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К читателям журнала 

 

Либерализация экономики Российского Дальнего Востока (РДВ) создала ре-

альные условия для развития внешнеэкономических связей со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР). Безусловно, интеграция в экономику тихоокеан-

ских стран объективно зависит от комплекса политических, экономических, воен-

но-стратегических и социально-психологических условий. Недостаточное внима-

ние к ним и их слабая изученность чреваты замедлением интеграционных процес-

сов. Поэтому появление журнала «Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, 

политика, право» весьма актуально в целях содействия развитию фундаменталь-

ных и прикладных исследований в области регионального сотрудничества РДВ со 

странами АТР, освещения проблем его участия в развитии интеграционных про-

цессов, решения задач подготовки высокопрофессиональных специалистов в об-

ласти международных отношений.  

В соответствии с целью журнала, издаваемого Дальневосточным федераль-

ным университетом, его рубрики содержат: 

- статьи по экономике, внешнеэкономической деятельности РФ, политике, 

международному сотрудничеству стран АТР, Дальнего Востока, Приморского 

края; 

- архивные материалы и комментарии к ним по истории сотрудничества Рос-

сии со странами АТР, политическим взаимоотношениям; 

- социологические исследования по важнейшим экономическим, обществен-

но-политическим и правовым вопросам; 

- справочные и законодательные материалы по регулированию национальных 

экономик, межстрановому взаимодействию в АТР; 

- сравнительно-правовое исследование особенностей законодательства Рос-

сии и стран АТР в сфере противодействия новым угрозам и вызовам в условиях 

глобализации; 

- обзоры деятельности региональных организаций; 

- сообщения, официальную информацию по материалам региональных сове-

щаний, конференций, дипломатических встреч. 

    Помимо указанных проблем в журнале освещаются и иные региональные 

аспекты – демографические, экологические и пр. 

Учитывая важность затрагиваемых в журнале проблем, редколлегия пригла-

шает к сотрудничеству специалистов из разных сфер деятельности, имеющих от-

ношение к тематике журнала, в том числе сотрудников ДВФУ и других вузов, 

научных институтов, специалистов, знающих на практике проблемы Дальнего 

Востока и регионального взаимодействия. 



 
К читателям журнала 
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 Для публикации статьи в журнале необходимо прислать: 

- материалы, согласно указанной рубрике, объѐмом не более 15 стр. машино-

писного текста, включая список литературы; 

 - Ф.И.О. (полностью), учѐную степень и учѐное звание, должность, место ра-

боты – на русском и английском языках, E-mail для связи с читателями; 

 - название статьи, УДК, аннотацию (250–300 слов), ключевые слова (не ме-

нее 20); 

 - ссылки внутритекстовые помещать в квадратных скобках, например, «Со-

гласно работе [5], или при цитируемой ссылке [5, с. 18]»; 

 - Cписок литературы (на русском яз.) и References (транслитерация BSI, пер. 

на англ. яз.) – в конце статьи; обязательно указывать общее количество страниц в 

печатном источнике;  

- 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 учѐными и практиками Даль-

него Востока и будет способствовать эффективному решению проблем региона.  

Предложения, пожелания, заявки на участие в издательской деятельности 

журнала и его приобретение направлять по адресу: 690091, Владивосток, ул. Су-

ханова, 8, проф. А. И. Коробееву. E-mail: akorobeev@rambler.ru 

Информация о журнале в Интернете: apr-magazine.dvfu.ru  

Тел.: +7 (423) 265-24-24 (*2716). E-mail: zharikov.ep@dvfu.ru 

mailto:akorobeev@rambler.ru
mailto:zharikov.ep@dvfu.ru


АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право. 2019. № 2 

 
13 

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, stra-

tegic and socio-psychological conditions. Insufficient attention to these conditions and 

their insufficient study has led to a slowdown in integration processes. Therefore, the 

emergence of "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 pro-

cesses 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 co-

operation 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; 

- 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 globalization; 

- Reviews of the activities of regional organizations; 

- Messages and the official information materials of regional meetings, confer-

ences, 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 activity 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; 
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- Full name (complete), professional position, academic degree and academic  sta-

tus in both Russian and English languages; аccess to e-mail for communication 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) and References (BSI transliteration, translated into 

English) should be placed at the end of the article; Be sure to specify the total number of 

pages in the printed source; 

- margins: all – 20 mm. The manuscript makes an electronic variant, font – Times 

New Roman, № 14.  

We hope that the journal the PACIFIC RIM: Economics, Politics, Law will play an 

important role in experience exchange between the scientists and experts of the Far 

East, and will promote effective solution of the problems of the region. 

Proposals, applications for participation in publishing the journal and its acquisi-

tion should be directed to: 8, Sukhanova St., Vladivostok, 690091, RUSSIA, prof.  

A. I. Korobeev. E-mail: akorobeev@rambler.ru 

Use the following internet link to access the journal’s website: apr-magazine.dvfu.ru 

Tel.: +7 (423) 265-24-24 (*2716). E-mail: zharikov.ep@dvfu.ru 
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СРЕДСТВА СБЛИЖЕНИЯ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ ГОСУДАРСТВ 

АЗИАТСКОГО РЕГИОНА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Аннотация. Процессами сближения, в малой перспективе периодически пере-

межающимися явлениями дивергенционного характера, охвачено всѐ международ-

ное сообщество, все без исключения субъекты и все аспекты социальной действи-

тельности. Практически все государства мира стремятся объединиться для усиле-

ния своих позиций на международной арене. Однако характеристики подобных 

процессов в различных регионах планеты существенно отличаются. В последние 

десятилетия очевиден рост числа региональных объединений, и сейчас фактически 

каждое государство входит хотя бы в одно региональное объединение. В рамках 

настоящей работы анализу подверглась как раз международная организация как 

форма правовой конвергенции (сближения), поскольку именно эта форма сотруд-

ничества подразумевает глубокую, конкретизированную нормотворческую работу 

и включает в себя и международный договор как форму конвергенции. