiscation of property without 
a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by rea-
son of death, flight or absence or in other appropriate cases. On the basis of ana-
lyzing the experience of the Chinese criminal law, makes a proposal to apply the 
confiscation to legal person in Russia.  

Key Words: Russia, China, non-punitive character of the special confiscation, 
criminal responsibility of legal person, confiscation in rem. 

Под специальной конфискацией имущества понимается изъятие иму-
щества, связанного с преступлением. В отличие от общей конфискации 
имущества, чья правовая природа определяется однозначно (она входит в 
систему наказаний), в правовой природе специальной конфискации имуще-
ства такая однозначность не наблюдается. Так, уголовное законодательство 
одних стран относит специальную конфискацию к дополнительному виду 
наказания (Япония, Франция, Республика Корея, Таиланд), другие страны 
причисляют ее к мерам безопасности (Италия, Румыния и др.), третьи – к 
иным правовым последствиям, стоящим в одном ряду с наказанием и ме-
рами безопасности (Германия, Швеция, Австрия, Дания). 

В уголовном праве России конфискация имущества определяется как 
принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность госу-
дарства на основании обвинительного приговора определенных видов 
имущества. Что касается правовой природы этого института, то в россий-
ском законодательстве специальная конфискация отнесена к иным мерам 
уголовно-правового характера. Не вдаваясь в дискуссию о критериях объе-
динения конфискации имущества и принудительных мер медицинского ха-
рактера в один раздел, а также о проблеме законодательного определения 
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иных мер уголовно-правового характера, остановимся на ключевом момен-
те отнесения конфискации имущества к иным мерам уголовно-правового 
характера, а именно на том, что конфискация имущества в действующем 
уголовном законодательстве не включена в систему наказаний. Следова-
тельно, можно говорить о том, что конфискация имущества лишена кара-
тельного характера, она направлена на имущество, связанное с преступле-
нием, а вовсе не на ограничение прав и свобод осужденного. Такое пред-
ставление о правовой природе конфискации имущества, регламентированн-
ной в действующем уголовном законодательстве, является доминирующим 
в науке уголовного права России.  

Предусматривает специальную конфискацию и уголовное законода-
тельство Китая. Согласно ст. 64 УК КНР все имущество, противозаконно 
приобретенное преступником, подлежит изъятию либо оно должно быть 
компенсировано (возмещено); законная собственность потерпевшего 
должна быть своевременно ему возвращена; запрещенные предметы и 
имущество, принадлежащие лицу, совершившему преступление, должны 
быть конфискованы. Всё конфискованное имущество и денежные штрафы 
направляются в казну государства, запрещается использовать их по друго-
му назначению и самовольно ими распоряжаться. 

Стоит отметить, что в китайском уголовном праве, в отличие от рос-
сийского, законодательно не определена правовая природа специальной 
конфискации; данная мера помещена в параграф «Назначение наказания» 
главы «Применение наказания» наряду со смягчающими и отягчающими 
обстоятельствами. Если рассматривать данный вопрос с точки зрения тек-
стуального оформления этого института в нормах УК КНР, то можно одно-
значно говорить о том, что специальная конфискация в действующем уго-
ловном законодательстве Китая не относится к видам наказания. Вместе с 
тем возникает вопрос: какой же правовой мерой тогда является специаль-
ная конфискация в Китае? 

В науке уголовного права Китая существуют две основные точки зре-
ния относительно определения природы специальной конфискации в уго-
ловном законодательстве Китая. 

Согласно одной из них, специальную конфискацию следует отнести к 
видам дополнительного наказания. «Необходимо регламентированные 
ст. 64 УК Китая изъятие и конфискацию внести как специальную конфи-
скацию в норму, регулирующую конфискацию как наказание (ст. 59 УК 
КНР предусматривает общую конфискацию имущества – прим. авторов), и 
тем самым разрешить вопрос о ее правовой принадлежности» [11]. Бес-
спорно, что подобного рода законодательный прием способствовал бы по-
вышению правового статуса специальной конфискации. Но не стоит забы-
вать, что специальная конфискация – это мера, которой «следует должным 
образом отвечать преступной обстановке, становящейся все более сложной, 
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удовлетворять потребности охраны общества, борьбы с преступностью, 
данная мера должна обладать определенной степенью гибкости, маневрен-
ности для большей эффективности, в ней должны реализовываться такие 
функции, как изъятие преступной выгоды, преступного капитала. Если же 
жестко ограничить конфискацию рамками дополнительного наказания, то 
это может привести к тому, что применение конфискации будет прочно 
связано с личностью субъекта, совершившего преступление. В случае от-
дельной конфискации опасных предметов, а также имущества, принадле-
жащего лицу, подозреваемому в совершении преступления, который умер, 
пропал без вести или находится в розыске, будут существовать правовые 
ограничения и, более того, невозможно будет разрешить проблему конфи-
скации имущества у третьих лиц» [8, c. 107]. 

Согласно другому мнению, специальная конфискация является прину-
дительной мерой некарательного характера, которая не должна входить в 
систему наказаний. Она не является мерой, применяемой как наказание за 
совершенное преступное деяние, ее применение основывается на охране 
общественного порядка. Поэтому многие китайские ученые наряду с ис-
ключением общей конфискации как наказания предлагают «отдельно зако-
нодательно закрепить специальную конфискацию как самостоятельную, 
лишенную карательного элемента уголовно-правовую меру и назвать ее 
«принудительная мера в отношении имущества» [10, c. 10]. 

Помимо двух основных позиций, некоторыми китайскими учеными вы-
сказывается мнение, согласно которому природа специальной конфискации 
имущества, регламентированной в ст. 64 УК КНР, неоднородна и в зависи-
мости от предмета конфискации можно говорить о нескольких видах специ-
альной конфискации. Все предметы, подлежащие конфискации, можно раз-
делить на три вида: во-первых, имущество, приобретенное противозаконно; 
во-вторых, запрещенные предметы; в-третьих, орудия преступления. Что ка-
сается конфискации имущества, противозаконно приобретенного, то она не 
является наказанием. Наказание должно обладать карательным элементом, 
заключаться в ограничении изначально принадлежащих лицу, совершивше-
му преступление, законных прав. Но имущество, приобретенное преступным 
путем, не принадлежит лицу, совершившему преступление, не может яв-
ляться его собственностью. Не является данная конфискация и мерой безо-
пасности. Меры безопасности направлены на защиту общества, на снижение 
рисков, опасности; имущество, приобретенное противозаконно, вовсе не 
обязательно является орудием преступления, оно всего лишь приобретено в 
ходе преступления и может не нести само по себе опасность для общества, 
поэтому конфискация данных предметов не является мерой безопасности. 
С одной стороны, это мера по изъятию преступной выгоды у лица, совер-
шившего преступление, с другой – мера, направленная на восстановление 
общественного порядка, нарушенного преступным деянием. 
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Конфискация запрещенных предметов, безусловно, является мерой 
безопасности. Запрещенные предметы почти всегда создают определенную 
угрозу безопасности общества, поэтому конфискация запрещенных пред-
метов относится к мерам безопасности. 

То же самое можно сказать и о конфискации орудий преступления: в 
большинстве случаев она служит мерой безопасности, так как принадлеж-
ность имущества к орудиям преступления говорит о том, что данное иму-
щество, которым обладает преступник, несет в себе опасность, и государ-
ство применяет в отношении него конфискацию для того, чтобы исключить 
повторное совершение преступления [9, c. 10–11]. 

Подобная точка зрения, по нашему мнению, больше исходит из пони-
мания целей и предмета специальной конфискации, которые, в свою оче-
редь, должны определяться природой конфискации. Правовая природа спе-
циальной конфискации будет определять ее основные характеристики, 
свойства, цели, предметы, а не конкретизироваться по каждому предмету и 
целям, на которые она направлена. 

Стоит отметить, что схожий с описанным выше подход был предложен 
и в науке уголовного права России. Так, Э.В. Мартыненко пишет: «Споры о 
месте конфискации имущества в системе иных мер уголовно-правового ха-
рактера происходят из-за того, что законодатель объединил в одной статье 
несколько отличных друг от друга видов конфискации». Автор в ходе ана-
лиза нормы, регламентирующей конфискацию имущества в действующем 
уголовном законодательстве, приходит к выводу, что в ст. 104.1 УК РФ со-
держатся три самостоятельных вида конфискации, каждый из которых 
имеет свои особенности, основания и цели назначения. Конфискация мо-
жет выступать: 

• мерой уголовно-правового характера (когда является наказанием);
• иной мерой уголовно-правового характера (когда изымается имуще-

ство, полученное в результате совершения преступления, – п. п. «а», «б» ч. 
1 с. 104.1 УК РФ); 

• специальной конфискацией или мерой безопасности (когда изыма-
ются орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, 
принадлежащие обвиняемому) [4, c. 57]. 

По нашему мнению, в вопросе о правовой природе, о сущности специ-
альной конфискации имущества в сравниваемых законодательствах основ-
ным является то, что конфискация как в российском, так и в китайском УК 
не относится к видам наказания. Этот отличный по своей правовой природе 
от наказания институт, соответственно, не обладает и карательным потен-
циалом. «Кара не может выступать сущностью мер уголовно-правового ха-
рактера, а является только сущностью наказания». «В русском языке слово 
кара обозначает наказание, возмездие за преступление, за зло» [1, c. 10]. 

95 



Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2015, № 4 

Специальная конфискация лишена карательного характера, она не яв-
ляется возмездием за совершенное преступное деяние, она не направлена 
на ограничение прав и законных интересов граждан, что обусловлено сле-
дующими причинами. 

Во-первых, имущество, полученное преступным путем, никогда не при-
надлежало лицу, совершившему преступление, на законных основаниях. 

Во-вторых, имущество, полученное преступным путем, если оно было 
превращено или преобразовано, равно как и доходы от преступно приобре-
тенного имущества, также нельзя рассматривать как имущество, находя-
щееся у лица, совершившего преступление, на законных основаниях. 

В-третьих, что касается конфискации орудий преступления, принадле-
жащих лицу, совершившему преступление, то в случае конфискации дан-
ного имущества можно говорить в определенной степени об изъятии иму-
щества, принадлежащего на законных основаниях лицу, совершившему 
преступление, т.е. об определенном ограничении его имущественных прав. 
Однако и в данном случае «правоограничения не направлены, в отличие от 
наказания, на причинение страданий осужденному» [6]. 

Кроме того, как верно замечает Н.А. Лопашенко, «право на имущест-
во – это гражданское право. Согласно ст. 9 ГК РФ граждане осуществляют 
свои гражданские права по своему усмотрению. Но в ст. 10 ГК РФ установ-
лены пределы осуществления гражданских прав. Там в частности указыва-
ется: «Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществ-
ляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а так-
же злоупотребление правом в иных формах… В случае несоблюдения 
требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитраж-
ный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежаще-
го ему права». Вовлечение своего имущества в совершение преступлений – 
это как раз тот случай» [3, c. 10]. 

Конфискация орудия преступления, незаконно использованного иму-
щества, принадлежащего лицу, совершившему преступление, вовсе не на-
правлена на карательное воздействие, в данном случае применение специ-
альной конфискации будет исходить из необходимости исключения воз-
можности использования предмета для совершения новых преступлений.  

«Утверждение о карательном характере конфискации имущества не 
соответствует ее юридической природе как иной меры уголовно-право-
вого характера. Конфискация имущества в ее нынешнем виде не лишает 
лицо, совершившее преступление, никаких прав и свобод, поскольку та-
ковые в результате совершения преступления виновным не были приоб-
ретены» [5, c. 57]. 

Сравнительный анализ законодательного определения конфискации, 
данного в ст. 104.1 УК РФ и ст. 64 УК КНР, а также анализ различных то-
чек зрения на признаки конфискации, представленных в науке уголовного 
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права двух стран, позволяет выделить следующие характерные черты дан-
ной меры, общие для российского и китайского законодательства. 

А. Принудительный характер специальной конфискации 
Принудительный характер конфискации означает, что специальная кон-

фискация назначается и осуществляется независимо от воли и вопреки же-
ланию лица, у которого находится имущество, подлежащее конфискации.  

Б. Конфискация может применяться в отношении имущества, на-
ходящегося как у лица, совершившего преступление, так и у третьих лиц 

Специальная конфискация может быть применена не только к лицам, 
совершившим преступное деяние, но и к третьим лицам, принявшим это 
имущество, если они знали, что это имущество добыто преступным путем. 
Причем в качестве третьих лиц могут выступать как физические лица, так и 
организации.  

Здесь, правда, стоит оговориться, что уголовная ответственность орга-
низаций (а стало быть, и возможность применения специальной конфиска-
ции к юридическому лицу как субъекту преступления) предусмотрена пока 
лишь законодательством Китая. Конфискация имущества юридических лиц 
довольно часто встречается в судебной практике. Так, в декабре 2003 г. Ли 
Хуанин вместе с партнерами учредил Шанхайскую компанию с ограничен-
ной ответственностью по предоставлению интернет-услуг «Цичжоу». Ради 
прибыли они незаконно предоставляли пользователям возможность скачи-
вать с сайта «Цичжоу» фильмы порнографического содержания. До завер-
шения уголовного дела 12 июля 2004 г. они выложили на сайт 151 порно-
графический фильм; с пользователей они собрали членские взносы через 
смс-сообщения, платежные системы онлайн и т.д. На сайте зарегистриро-
валось более 130 тыс. человек (среди которых было 118 пользователей, за-
плативших членский взнос VIP-пользователя). В результате указанных 
действий компания «Цицжоу» приобрела противозаконную выгоду.  

По результатам расследования и судебного рассмотрения этого дела 
Шанхайская компания с ограниченной ответственностью по предоставле-
нию интернет-услуг «Цичжоу» и подсудимый Ли Хуанин вместе с партне-
рами на основании п.1 ст. 363, ст. 366 и ст. 367 УК КНР понесли уголовную 
ответственность за транслирование порнографической продукции с целью 
получения прибыли, в том числе компания «Цичжоу» была приговорена к 
штрафу в размере 1 млн юаней, все противоправно приобретенное имуще-
ство, а также орудия преступления были конфискованы [13]. 

В России же в силу положений ст. 19 УК РФ уголовной ответственности 
подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установ-
ленного УК РФ. Необходимость повышения эффективности борьбы с пре-
ступностью, подрыва ее финансовых основ, минимизации преступной выго-
ды говорит в пользу рассмотрения возможности введения уголовной ответ-
ственности юридических лиц и в уголовное законодательство России [2]. 
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В. Специальная конфискация не имеет карательного характера 
Данная мера не направлена на то, чтобы наказать лицо за совершенное 

преступное деяние, не является своего рода «искуплением вины». Она за-
ключается в изъятии имущества, связанного с преступлением. Указанное 
имущество в большинстве случаев не может находиться у лица, совершив-
шего преступное деяние, на законных основаниях.  

Г. Специальная конфискация применяется только по решению суда  
В действующем уголовном законодательстве России установлено по-

ложение, согласно которому конфискация применяется по обвинительному 
приговору суда. В китайском законодательстве подобные уточнения отсут-
ствуют. Вместе с тем многими китайскими исследователями подчеркивает-
ся необходимость законодательного закрепления положения о том, что 
окончательное решение о конфискации принимает суд, органы следствия и 
прокуратура не могут самовольно проводить конфискацию [8, c. 302]. 

Вместе с тем, возможны случаи, когда лицо, совершившее преступное 
деяние, не может быть подвергнуто преследованию по причине смерти, ук-
рывательства или в других случаях. Соответственно в подобных ситуациях 
исключено вынесение обвинительного приговора, и применение конфиска-
ции в отношении имущества, связанного с преступлением, также будет не-
возможно, хотя будут существовать доказательства того, что имущество 
приобретено в результате совершения преступных действий.  

Между тем в ряде международных соглашений, в частности в Конвен-
ции ООН против коррупции, содержатся положения о возможности конфи-
скации без вынесения приговора. Согласно п. «с» ч. 1 ст. 54 Конвенции ка-
ждое государство-участник рассматривает вопрос о принятии таких мер, 
какие могут потребоваться, с тем чтобы создать возможность для конфи-
скации такого имущества без вынесения приговора в рамках уголовного 
производства по делам, когда преступник не может быть подвергнут пре-
следованию по причине смерти, укрывательства или отсутствия. или в дру-
гих соответствующих случаях. 

Описанные выше положения представляют собой так называемую 
конфискацию "in rem". Под конфискацией "in rem" понимается «конфиска-
ция, применяемая в случаях, когда лицо по тем или иным причинам 
(смерть подозреваемого, обвиняемого, его уклонение от уголовного пре-
следования и т.д.) невозможно привлечь к уголовной ответственности либо 
когда уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим осно-
ваниям, но при этом имеются доказательства того, что имущество такого 
лица приобретено в результате преступления. Введение такого правового 
института предполагает перенос бремени доказывания законности проис-
хождения имущества на заинтересованное лицо» [7]. 

Заметим, что положения о возможности конфискации без вынесения 
приговора, содержащиеся в международных соглашениях, а также много-
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численные предложения теоретиков уголовного права Китая по данному 
вопросу были учтены китайским законодателем, и в результате поправок 
2012 г. в УПК КНР была введена норма, предусматривающая особый поря-
док конфискации противоправно приобретенного имущества в случае 
смерти, укрывательства подозреваемого, обвиняемого по делам, связанным 
с коррупционными преступлениями и преступлениями террористической 
направленности. 

Согласно ст. 280 УПК КНР по делам, связанным с коррупционными 
преступлениями, преступлениями террористической направленности, в 
случае неявки подозреваемого или обвиняемого по прошествии года после 
объявления его в розыск или же в случае смерти подозреваемого или обви-
няемого, если существует противозаконно приобретенное им имущество 
или иное имущество, имеющее отношение к делу, Народная прокуратура 
может обратиться в Народный суд с ходатайством о конфискации противо-
законно приобретенного имущества 

Так, в декабре 2013 г. в отношении бывшего начальника Городского 
жилищного управления г. Наньтун провинции Цзянсу прокуратурой было 
возбуждено дело и начато предварительное следствие по факту взяточни-
чества. После этого освобожденный до суда под поручительство и залог 
Чэнь Си покончил с собой в собственном доме. Прокуратура обратилась с 
ходатайством в суд о конфискации имущества, приобретенного Чэнь Си 
противозаконно.  

Народный суд средней ступени г. Наньтун после рассмотрения дела 
пришел к выводу, что подозреваемый Чэнь Си, использовав служебное по-
ложение с целью получения выгоды третьими лицами, получил от них в 
общей сумме 7 112 500 юаней. Данные средства рассматриваются как про-
тивозаконно полученные в качестве взятки. 

В связи со смертью подозреваемого Чэнь Си на этапе предварительно-
го следствия, согласно ст. 280 УПК КНР, имущество, противозаконно по-
лученное подозреваемым Чэнь Си в качестве взятки, подлежит изъятию в 
соответствии с законом. В январе 2015 г. судом первой инстанции было 
вынесено определение о конфискации 7 112 500 юаней, противозаконно 
полученных подозреваемым Чэнь Си в качестве взятки [12]. 

 В России многими теоретиками и практиками поднимался вопрос о 
возможности введения в российское законодательство конфискации "in 
rem". На сегодняшний день можно говорить о том, что первые попытки в 
этом направлении законодателем уже предприняты. Так, действующее 
гражданское законодательство предусматривает обращение по решению 
суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не 
представлены в соответствии с законодательством России о противодей-
ствии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы; а 
также обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, 
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ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых в 
соответствии с законодательством России о противодействии терроризму 
лицом не представлены сведения, подтверждающие законность их приоб-
ретения. Последнее положение распространяется также на близких родст-
венников, родственников и близких лиц субъекта, совершившего терро-
ристический акт.  

Такое расширенное применение конфискации может и является эффек-
тивным инструментом борьбы с коррупционными преступлениями и пре-
ступлениями террористической направленности, но все же представляется, 
что простое перенесение из международных соглашений и зарубежного за-
конодательства положений о вещной конфискации, механическое введение 
указанных выше новелл является шагом, недостаточно проработанным. Ес-
ли для западной правовой доктрины идея о конфискации "in rem", т.е. кон-
фискации, направленной против вещи, является традиционной, то для рос-
сийского уголовного права традиционной будет конфискация "in 
personam", направленная против определенного лица. 

Имплементация в систему национального права такого специфиче-
ского и незнакомого ранее института, как конфискация "in rem", требует 
детальной разработки. Просто ввести новеллы об обращении в доход го-
сударства в рамках гражданского судопроизводства имущества родст-
венников террористов, если они не смогут доказать непричастность дан-
ного имущества к преступлению, вовсе не означает, что данный инсти-
тут заработает эффективно, а главное – в соответствии с положениями, 
принципами Конституции, гражданского и уголовного законодательства 
России. 

Д. Специальная конфискация может быть применена только в от-
ношении такого имущества, которое указано в законе, причем это 
имущество должно быть так или иначе связано с совершением пре-
ступления 

Одной из отличительных особенностей специальной конфискации 
имущества является то, что ее предметом выступает не все имущество ли-
ца, признанного виновным в совершении преступления, а только то, кото-
рое тем или иным образом связано с совершением преступления.  

Как российское, так и китайское законодательство определяют имуще-
ство, в отношении которого возможна конфискация. Общим признаком 
этих предметов является их связь с преступным деянием, указанная связь 
может быть прямой или опосредованной. 

Однако если в Китае специальная конфискация может быть применена 
в отношении имущества, приобретённого незаконным путем в ходе совер-
шения любого преступления, то в отечественном уголовном праве законо-
дателем (помимо имущества, подлежащего конфискации) определен и пе-
речень так называемых конфискационных преступлений. 
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Е. Безвозмездный характер специальной конфискации 
Безвозмездность как признак специальной конфискации означает, что в 

случае изъятия у лица имущества, подлежащего конфискации, данному ли-
цу не возмещается стоимость этого имущества.  

Итак, из изложенного напрашивается вывод о том, что опыт россий-
ского законодателя мог бы быть учтен при разработке вопроса о природе 
специальной конфискации в китайском уголовном праве. Независимо от 
того, будет ли в Китае упразднена общая конфискация имущества или нет, 
законодательное установление природы специальной конфискации, повы-
шение ее правового статуса, определение ее места среди уголовно-
правовых мер – все это является необходимыми средствами для эффектив-
ного функционирования данного института в Китае. Для России же был бы 
весьма полезен учет опыта Китая в применении института конфискации 
имущества в отношении юридических лиц. 
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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ СИНГАПУР 
Аннотация. Статья посвящена анализу антинаркотического законодатель-
ства Сингапура.   Республика Сингапур известна как страна с наименьшим 
уровнем преступности в сфере оборота наркотиков и с наиболее суровой 
системой наказания за эти преступления, структура которой вызывала не-
однократные нарекания в международной правовой среде. Автором рас-
смотрены не только основные нормативно-правовые акты, посвященные 
уголовной ответственности за оборот наркотиков, но также уголовная по-
литика государства в этой области, причины и факторы, послужившие ос-
новой для именно такой структуры противодействия наркообороту. В каче-
стве правовой основы антинаркотической политики Сингапура проанали-
зирован Misuse of Drugs Act – главный нормативно-правовой акт в этой 
области, который содержит, помимо составов преступлений в сфере оборо-
та наркотиков, также перечни наркотических средств и систему назначения 
наказания за эти преступления, которая, в отличие от УК РФ, представлена 
отдельно, а не в качестве санкций конкретных статей. Помимо этого в ста-
тье рассмотрены система учета преступлений в сфере оборота наркотиков и 
система слияния трех сфер противодействия наркопреступности: борьба с 
незаконным оборотом наркотиков, борьба с употреблением наркотических 
средств (наркотизацией населения страны), исправление осужденных лиц и 
противодействие рецидиву преступлений. 
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LEGAL SYSTEM TO PREVENT DRUG TRAFFICKING 
CRIMES IN THE REPUBLIC OF SINGAPORE 

Abstract. This article analyzes the anti-drug laws of Singapore. The Republic of 
Singapore is known as the country with the lowest crime rate in the area of drug 
trafficking and with the most severe penalties for these crimes, the structure of 
which caused repeated criticism in the international legal environment. The au-
thor considers not only the basic regulations devoted criminalization of drug traf-
ficking, but also the criminal policy of the state in this area, the causes and fac-
tors that led to such a structure is to counter drug trafficking. As the legal basis 
of drug policy in Singapore the author analyzed Misuse of Drugs Act what is the 
main legal act in the area. It contains, in addition to the drug trafficking offenses, 
lists of drugs and the system of sentencing for crimes, which, unlike the Russian 
Federation Criminal Code, is presented separately and not as a sanction part. In 
addition, the article considers the accounting system of the crimes and drug traf-
ficking system is considered merging the three spheres of combating drug-
related crimes: the fight against drug trafficking, the fight against the use of nar-
cotics (drug addicting involvement of the population), the correction of sen-
tenced individuals and combating recidivism.  

Keywords: Singapore, countering drug trafficking, drug trafficking, comparative 
legal analysis, criminal policy, drug policy. 

Республика Сингапур известна как государство с одной из самых стро-
гих уголовных систем по противодействию преступности. Борьба с кор-
рупцией и наркопреступностью – это два наиболее ярких показателя ус-

1 Yaroslava O. Kuchina., Candidate of sciences,  Criminal Law and Criminology 
Department of Law School, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia. 

For citation:  Kuchina, Ya. O. Legal system to prevent drug trafficking crimes in the 
Republic of Singapore // PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law. 2015. № 4. P. 104–115. 

105 



Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2015, № 4 

пешности ее уголовной политики. Год за годом Сингапур занимает первые 
места среди стран с наименьшим уровнем преступлений в этих областях.  

Российскому исследователю антинаркотическая политика Сингапура 
фактически незнакома. Это, возможно, объясняется еще и тем, что геогра-
фико-экономическое положение данной страны существенно разнится с 
отечественным, однако, по нашему мнению, опыт и достижения Сингапура 
несомненно заслуживают рассмотрения в качестве феномена борьбы с нар-
котизмом. В отличие от противодействия коррупции, где Сингапуру уделя-
ется достаточно большое внимание [1], а успех признан и всецело одобря-
ем, политика противодействия наркотической преступности и наркооборо-
ту встречает резкую критику среди стран мирового сообщества.  Сущест-
вует ряд мифов, связанных с борьбой с наркопреступностью в Сингапуре, а 
именно: 

1) единственным видом наказания за преступления в сфере незаконно-
го оборота наркотиков в Сингапуре является смертная казнь; 

2) количество наркопреступлений в Сингапуре невелико, и большинст-
во из них совершается выходцами из Китая и Малайзии; 

3) никакого правосудия, а тем более исправления лицам, совершившим
наркопреступления, в Сингапуре не обеспечено. 

В предлагаемой статье мы попробуем рассмотреть, что из изложенного 
соответствует действительности, что на самом деле скрывается за мифами 
о жестокости антинаркотической политики Республики Сингапур, а также 
проанализируем, что из опыта Сингапура может быть интегрировано в пра-
вовую систему Российской Федерации.  

Прежде всего необходимо обратиться к геополитическим характери-
стикам Сингапура, поскольку, по нашему глубокому убеждению, эти ха-
рактеристики являются определяющими для оценки причин и условий эф-
фективности уголовной политики в сфере борьбы с таким транснациональ-
ным видом преступности, как наркооборот.  

Итак, Республика Сингапур – это бывшая британская колония в Юго-
Восточной Азии (с 1819 г. – фактически; с 1867 г. – официально), состоя-
щая из 63 островов, самый крупный из которых – Сингапур является и сто-
лицей, и главной территорией страны; стала независимой в 1965 г. Населе-
ние республики в 2013 г. составляло более 5 млн человек, причем Синга-
пур – вторая страна по плотности населения в мире. Это мультинаци-
ональное и мультирелигиозное государство. Большинство населения 
китайцы – 76,8 %. Малайцы разного происхождения составляют 13,9%, вы-
ходцы из Индии – 7,9 %, большинство из которых – тамилы, в меньшем ко-
личестве – малаяли, пенджабцы и бенгальцы [2,3]. Небольшие группы со-
ставляют англичане, арабы, евреи, тайцы, армяне, японцы и метисы (евро-
азиаты). Официальными языками являются английский, китайский, малай-
ский и тамильский.  

106 



Кучина Я.О. Правовая система противодействия наркопреступности 
в Республике Сингапур 

Сингапур – страна, не имеющая собственных ресурсов, даже воду прихо-
дится закупать на территории соседней Малайзии. При этом валовой нацио-
нальный продукт на душу населения один из самых высоких в мире (в 
2008 г. – 38 972,1 долл. США). В рейтинге конкурентоспособности ВЭФ эко-
номика Сингапура заняла в 2009 г. 3-е место (в 2008 г. 5-е место из 134 стран, 
в 2007 г. 7-е место из 131 страны, в 2006 г. 5-е место из 131 страны). 

В мировом сообществе Сингапур имеет репутацию «игрушечной демо-
кратии со смертной казнью». В прессе неоднократно отмечался факт того, 
что Сингапур входит в первую пятерку стран с наиболее жестким антинар-
котическим законодательством в мире [4]. Организация Amnesty International в 
своем докладе о применении Сингапуром смертной казни отмечает, что 
Сингапур скрывает количество примененных смертных казней, а судебные 
органы не имеют выхода, кроме как назначать смертную казнь под давле-
нием государства, осуществляющего уголовное преследование; органы 
статистического учета не отвечают на запросы международных организа-
ций [5]. 

Цифры, приводимые Amnesty International, показывают, что за период с 
1991 г. по 2003 г. в Сингапуре было приведено в исполнение 403 смертных 
приговора в отношении как иностранных лиц, так и сингапурских граждан. 
При этом иностранцев от общего числа приговоренных – 93 человека, в ча-
стности, это граждане Малайзии, Гонконга, Индонезии, Таиланда, Филип-
пин, Бангладеш, Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Нигерии, Ганы, Нидерлан-
дов, Великобритании, Австралии, Португалии.  Неофициальные же источни-
ки информации утверждают о 157 казненных иностранцах.  Из этого общего 
числа казнённых 247 человек (т.е. более половины) казнено за преступления 
в сфере оборота наркотиков, число иностранцев среди них – 29 человек.  

Сингапур не является сторонником дипломатического пути решения 
проблемы с иностранцами, привлекаемыми к уголовной ответственности за 
наркотические преступления. К примеру, смертная казнь филиппинского 
гражданина в 1995 г. стала причиной серьезного дипломатического кризиса 
между Сингапуром и Филиппинами. В том же году за транспортировку ге-
роина был казнен гражданин Гонконга, рожденный в Макао, которого вла-
сти Сингапура выпустили на Рождество для встречи с девятилетним сыном 
[6]. Смертная казнь через повешение вызвала дипломатический спор сразу 
с двумя государствами: Макао и Гонконгом, жестокость властного решения 
Сингапура поразила многих [7, p. 476–478].  

Антинаркотическое законодательство Республики Сингапур представ-
лено Misuse of Drugs Act (Законом о злоупотреблении наркотическими 
средствами) 1973 г. с изменениями от 31 июля 2001 г. Закон состоит из 
шести частей, каждая из которых посвящена своему предмету регулирова-
ния.  Также Закон включает в себя три перечня. Два перечня наркотических 
средств разделены на три списка: А, В и С. Третий перечень включает в се-
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бя прекурсоры и оборудование, необходимое для изготовления наркотиче-
ских средств.  

Большинство проблем в анализе эффективности антинаркотического 
законодательства Сингапура заключается в понимании используемых в за-
конодательстве терминов. В частности, наиболее часто употребляемым 
термином для описания объективной стороны совершаемого деяния явля-
ется «traffic», который мы предлагаем (исходя из текста и смысла всего За-
кона) переводить как обобщенное понятие, существовавшее в отечествен-
ном уголовном праве,– незаконный оборот. Термин «traffic» раскрывается в 
вводной части Закона как: 

- сбыт в форме продажи или передачи, перевозка, пересылка или дос-
тавка, получение, а также управление (организация) этими процессами; 

- склонение к совершению перечисленных действий. 
Следующий термин, имеющий важное значение, – «specified drug», или 

особая группа наркотических средств (выделено 12 видов), перечисленная 
во втором перечне. В эту группу особых наркотических средств входят та-
кие наркотики, как амфетамин, производные каннабиса, кокаин, кетамин, 
метамфетамин, опиум, морфин и пр. Эти средства являются особым пред-
метом преступления, наказание за оборот которых отличается максималь-
ной суровостью.  

При этом, исходя из смысла, заложенного в законе, и из комментариев 
официальных лиц по поводу его применения, стоит отметить еще один 
важный элемент толкования обоих рассмотренных терминов: если речь 
идет об обороте наркотических средств из особого перечня, то такие дейст-
вия с точки зрения оценки их общественной опасности рассматриваются 
как способствование транснациональной торговле наркотиками, на борьбу 
с которой и направлено создание и применение Misuse of Drugs Act. То 
есть законодатель изначально не рассматривает незаконный оборот таких 
средств как исключительно национальное преступление [8]. Полагаем, это 
связано с тем, что на территории Сингапура не существует каких-либо от-
носительно крупных производств наркотических средств и большинство из 
них доставляется из других стран, а также с тем, что страна находится в 
непосредственной близости от Золотого Треугольника – колыбели нарко-
тической преступности всей Юго-Восточной Азии.  

Прийти к такому выводу нам позволяет анализ судебных актов и ком-
ментариев к ним, а также разъяснений, которые предлагает в своих отчёт-
ных работах Central Narcotics Bureau (Главное антинаркотическое бю-
ро) – орган противодействия обороту наркотиков.  

Главное антинаркотическое бюро соединяет в себе функции по надзору 
за оборотом наркотиков, борьбе с их распространением, а также по проти-
водействию употреблению наркотиков на территории Сингапура. Основой 
деятельности Бюро является пропаганда полнейшей социальной нетерпи-
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мости к обороту и – главное отличие от европейских тенденций – нетерпи-
мости к употреблению наркотиков и наркозависимости.  Одна из наиболее 
порицаемых систем борьбы с наркотиками в Сингапуре – это система при-
нудительного лечения наркозависимых, совмещенная с тюремным заклю-
чением. 

В отчете о наркоситуации, предоставленном Бюро, представлены сле-
дующие данные: в 2013 г. было арестовано и привлечено к ответственности 
3 574 человека, что на 2% больше, чем в 2012 г. [9] При содействии поли-
ции было проведено 46 крупных операций по пресечению распространения 
наркотиков, в частности массовых облав по поимке распространителей 
наркотиков.   Также было задержано 20 организованных преступных групп, 
вовлеченных в оборот наркотических средств на территории Сингапура. 

Действительно, количество и стоимость изъятых наркотических 
средств несущественна, если сравнивать с результатами деятельности ан-
тинаркотических подразделений в других странах Юго-Восточной Азии 
или в России. Всего было изъято порядка 120 кг наркотиков на общую 
сумму 20,5 млн сингапурских долларов. Наиболее употребляемыми нарко-
тиками на территории Сингапура являются героин, метамфетамин и произ-
водные продукты каннабиса, однако процент населения, употребляющий 
наркотические средства, ничтожно мал. В частности, официальными лица-
ми страны приводятся следующие цифры: марихуану употребляют 0,005% 
населения; экстази – 0,003%; героин, морфин, опиум – 0,005% населения 
[4], то есть порядка 200–250 человек в каждой группе. Это самый низкий 
показатель вовлеченности населения в употребление наркотиков в мире. 
Для сравнения, количество лиц, потребляющих наркотики в РФ, равно 
5,9% (по данным ФСКН на 2013 г. [10]), что составляет около восьми с по-
ловиной миллионов человек.  

В чем причина такой разницы? Дело в том, что, кроме активной борьбы 
с деятельностью наркосиндикатов, Главное антинаркотическое бюро уде-
ляет пристальное внимание формированию крайне отрицательного отно-
шения к наркотикам среди населения. Помимо уже названной уголовной 
ответственности за наркозависимость активно используются методы анти-
наркотической пропаганды и просвещения. При этом Сингапур не привет-
ствует европейскую модель – практически нет общественных организаций, 
которые считают эффективным снижение распространения гепатита или 
ВИЧ путем раздачи бесплатных шприцов или их обмена, нет движений по 
легализации марихуаны и т.д.  

На наш взгляд, важнейшим элементом противодействия и борьбы с 
наркопреступностью является сам уголовный закон о запрете наркотиков. 
Misuse of Drugs Act – исчерпывающий нормативный правовой акт админи-
стративно-уголовного характера, который помимо норм, регулирующих 
оборот наркотиков, предусматривает ряд иных составов преступлений с 
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санкциями, построенный в виде таблицы. Эта таблица содержится во вто-
ром перечне «Offences punishable on conviction», или Преступлений, нака-
зуемых после признания виновным.  

Перечень включает 39 составов кратко описанных деяний, состоящих 
из диспозиции и санкции и расположенных в строгой иерархии от более 
общественно опасных к менее опасным. Часть из них включает в себя как 
простой, так и квалифицированный составы, причем квалифицированный 
наказывается исключительно смертной казнью. Всего предусмотрено 
20 видов деяний с этим видом наказания.  

Далее следуют такие виды наказания: пожизненное тюремное заключе-
ние, срочное лишение свободы на период до 30 лет, наказание в виде битья 
тростниковыми палками в качестве дополнительного наказания к лишению 
свободы (применяется, согласно Уголовному кодексу Сингапура, только к 
мужчинам определенной возрастной группы [11, p. 336]), а также штрафы в 
размере от 1 000 долларов до 200 000 долларов, которые также могут высту-
пать как основное и дополнительное наказание [12, p. 113; p. 98].  

При этом уголовное наказание предусмотрено даже за такие деяния, 
как отказ предоставить образцы мочи или волос для прохождения теста на 
наркотики, – наказывается лишением свободы до 10 лет и штрафом 
20 000 долларов и до 2 лет и штрафом 5 000 долларов соответственно [13, 
p. 286]. Это довольно важные запреты, поскольку они позволяют выявлять
лиц, употребляющих наркотики, следовательно, отказ пройти тест рассмат-
ривается как своего рода противодействие антинаркотической политике 
государства. К примеру, в школах Сингапура такой тест может быть прове-
ден с санкции администрации школы без согласия ученика или его родите-
лей. Учитывая, что употребление наркотиков и вовлеченность в наркорас-
пространение – это единственный в стране вид преступлений с уровнем 
криминологического рецидива более 60% (69% в 2013 г., при общем уровне 
26–29%), становится понятно, почему государство настолько жестко отно-
сится к контролю за вовлечением несовершеннолетних в наркоманию.   

Так в чем же причина столь яростного неприятия сингапурской анти-
наркотической политики мировым сообществом? Ведь несмотря на смерт-
ную казнь, принудительное тестирование, тюремное заключение для нар-
козависимых (а во многом благодаря им), Сингапур успешно противостоит 
деятельности наркосиндикатов, находясь в одной из самых горячих точек 
по производству и распространению наркотиков в мире. Для столь малень-
кого, лишенного ресурсов государства с населением в пять миллионов че-
ловек, это бесспорный правовой и политический успех, способный служить 
примером для крупных государств, вроде США, России и пр. Более того, 
даже самый поверхностный анализ государственной и уголовной политики 
Сингапура показывает, что смягчение мер повлечет за собой колоссальный 
всплеск наркопреступности на его территории.  
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Как мы видим, безальтернативность мер наказания за незаконный обо-
рот наркотиков исключает возможность государства повлиять на назначение 
наказания, вопреки утверждениям противников сингапурской политики. 

Полагаем, что причиной такого отношения является не столько смерт-
ная казнь как таковая, сколько презумпция виновности [14, p. 148], дейст-
вующая в отношении лиц, совершивших наркотические преступления. 
Misuse of Drugs Act прямо устанавливает, что лицо, задержанное по по-
дозрению в обороте наркотиков, считается виновным, пока не доказано 
обратное. 

Согласимся, что отказ от обязательного принципа презумпции неви-
новности, который является главным гарантом соблюдения таких принци-
пов, как принцип законности, запрета объективного вменения и справедли-
вости, не может быть положен в жертву любой, даже самой эффективной 
антинаркотической борьбе в мире. Практическая проблема существования 
презумпции виновности заключается в том, что этот принцип требует 
крайне беспристрастного, справедливого, всестороннего расследования 
факта совершения преступления. Он также требует обязательного и не-
укоснительного существования и соблюдения принципа установления объ-
ективной истины по делу, той цели расследования, которая должна дости-
гаться в любом случае. Он требует наличия полностью некоррупмпирован-
ных правоохранительных и судебных органов и должностных лиц. И даже 
тогда он не будет гарантировать абсолютной справедливости и беспристра-
стности уголовного процесса, потому что это не является его обязательной 
частью. В самой его основе заложена широкая возможность злоупотребле-
ния государственным принуждением.  

Одновременно в российской уголовной науке довольно часто звучат 
предложения о внедрении различного по характеру сингапурского опыта в 
отечественную правовую систему [15, c. 117–123], особенно они популяр-
ны среди представителей уголовного права и криминологии, поскольку 
достижения Сингапура являются крайне впечатляющими.  

На наш взгляд, наиболее важными и универсальными направлениями 
борьбы с наркопреступностью в Сингапуре, заслуживающими внимания и 
учёта, являются следующие:  

1. Уголовная политика Республики Сингапур – прямая производная от
общей государственной политики. Заинтересованность Сингапура в общей 
безопасности является, несомненно, в большей степени его экономическим 
качеством, чем социальным. По этой причине любые действия, направлен-
ные на изменения уголовной, пенитенциарной или уголовно-процес-
суальной политики, всегда связаны с изменениями в генеральной линии 
правительства и государства. Примерами этому могут служить как высоко-
эффективная реформа тюремной системы Сингапура 1990-х гг., так и опре-
деленное смягчение позиции судебных органов по отношению к лицам, со-
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вершающим преступления в сфере оборота наркотиков в зависимости от 
формы вины и степени соучастия (как в случае со смягчением приговора 
малазийскому гражданину, обвиненному в перевозке наркотиков, чей 
смертный приговор был заменен на пожизненный в связи с пересмотром 
объективной стороны его деяния [6; 16]).  

Смягчение применения закона судебной властью демонстрирует не ос-
лабление позиции Сингапура или изменение его отношения к наркотикам и 
наркообороту, но, наоборот, показывает, что достигнутые результаты по-
зволяют оценивать угрозу как максимально сниженную и реагировать на 
нее согласно изменившемуся общественно-политическому мнению, позво-
ляющему избежать «охоты на ведьм» или необоснованного нарушения 
принципа справедливости и индивидуализации уголовного права и судо-
производства.  

2. Основным регулятором направления в уголовной политике по борь-
бе с преступностью в Сингапуре является статистика по количеству совер-
шенных преступлений. При этом статистический отчет предоставляется в 
простой форме, с учетом даже малозначительных деяний и преступлений, 
совершенных лицами, не подлежащими уголовной ответственности. Это 
позволяет оценивать реальное положение в области борьбы с преступно-
стью, проводить криминологические исследования и обосновывать необхо-
димость и конкретные направления уголовной политики с экспертной, а не 
общей точки зрения. 

3. Прослеживается тесная взаимосвязь уголовно-исправительного законо-
дательства Сингапура с уголовным законом и целями правоохранителя в оп-
ределенный момент времени.   Не стоит забывать, что жесткость санкций в 
законодательстве Сингапура – это не причина, а производная от ряда факто-
ров: вхождения государства в Золотой Треугольник, угрозы влияния китай-
ской и японской организованной преступности на территории через миграцию 
из этих стран, исторически проходящих через территорию Сингапура нарко-
тических путей, малочисленности населения и, в то же время, крайней засе-
ленности страны. То есть считать, что прямая имплементация опыта Сингапу-
ра на территорию другого государства (например, Россию) будет иметь тот же 
успех, – неверно, поскольку изначальные предпосылки и причины существо-
вания наркотической преступности в разных странах различны.  

4. Главное антинаркотическое бюро Республики Сингапур является един-
ственным специализированным органом реализации уголовной политики го-
сударства в сфере противодействия наркопреступности в различных направ-
лениях. Действуя в тесном сотрудничестве с органами полиции, специальны-
ми службами, здравоохранением, Бюро аккумулирует все данные о 
наркообороте и наркоситуации на территории страны как единую систему.  

Кроме того, при осуществлении выявления и раскрытия наркотических 
преступлений оперативными подразделениями Сингапура гораздо чаще 
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используются такие методы, как внедрение и агентурная разведка, тогда 
как метод «проверочная закупка» не применяется вовсе. Это позволяет 
действовать по нисходящей в борьбе с наркосиндикатами, пресекая их дея-
тельность на уровне поставок в страну.  

3. В рамках борьбы с наркотиками в Сингапуре в обязательном поряд-
ке формируется негативное отношение к приему наркотических средств 
среди населения путем активного сотрудничества с органами полиции, но с 
возложением обязанности координации и контроля на органы здравоохра-
нения и образования, а не на правоохранительную систему. Наркомания в 
Сингапуре – это основание для полной остановки «социальных лифтов» 
употребляющего лица вплоть до момента искоренения у него этой привыч-
ки. В антинаркотическую политику Сингапура вовлечены не только госу-
дарственные органы, правоохранительная система и здравоохранение, пре-
жде всего обязанность предупреждения и реабилитации ложится на систе-
му образования, культуру и масс-медиа, пенитенциарные органы и даже на 
органы муниципального самоуправления [17].  

Итак, можно констатировать, что правовая система противодействия 
наркопреступности в Республике Сингапур представляет собой довольно 
эффективный механизм борьбы с этим социальным злом. Отдельные эле-
менты данной системы вполне могут быть заимствованы законодателем и 
правоприменителем России и использованы в процессе совершенствования 
(повышения результативности отечественной модели противодействия 
наркопреступности). 
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ПОНЯТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 
В РОССИЙСКОМ ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

Аннотация. Стремительно происходящие в мире и затрагивающие в той или 
иной степени Российскую Федерацию процессы интеграции, глобализации, и 
регионализации, в том числе европеизации, унификации права, формирования 
транснационального судебного контроля наднациональных судебных органов, 
интернационализации прав и свобод человека, не могут не оказывать влияние 
на формирование и развитие понятия персональных данных работника. В ус-
ловиях постепенного становления Российской Федерации в качестве демокра-
тического, правового и социального государства, развития институтов граж-
данского общества, информационных технологий и их использования практи-
чески во всех сферах жизнедеятельности страны анализ данной правовой 
категории играет существенную роль в совершенствовании действующего 
нормативного правового материала в трудо-правовой сфере, обеспечивая его 
соответствие реалиям современного времени. Настоящая статья посвящена 
исследованию понятия персональных данных работника в трудовом праве 
Российской Федерации, результатом которого явилась выработка дефиниции 
указанной правовой категории для ее включения в основной источник трудо-
вого права России – Трудовой кодекс Российской Федерации. В процессе дос-
тижения указанной цели объективно потребовалась необходимость обраще-
ния к краткому историческому очерку появления норм, регулирующих поня-
тие персональных данных работника в российском трудовом законода-
тельстве, а также к признакам персональных данных работника. 

Ключевые слова: персональные данные, персональные данные работника, при-
знаки персональных данных работника, конфиденциальность, секретность пер-
сональных данных работника, идентификация, персонификация работника. 
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REVISITING THE CONCEPT 
OF EMPLOYEE’S PERSONAL DATA 

IN THE RUSSIAN LABOUR LAW 
Abstract. The dynamics of integration, globalization and regionalization process-
es in the world including the Europeanization and unification of the law, the 
emergence of transnational judicial control and supranational judicial organiza-
tions, the internationalization of the human rights and freedoms pervasively af-
fects the patterns of the theoretical and legislative development of the legal con-
cept of employee’s personal data in any national legal system including the legal 
system of the Russian Federation.   In the XXI century, the Russian Federation 
has been steadily evolving as a democratic, legal and social state with a broad 
political participation of the institutions of civil society. This process inevitably 
coincides with the growing informatization of the whole society, progressive de-
velopment of information technologies and extensive computerization. The in-
formation flows have become more complex and diverse weaving into various 
spheres of life; hence, a thorough analysis of the concept of employee’s personal 
data is crucial for the sake of further rationalization and modernization of exist-
ing legislative regulation of the labour relations. This article examines the con-
cept of employee’s personal data in the labour law of the Russian Federation and 
proposes a definition of this legal concept which might be incorporated into the 
Labour Code of the Russian Federation, a primary source of labour law in Rus-
sia. The research was reasonably supplemented with a brief historical outline of 
the development of employee’s personal data regulation in the Russian labour 
legislation and with tentative speculations about specific legal characteristics and 
features of the concept of employee’s personal data. 

Key words: personal data, employee’s personal data, legal features of the em-
ployee’s personal data, confidentiality, secrecy of the employee’s personal data, 
identification, personification of the employee. 
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Начало XXI  века в нашей стране было ознаменовано дальнейшим со-
вершенствованием и развитием трудового законодательства, новым этапом 
которого стало принятие и введение в действие с 1 февраля 2002 г. Трудо-
вого кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) [27], законодательно 
закрепившего права и обязанности работников и работодателей, сущест-
венно изменившего взаимоотношения между ними [1].  

В ТК РФ законодатель впервые определил понятия «персональные 
данные работника», «обработка персональных данных работника», требо-
вания к их обработке, а также права работников в целях защиты персо-
нальных данных [5]. Но сам термин «персональные данные» появился в 
российском законодательстве значительно раньше, одновременно с анало-
гичным понятием «информация о гражданах» в Федеральном законе «Об 
информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля 
1995 г. № 24-ФЗ (далее – Закон № 24-ФЗ) [12], в соответствии с которым 
под информацией о гражданах (персональными данными) подразумевались 
сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позво-
ляющие идентифицировать его личность (ст. 2). Как отмечалось в данном 
законе, персональные данные относятся к категории конфиденциальной ин-
формации (ст. 11 п. 1). Указанный закон являлся общеправовым регулято-
ром информационного поля, не выделяя при этом персональную информа-
цию в сфере наемного труда [10; c. 192]. 

Затем, 6 марта 1997 г., Президентом Российской Федерацией был под-
писан Указ № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального 
характера», которым персональные данные, т.е. сведения о фактах, событи-
ях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифи-
цировать его личность, были признаны не подлежащими свободному рас-
пространению [16]. 

Необходимо отметить, что данное определение критиковалось в специ-
альной литературе, так как исходя из него к персональным данным могли 
относиться только те сведения, которые собирались в целях идентифика-
ции раннее не известного лица, в то время как информация может соби-
раться и об уже известном лице [26]. Данная ошибка в настоящее время 
имеет место в определении персональных данных государственных служа-
щих [18]. 

В 2001 г. Российской Федерацией был подписан один из основопола-
гающих актов международного уровня в сфере персональных данных – 
Конвенция Совета Европы от 28 января 1981 г. «О защите физических лиц 
при автоматизированной обработке персональных данных». Однако Рос-
сийской Федерацией она была ратифицирована лишь 19 декабря 2005 г. 
[23], что мотивировалось необходимостью внесения изменений во внут-
реннее законодательство страны [7; с. 32–36]. Применительно к отноше-
ниям в сфере труда указанная Конвенция была конкретизирована в 1989 г. 
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в Рекомендации Комитета Министров СЕ № R (89)2 о защите персональ-
ных данных, использующихся в области найма (далее – Рекомендация СЕ 
№ R 89 (2). Международная организация труда (далее – МОТ) разработала 
также Кодекс практики по защите личных данных о работниках (далее – 
Кодекс практики МОТ), который обобщил опыт многих стран в данной 
области. 1 апреля 2015 г. Комитетом Министров государств – членов Со-
вета Европы была принята Рекомендация CM/Rec (2015)5 об обработке 
персональных данных в сфере занятости (далее – Рекомендация CM/Rec 
(2015)5), из текста которой следует, что она заменяет Рекомендацию 
R (89)2 1989 г. Применительно к понятийному аппарату необходимо от-
метить, что в Рекомендации СЕ № R 89(2), Кодексе практики МОТ и Ре-
комендации CM/Rec (2015)5 персональные данные понимаются как любая 
информация, относящаяся к идентифицированному или идентифицируе-
мому работнику, или физическому лицу. Схожим образом это понятие 
определяется и в Законе № 152-ФЗ. 

В принятом Государственной Думой Российской Федерации Феде-
ральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (далее – Закон № 149-ФЗ) 
[13] понятие персональных данных было исключено. В свою очередь, не-
прикосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, исполь-
зования и распространения информации о частной жизни лица без его согла-
сия отнесены к принципам правового регулирования отношений в сфере ин-
формации, информационных технологий и защиты информации (п. 7 ст. 3). 
В соответствии с п. 9 ст. 9 ныне действующего Закона № 149-ФЗ порядок 
доступа к персональным данным граждан (физических лиц) устанавливает-
ся федеральным законом о персональных данных.  

По нашему мнению, более правильный подход (нежели тот, который 
был зафиксирован в Законе № 24-ФЗ) избрали авторы Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 
№ 152-ФЗ) [22]. В соответствии со статьей 3 Закона № 152-ФЗ персональ-
ные данные определяются как любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъ-
екту персональных данных).  

Прав профессор Ю.Г. Просвирин, отмечая, что содержащееся в Законе 
№ 152-ФЗ понятие персональных данных есть наиболее общее понятие, ко-
торое, в свою очередь, конкретизируется в действующем законодательстве 
в зависимости от цели правового регулирования [25; с. 175]. Действитель-
но, конкретизация данного понятия находит свое отражение во многих 
правовых актах федеральных органов исполнительной власти, которые бы-
ли приняты ими после вступления в силу Закона № 152 [21 и др.]. Но дан-
ное утверждение не относится к правовой категории «персональные дан-
ные работника», а также к их содержанию по нескольким причинам. Во-
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первых, дефиниция «персональные данные работника» получила норма-
тивное закрепление гораздо раньше принятия указанного универсального 
закона. Во-вторых, статья, регламентирующая определение «персональные 
данные работника», в настоящее время утратила силу.  

Содержащееся (как в Законе № 24-ФЗ, так и в Законе № 152-ФЗ) опре-
деление персональных данных – это максимально широкое определение 
данного термина [26], носящее общий характер [10; с. 192]. Такой подход 
применительно к персональным данным человека следует считать пра-
вильным. Но он вызывает сомнения применительно к персональным дан-
ным работника. Персональные данные о человеке шире по содержанию, 
чем персональные данные работника [8; с. 93–101; 9; с. 873]. Персональные 
данные – категория, имеющая место в разнообразных сферах человеческой 
жизни и деятельности [6; с. 20–22], не является исключением и сфера от-
ношений, входящих в предмет трудового права. Справедливой является 
точка зрения Е.Л. Никитина, А.А. Тимошенко, в соответствии с которой 
персональные данные работника органически включены в систему персо-
нальных данных лица [11]. 

ТК РФ не использует и не использовал термин «персональная инфор-
мация», который употребляют некоторые авторы [4; с. 114]. Вместо него в 
ТК РФ, как уже указывалось, фигурирует понятие «персональные данные 
работника». 

Согласно ранее действующей редакции ст. 85 ТК РФ под персональ-
ными данными работника понималась информация, необходимая работода-
телю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работ-
ника. При этом законодатель не устанавливал перечень таких сведений [8; 
с. 93–101], что предоставляло относительную свободу работодателю при 
определении ее границ [10; с. 191]. 

Возникал вопрос: кто и каким образом будет определять, насколько не-
обходима работодателю та или иная информация, – сам работодатель, ра-
ботодатель совместно с работником, или такая информация исчерпывается 
той, что содержится в документах, предъявляемых при трудоустройстве? 
Соответствующие положения главы 14 ТК РФ не позволяли дать однознач-
ный ответ на этот вопрос.  

В связи с этим на практике сложились два диаметрально противопо-
ложных подхода к толкованию этого положения: 

а) критерий необходимости получения той или иной информации оп-
ределял сам работодатель, с учетом содержащегося в п.п. 4,5 ст. 86 ТК РФ 
ограничения; 

б) персональные данные работника исчерпывались теми сведениями, 
которые содержали документы, перечисленные в ст. 65 ТК РФ, а также 
иные документы, которые работодатель вправе был требовать при приеме 
на работу у некоторых категорий работников [28; c. 49]. 
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По сути, это означало, что иная информация, намеренно или случайно 
полученная работодателем и не являющаяся необходимой в связи с трудо-
выми отношениями с конкретным работником, не подлежала защите в со-
ответствии с главой 14 ТК РФ, а только в соответствии с Законом № 152-
ФЗ после его принятия [3; с. 503]. 

Однако определение соответствующего вида информации, как нами 
уже указывалось, было исключено из ТК РФ, и данные положения утрати-
ли свою силу [20]. Таким образом, в настоящее время остается открытым 
вопрос, что же понимать под персональными данными работника, каково 
их содержание и отраслевые признаки. 

Содержание термина «персональные данные», регламентированного в 
Законе № 152-ФЗ, слишком широко. Данный закон не называет четких кри-
териев отнесения тех или иных сведений к числу персональных данных [7; 
с. 32–36] работника. В то же время существовавшие ранее положения ТК 
РФ также не уточняли, какая именно информация о работнике была необ-
ходима и требовалась работодателю, а соответственно, являлась персо-
нальными данными работника. 

Следует согласиться с мнением тех авторов, которые отмечали, что за-
конодательное определение, существовавшее ранее в ст. 85 ТК РФ, пред-
ставлялось неудачным, поскольку понятие, сформулированное таким обра-
зом, не выделяло сущностные признаки указанного рода информации, не 
определяло пределы ее возможного истребования и получения [11]. В ТК 
РФ не были даны квалифицирующие признаки персональных данных, ко-
торые могут быть объектом защиты; оценочный признак «необходимые 
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретно-
го работника» носил слишком общий характер и вызывал неоднозначное 
толкование [9; с. 868]. 

Благодаря закрепленным в п. 1 ст. 86 ТК РФ целям обработки персо-
нальных данных, объем сведений, которые работодатель может запросить у 
работника, мог быть ограничен. Однако этого не произошло в силу абст-
рактности самих целей. Иначе говоря, обозначенными целями, в силу их 
универсальности, можно обосновать необходимость получения любой ин-
формации, в том числе сведений о судимости работника или тестирования 
его на полиграфе [28; с. 49].  

Согласно п. 2 ст. 86 ТК РФ при определении объема и содержания об-
рабатываемых персональных данных работника работодатель должен ру-
ководствоваться Конституцией РФ, ТК РФ и федеральными законами. Та-
ким образом, объем подлежащей передаче работодателю информации дол-
жен устанавливаться нормативными актами не ниже уровня федеральных 
законов [10; с. 191–192]. Однако ни в одном из нормативных актов до на-
стоящего времени не обозначено, какая именно информация является 
персональными данными работника. 
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При этом в Конституции Российской Федерации используется термин 
«частная жизнь» (ст. 23), а в ТК РФ – «персональные данные работника» [10; 
с. 191; 9; с. 865]. По обоснованному мнению ряда ученых, «частная жизнь» 
является более широким понятием и включает в себя «персональные дан-
ные» [9; с. 873]. Ранее термин «частная жизнь» встречался также в вышена-
званном п. 4 ст. 86 ТК РФ, в соответствии с предыдущей редакцией которого 
работодатель не имел права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его частной жизни. Но в случаях, непосредственно связанных с 
вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции Рос-
сийской Федерации работодатель вправе был получать и обрабатывать дан-
ные о частной жизни работника только с его письменного согласия. Таким 
образом, можно было прийти к выводу, что элементы частной жизни входят 
в состав понятия «персональные данные» [10; c. 193]. В настоящее время 
данный пункт был приведен в соответствие с Законом № 152-ФЗ и упомина-
ет только о «специальных категориях персональных данных».  

По нашему мнению, выработке определения понятия персональных 
данных работника должно предшествовать исследование признаков персо-
нальных данных работника. 

О признаках персональных данных работника прямо не упоминает ни 
ТК РФ, ни Закон № 152-ФЗ.  Признаки персональных данных работника 
можно вывести путем логического анализа соответствующих положений 
данных нормативных правовых актов. По нашему мнению, признаками 
персональных данных работника являются: 

- конфиденциальность (секретность). В силу ст. 88 ТК РФ лица, по-
лучающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим 
секретности (конфиденциальности). Кроме того, данный признак раскры-
вается в ст. 7 Закона № 152-ФЗ, в соответствии с которой под конфиденци-
альностью персональных данных понимается то, что операторы и иные 
лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскры-
вать третьим лицам и не распространять персональные данные без со-
гласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено фе-
деральным законом; 

- документированность и официальность. Под документирован-
ностью персональных данных работника мы понимаем их создание пу-
тем фиксации на материальном носителе, а не в сознании и памяти 
людей. В свою очередь под официальностью персональных данных ра-
ботника нами понимается их документированность, материализация, 
объективизация (создание в объективной, телесной форме), овещест-
вленность их определенным лицом (как физическим, в том числе долж-
ностным, так и юридическим) в связи с тем, что персональные данные 
работника не могут взяться ниоткуда. Источником их документирован-
ности всегда является определенное лицо. 
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В ТК РФ названный признак подтверждают положения абз. 3 ст. 89 ТК 
РФ, в соответствии с которым работники имеют право на свободный бес-
платный доступ к своим персональным данным, включая право на получе-
ние копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; абз. 5 ст. 
89 ТК РФ, в соответствии с которым работники имеют право на доступ к 
относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского спе-
циалиста по их выбору. 

Подтверждением данного признака являются также положения п. 1 
ст. 1, в котором говорится о поиске персональных данных, зафиксиро-
ванных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или 
иных систематизированных собраниях персональных данных и (или) 
доступ к таким персональным данным; п. 8 ст. 3, в котором говорится об 
уничтожении материальных носителей персональных данных; п. 10 ст. 3, 
ст. 13, в которых говорится об информационной системе персональных 
данных, представляющей собой совокупность содержащихся в базах 
данных персональных данных; п. 7 ст. 5, в соответствии с которым хране-
ние персональных данных должно осуществляться в форме, позволяю-
щей определить субъекта персональных данных; п. 1 ст. 8, в котором 
говорится об общедоступных источниках персональных данных (о 
справочниках, адресных книгах как формах выражения общедоступных 
источников персональных данных); п.п. 5 п. 2 ст. 19 Закона № 152-ФЗ, в 
котором говорится об учете машинных носителей персональных данных. 

По нашему мнению, персональные данные работника могут содер-
жаться только на материальном носителе. В противном случае отпадает не-
обходимость в их трудо-правовой охране и защите, поскольку визуально 
они нигде не будут зафиксированы и, следовательно, не будут обладать 
объективным, предметным характером, представляя собой мнение о том 
или ином лице, клевету и т.п.; 

- достоверность. Данный признак обусловлен предыдущим признаком 
и означает, что документированности определенным лицом подлежат толь-
ко достоверные и правдивые персональные данные о конкретном физиче-
ском лице; 

- возможность представления другим лицам. Данный признак обу-
словливает конфиденциальность (секретность) и документированную офи-
циальность персональных данных; 

- принадлежность конкретному физическому лицу (конкретному 
работнику как субъекту персональных данных). Данный признак выте-
кает из п. 1 ст. 3 Закона № 152-ФЗ, в соответствии с названным пунктом 
персональные данные представляют собой любую информацию, отно-
сящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому фи-
зическому лицу (субъекту персональных данных). Из указанной нормы 
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права следует, что субъектом персональных данных не может быть юриди-
ческое лицо. 

Справедливой точки зрения придерживается проф. Ю.Г. Просвирин, 
говоря о том, что понятие «персональная информация (данные)» обладает 
двумя признаками: во-первых, она должна относиться к конкретному чело-
веку (в нашем случае к конкретному работнику), что позволило бы иден-
тифицировать его прямо или косвенно. Во-вторых, с учетом требования 
действующего законодательства такая информация должна быть зафикси-
рована на материальном носителе [25; с. 175]; 

- объективность и субъективный характер установления. Признак 
субъективного характера установления не следует путать с признаком офици-
альности. В последнем случае речь идет о первоначальном создании конкрет-
ных персональных данных конкретного субъекта персональных данных, а не 
их закрепление в общем виде в документах, принимаемых государственными 
органами и работодателем. Ранее в ст. 85 ТК РФ при определении персональ-
ных данных работника прямо упоминалось о необходимости информации ра-
ботодателю. Иными словами, в определении персональных данных содержал-
ся субъективный признак (необходимость работодателю).  

По нашему мнению, при определении персональных данных работника 
необходимо исходить именно из их объективного признака, объективного 
характера персональных данных, а именно – из их принадлежности к лич-
но-профессиональным и деловым качествам работника, связанности с объ-
ективной спецификой деятельности работодателя и будущей или настоя-
щей трудовой функцией работника. 

По мнению некоторых авторов, категория «персональные данные» в 
значительной степени носит субъективный характер, и физическое лицо 
вправе самостоятельно относить к их числу те или иные сведения [7; с. 32–
36]; это подтверждается открытостью перечня персональных данных, уста-
новленного Законом № 152. 

По нашему мнению, данный подход не относится и не может быть 
применен к персональным данным работника, так как персональными дан-
ными работника является не любая информация, и соответственно, приме-
нительно не к любой информации работник может установить соответст-
вующий режим защиты как со стороны государства, так и со стороны рабо-
тодателя.  

Однако необходимо отметить, что при определении персональных дан-
ных работника всё-таки может присутствовать субъективный признак (в 
широком или узком смысле) в их установлении.  

Указанный субъективный признак в узком смысле проявляется при ус-
тановлении работодателем перечня персональных данных работника в ло-
кальных актах. При этом, по нашему мнению, данный субъективный при-
знак персональных данных работника не может прикрывать собой их объ-

124 



Кутенков Ю.И. Понятие персональных данных работника в российском трудовом праве 

ективности, а именно – их необходимости для непосредственного осущест-
вления работником трудовой деятельности, связанной с выполнением кон-
кретной трудовой функции и трудовыми обязанностями работника. 

Связанность персональных данных работника, указанных в названных 
документах работодателя, со спецификой деятельности работодателя и 
трудовой функцией работника необходима для того, чтобы избежать ряд 
негативных последствий и не допустить желание работодателя связать с 
трудовыми отношениями какую угодно информацию о работнике. 

Однако, если рассматривать субъективный признак в широком смысле, 
как проявление деятельности компетентных органов законодательной и ис-
полнительной власти по субъективной объективизации государственной 
воли в правовые акты, то субъективный признак персональных данных ра-
ботника является их неотъемлемым; 

- прямая или косвенная идентификация (персонификация) с по-
мощью персональных данных конкретного физического лица (кон-
кретного работника как субъекта трудового права) и, соответственно, 
их прямое или косвенное отношение к конкретному физическому лицу 
(конкретному работнику как субъекту персональных данных). Необхо-
димо отметить, что ни один правовой акт не говорит о том, что собой пред-
ставляют прямые и косвенные персональные данные. Нет в них упомина-
ния и о прямом или косвенном определении (идентификации, персонифи-
кации) с их помощью конкретного физического лица, а также об их прямом 
или косвенном отношении к конкретному физическому лицу,  

Как отмечают некоторые авторы, персональные данные представляют 
собой средство идентификации конкретного человека, т.е. выделяют его из 
множества на основе комплекса достоверно установленных идентификаци-
онных признаков [2; с. 231]. Персонификация личности представляет собой 
необходимый и исходный элемент ее социализации в государстве, является 
важнейшей предпосылкой для включения личности в социальные контакты 
и создает юридическую платформу для реализации ее право- и дееспособ-
ности [24]. Персональные данные есть необходимый элемент социализации 
индивида. Они представляют собой его своеобразную визитную карточку в 
обществе и являются юридической основой для реализации его право- и 
дееспособности [25; с. 175]. 

Говоря о признаке прямой или косвенной идентификации конкретного 
физического лица, необходимо отметить, что данный признак также закре-
плен в определении персональных данных, содержащемся в ст. 3 Закона 
№ 152-ФЗ, в соответствии с которой персональными данными является 
любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному 
или определяемому физическому лицу. 

Из данного определения следует, что персональными данными являет-
ся информация, относящаяся: 
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- к прямо или косвенно определенному физическому лицу, 
- к прямо или косвенно определяемому физическому лицу. 
При этом указанное определение персональных данных не дает ответа 

на вопрос, с помощью кого и чего в современном правовом российском го-
сударстве достоверно устанавливается прямо или косвенно определенное 
или определяемое конкретное физическое лицо. С помощью персональных 
данных? С помощью экстрасенсорных способностей? С помощью устного 
диалога с иным физическим лицом? 

Необходимо отметить, что прямое или косвенное установление конкрет-
ного физического лица возможно при устном разговоре, диалоге с иным субъ-
ектом. Однако данный диалог и его результат, по своему существу, не явля-
ются персональными данными конкретного физического лица в силу отсутст-
вия вышеназванных признаков. Более того, возникают сомнения относительно 
абсолютной правдивости устного диалога. При устном разговоре правовая 
персонификация конкретного физического лица невозможна. 

По нашему мнению, к прямым персональным данным человека как 
гражданина Российской Федерации относятся данные, которые должны 
иметься у любого гражданина Российской Федерации, к примеру, данные, 
содержащиеся в паспорте [17; 14] или ином документе, удостоверяющем 
личность (свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14-летнего 
возраста) [19], временное удостоверение личности гражданина РФ [15]. 
Следовательно, с их помощью возможна именно прямая идентификация 
(персонификация) конкретного физического лица. Все иные персональные 
данные относятся к числу косвенных. Соответственно, признак косвенной 
идентификации (персонификации) с их помощью конкретного физического 
лица позволяет охватить случаи, когда информация не включает имя лица, 
однако, учитывая определенный способ ее организации, можно при жела-
нии установить и имя субъекта информации. Например, информация, 
включающая в себя наименование и место окончания высшего учебного 
учреждения, название специальности, квалификации, стаж работы, настоя-
щее место работы в совокупности дает возможность косвенным путем 
идентифицировать конкретного работника. 

Итак, по нашему мнению, определенное или определяемое конкретное 
физическое лицо устанавливается прямо или косвенно с помощью, соот-
ветственно, прямых или косвенных персональных данных, с помощью ин-
формации, о которой как раз и говорится в определении персональных 
данных, указанном в Законе № 152-ФЗ. 

Таким образом, из содержащегося в ст. 3 Закона № 152-ФЗ определе-
ния персональных данных следует, что персональными данными является 
прямая или косвенная информация, относящаяся: 

- к прямо или косвенно уже определенному с помощью нее (уже из-
вестному ранее) конкретному физическому лицу, 
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- к прямо или косвенно еще определяемому с помощью нее в данный 
момент времени (еще не известному ранее) конкретному физическому лицу. 

Кроме этого, возникают следующие вопросы: можно ли прямо или 
косвенно определить в настоящий период времени уже известное для кон-
кретного субъекта на данный период времени физическое лицо; можно ли 
прямо или косвенно не определить неизвестное физическое лицо? Ни один 
правовой акт не дает ответа на данные вопросы. Указанные вопросы, по 
нашему мнению, являются изначально неправильными в силу того, что оп-
ределить (идентифицировать, персонифицировать) уже известное для кон-
кретного субъекта физическое лицо априори ни прямо, ни косвенно невоз-
можно, а вот установить принадлежность (отношение) соответствующих 
персональных данных именно указанному физическому лицу вполне веро-
ятно. В данном случае прямые и косвенные персональные данные характе-
ризуют именно принадлежность их конкретному физическому лицу, а не 
его определенность (идентификацию, персонификацию). 

Таким образом, персональные данные не являются предметом опреде-
ления (идентификации, персонификации) в данный период времени из-
вестного для конкретного субъекта физического лица, ибо могут быть им 
только в отношении неизвестного в данный период времени для конкрет-
ного субъекта физического лица.  По нашему мнению, прямо или косвенно 
можно определить неизвестное для конкретного субъекта в данный период 
времени физическое лицо.  

Однако многие могут сказать, что физическое лицо может быть опре-
делённо известно для конкретного субъекта внешне. Однако внешняя из-
вестность не означает достоверную определенность указанного физическо-
го лица. Более того, сама визуально нефиксированная внешность не являет-
ся персональными данными физического лица, в отличие, к примеру, от 
фото на паспорте. Таким образом, внешняя известность не означает опре-
деленность указанного физического лица для конкретного субъекта, следо-
вательно, внешняя известность не означает известность с правовой точки 
зрения конкретного физического лица. С юридической точки зрения данное 
физическое лицо является неизвестным для конкретного субъекта. 

Определенное физическое лицо уже известно и было определено кон-
кретным субъектом ранее. Относительно уже определенного ранее физиче-
ского лица необходимо отметить, что в данном случае не возникает вопрос 
о способе (прямом или косвенном) его определении. В данном случае на 
первый план выходит природа именно самих персональных данных (пря-
мые или косвенные), а не способ определения с их помощью конкретного 
физического лица. В свою очередь, для определения неизвестного ранее 
физического лица (субъекта персональных данных) на первый план выхо-
дит именно способ определения (прямой или косвенный) данного физиче-
ского лица, а не природа самих персональных данных. 
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С учетом изложенного, по нашему мнению, персональные данные 
работника можно определить как установленную правовыми актами лю-
бую зафиксированную на материальном носителе компетентным или упол-
номоченным органом или лицом прямую или косвенную конфиденциаль-
ную достоверную информацию, относящуюся к прямо или косвенно уже 
определенному с помощью нее для конкретного субъекта или, соответст-
венно, к прямо или косвенному определяемому с помощью нее в данный 
момент времени конкретному работнику и характеризующую его с лично-
деловой и профессиональной стороны в зависимости от выполняемой ра-
ботником трудовой функции и специфики трудовой деятельности работо-
дателя, за исключением случаев, прямо указанных в законе. 

Из вышеизложенного следует, что включение указанного определения 
в российское трудовое законодательство постепенно повысит эффектив-
ность норм, регламентирующих трудовую правовую охрану и защиту пер-
сональных данных работника в сфере труда. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
SCIENTIFIC LIFE 

УДК 378.6.091.33:655(571.6) 

ПЯТЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

ИЗДАНИЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА – 2015»1 

22 октября в Научной библиотеке 
Дальневосточного федерального университета 

лауреаты конкурса получили награды – дипломы и грамоты 

FIFTH FAR EASTERN REGIONAL COMPETITION 
OF EDITIONS PUBLISHED BY HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS "UNIVERSITY BOOK – 2015"2 
October 22 in the Research Library of the Far Eastern Federal University 
winners of the contest received awards – diplomas and certificates 

Освещая это знаменательное для вузовского книгоиздания событие, 
надо отметить, что Дальневосточный региональный конкурс учреждён в 
2007 г. Издательством и Научной библиотекой ДВГУ/ДВФУ (г. Владиво-
сток) и проводится один раз в два года в рамках Общероссийского конкур-
са «Университетская книга». А с 2011 г. Дальневосточный конкурс стал, по 
сути, межрегиональным, потому что многие вузы других федеральных ок-
ругов России начали присылать для участия в нём свои книги. И все эти 
вузовские издания поступают в фонды Научной библиотеки ДВФУ.  

1 Для цитирования: Федотова, Т.Л. Пятый Дальневосточный региональный конкурс 
изданий высших учебных заведений «Университетская книга – 2015» // Азиатско-Тихооке-
анский регион: экономика, политика, право. 2015. № 4. С. 134–139. 

2 For citation: Fedotova, Tatiana L. Fifth Far Eastern Regional Competition of Editions 
Published by Higher Education Institutions "University Book – 2015" // PACIFIC RIM: Eco-
nomics, Politics, Law. 2015. № 4. C. 134–139. 
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В этом году свои лучшие книги прислали вузы семи федеральных ок-
ругов Российской Федерации, а также один вуз Китайской Народной Рес-
публики. Всего в 2015 г. участников конкурса 30, из них вузов 25. Другие 
издающие организации также представили замечательные учебные, науч-
ные, справочные издания, среди них в первую очередь надо отметить Изда-
тельский дом «Практическая медицина» (г. Москва). Назовём всех участ-
ников конкурса. 

Дальневосточный федеральный округ: Владивостокский государствен-
ный университет экономики и сервиса (г. Владивосток); Владивостокский 
филиал Дальневосточного юридического института МВД России (г. Влади-
восток); Владивостокский филиал Российской таможенной академии 
(г. Владивосток); Дальневосточный государственный технический рыбохо-
зяйственный университет (Дальрыбвтуз) (г. Владивосток); Дальневосточ-
ный федеральный университет (г. Владивосток); ООО «Издательство Даль-
невосточного университета» (г. Владивосток);  Морской государственный 
университет им. адмирала Г.И. Невельского (г. Владивосток); Приморское 
краевое отделение Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» – Общество изучения Амурского края (г. Вла-
дивосток); Северо-Восточный государственный университет (г. Магадан); 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 
(г. Якутск); Тихоокеанский государственный медицинский университет 
(г. Владивосток). 

Приволжский федеральный округ: Оренбургский государственный аг-
рарный университет (г. Оренбург); Чувашский государственный универси-
тет им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары). 

Северо-Западный федеральный округ: Санкт-Петербургский универси-
тет управления и экономики (г. Санкт-Петербург). 

Сибирский федеральный округ: Бурятский государственный универси-
тет (г. Улан-Удэ); Евразийский лингвистический институт (г. Иркутск); За-
байкальский государственный университет (г. Чита); Забайкальский инсти-
тут предпринимательства (г. Чита); Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет (г. Иркутск); Кемеровский институт 
(филиал) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 
(г. Кемерово); Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет (г. Томск); Омский государственный технический уни-
верситет (г. Омск); Омский государственный университет им. Ф.М. Досто-
евского (г. Омск). 

Уральский федеральный округ: ЗАО «ОНИКС» (Свердловская область, 
г. Ирбит). 

Центральный федеральный округ: ООО «БИЛИНГВА» (г. Москва); 
Брянский государственный аграрный университет (г. Брянск); ООО Изда-
тельский дом «Практическая медицина» (г. Москва); Национальный иссле-
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довательский Московский государственный строительный университет 
(г. Москва); ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС «IPRbooks») (г. Саратов). 

Южный федеральный округ: Астраханский государственный универ-
ситет (г. Астрахань). 

Китайская Народная Республика: Даляньский политехнический уни-
верситет, Институт иностранных языков, факультет русского языка (г. Да-
лянь). 

Все издания были рассмотрены компетентным межвузовским жюри, а 
лучшие из них получили награды – дипломы и грамоты конкурса. Хочу от-
метить, что в большинстве своём авторы книг, присланных на конкурс в 
2015 г., заслуживают самой высокой оценки. Нет такого вуза в нашей стра-
не, где не было бы талантливых авторов. Но порой их старания перечёрки-
вались невысокими оценками жюри по таким важным критериям, как 
ГОСТ в оформлении титулов, качество вёрстки, макета. Недочёты, обна-
руженные в макетах, говорят о том, что, овладев техническими навыками 
вёрстки, отдельные работники издательств имеют туманное представление 
о таком понятии, как культура издания.  

Если оценивать вклад в победу на конкурсе издательских коллективов 
дальневосточных вузов, то надо отметить хорошую работу редакторов и 
дизайнеров Владивостокского государственного университета экономики и 
сервиса, Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 
Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного 
университета, Дальневосточного федерального университета, Тихоокеан-
ского государственного медицинского университета.  

На конкурсе 2015 г. были представлены интересные, разнообразные по 
тематике издания: Бреславец Т.И. Огненная трава. Творческие портреты 
японских писательниц; Коробеев А.И. Транспортные преступления и 
транспортная преступность; Ким Г.Н., Ким И.Н., Сафронова Т.М., Меге-
да Е.В. Сенсорный анализ продуктов переработки рыбы и беспозвоночных; 
Мельникова Л.А., Карабанова С.Ф., Коноплёва Н.А. Татуировка как социо-
культурный маркер молодёжных субкультур города Владивостока (конец 
ХХ – начало ХХI вв.); Краснов М.В., Краснов В.М. Питание здорового и 
больного ребенка раннего возраста; Пролубников А.В. Криптографические 
средства защиты информации в сетях; Очирова В.М. Политические элиты 
полиэтнических регионов в условиях трансформации российского общест-
ва; Еремин Е.Н., Бургонова О.Ю., Шустер Я.Б. Защита трубопроводов от 
коррозии; Хамраева Е.А. Русский язык для детей-билингвов; Лебедько Е.Я. 
Молозиво. Colostrum; Мальцев В.Н., Пашков Е.П. Медицинская микробио-
логия и иммунология; Закутнова В.И., Пилипенко Т.А. Мониторинг ли-
шайников дельты Волги. И это ещё раз говорит о том, насколько интересно 
заниматься наукой в нашей огромной стране.  
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Специальные дипломы, награды и подарки 
Пятого Дальневосточного регионального конкурса 

 «Университетская книга–2015» 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФОНДА «РУССКИЙ МИР» 

      Кроме традиционных дипломов и грамот жюри Дальневосточного 
конкурса учредило с 2011 г. специальную номинацию «Русский мир тихо-
океанской России», и с тех пор специальные награды от Дальневосточного 
филиала фонда «Русский мир» вручает директор ДВ филиала А.Н. Зубриц-
кий. В 2015 г. призы получили авторы следующих изданий:  

1. Ветераны Великой Отечественной войны Дальневосточного феде-
рального университета: к 70-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не / отв. ред. С.В. Иванец;  сост.: В.В. Бураков, А.В. Мочалов, С.В. Куличков, 
М.А. Струлев, Д.А. Зюлькарнеев, Р.С. Федюк, П.Г. Козлов, Л.И. Чуб, 
В.М. Акуленко, О.П. Федирко. – Владивосток : Дальневост. федерал. ун-т, 
2015. 

2. По Земле Тысячи островов. Курильская экспедиция 1946 года / Ар-
хив. агентство Сахалин. обл., Гос. ист. архив Сахалин. обл.; Примор. краев. 
отделение Всерос. обществ. орг. «Рус. географ. об-во» – Об-во изучения 
Амур. края; редкол.: Л.В. Драгунова и др.; сост. П.Ф. Бровко и др.; авт. тек-
ста М.В. Гридяева; науч. конс.: Д.Н. Козлов, И.А. Самарин. – Калинин-
град : Аксиос, 2015 

3. Обертас О.Г., Хисамутдинов А.А. Каменные лики: маскароны Вла-
дивостока : иллюстрированная монография. – Владивосток : Изд-во 
ВГУЭС, 2015.  

4. Лю Бо. Приятно говорим по-русски и изучаем русскую культуру :
пособие для изучающих русский и китайский языки. – Далянь : Изд-во Да-
ляньского политехнического университета, 2015. (КНР, г. Далянь, факуль-
тет русского языка Института иностранных языков Даляньского политех-
нического университета). 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
(председатель ДВРУМЦ С.В. Иванец) 

Зам. председателя ДВРУМЦ А.А. Фаткулин вручил дипломы авторам 
изданий: 

1. Алексеева Н.Н., Андреева Е.И., Глухоманова А.А., Соловьева Л.П.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности : учебное по-
собие. – Владивосток : РИО Владивостокского филиала Российской тамо-
женной академии, 2014. 
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2. Дементьева Н.В., Исакова Т.С. Технология продуктов из мяса пти-
цы : учебное пособие. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2014. 

3. Демин В.В., Половцев И.Г., Симонова Г.В. Оптические измерения :
учебное пособие. – Томск : Издательский Дом ТГУ, 2014. 

4. Зайдес С.А. Сварные металлоконструкции: повреждения и разруше-
ния : учебное пособие. – Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2015. 

5. Монина Н.П. Теория культуры : учебное пособие. – Омск : Изда-
тельство ОмГУ, 2015 

6. Овчинников А.И., Мамычев А.Ю., Кравченко А.Г. Основы нацио-
нальной безопасности: учебное пособие. – М. : Инфра-М, РИОР, 2016. 

7. Сергеев А.Ю. Заземление на горных предприятиях. Учебный
фильм : мультимедийное учебное издание. – Владивосток : Издательский 
дом Дальневост. федерал. ун-та, 2015. 

8. Табакаева О.В., Каленик Т.К., Лях В.А. Биотехнология рациональ-
ной переработки вторичного молочного сырья : учебное пособие. – Влади-
восток : Издательский дом Дальневост. федерал.ун-та, 2014. 

9. Чупров А.Г. Инженерное обеспечение строительства. Курс лекций :
мультимедийное учебное издание. – Владивосток : Издательский дом 
Дальневост. федерал. ун-та, 2015. 

10. Шумилова Л.В. Основы металлургии : учебное пособие. – Чита :
Изд-во ЗабГУ, 2013. 

ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 
(учредила в 2013 г. и вручает  

председатель жюри конкурса Т.Л. Федотова) 

По результатам проведённого анкетирования (в нём участвовали пре-
имущественно студенты-издатели ДВФУ) награждаются: 

1. Криволапов Ю.А. Биопсии костного мозга : научно-практическое
издание. – М. : Практическая медицина, 2014. 

2. По Земле Тысячи островов. Курильская экспедиция 1946 года / Ар-
хив. агентство Сахалин. обл., Гос. ист. архив Сахалин. обл.; Примор. краев. 
отд-ние Всерос. обществ. орг. «Рус. географ. об-во» – Об-во изучения 
Амур. края; редкол.: Л.В. Драгунова и др.; сост. П.Ф. Бровко и др.; авт. тек-
ста М.В. Гридяева; науч. конс.: Д.Н. Козлов, И.А. Самарин. – Калинин-
град : Аксиос, 2015. 

В 2015 г. Дальневосточный региональный конкурс изданий высших 
учебных заведений «Университетская книга» отметил свой первый юбилей. 
И на торжественной церемонии награждения директор конкурсных проек-
тов журнала «Университетская книга», профессор МГУП Е.П. Шеметова 
вручила дипломы и грамоты за организацию и проведение Дальневосточ-
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Федотова Т.Л. Пятый Дальневосточный региональный конкурс изданий 
высших учебных заведений «Университетская книга – 2015» 

ного регионального конкурса: Дальневосточному федеральному универси-
тету (ректор С.В. Иванец); Научной библиотеке ДВФУ (директор Г.Г. Гло-
това); Дирекции публикационной деятельности ДВФУ (директор А.О. Ры-
бянская, член оргкомитета ДВ конкурса 2015 г.; главный специалист 
С.А. Прудкогляд, член жюри 2015 г.); Федотовой Т.Л.,  зав. редакцией Из-
дательского дома ДВФУ до 2014 г., редактору журнала «АТР», председате-
лю жюри ДВ конкурса 2007–2015 гг.; Стрикаускас Л.Е., директору РИАЦ 
ВГУЭС, члену жюри 2007–2015 гг.; Ломакиной Т.В., начальнику РИО 
ДВГТРУ, члену жюри 2009–2015 гг., Полушину О.Г., к.м.н., доценту 
ТГМУ, главному редактору Издательства «Медицина-ДВ», члену жюри 
2007–2013 гг.; Прудкогляд Т.В., к.и.н., профессору ШГН ДВФУ, директору 
Издательского дома ДВФУ до 2014 г., члену оргкомитета ДВ конкурса 
2007–2013 гг.; Еланцевой О.П., д.и.н., профессору ШГН ДВФУ, члену орг-
комитета 2007–2009 гг.  

И в завершение торжественной церемонии директор конкурсных про-
ектов Е.П. Шеметова вручила главным организаторам конкурса его сим-
вол – хрустальные яблоко. А Научная библиотека ДВФУ получила в пода-
рок от журнала «Университетская книга» замечательную серию книг. 

Федотова Татьяна Леонидовна, 
председатель жюри конкурса, 
действительный член Русского 
 географического общества 
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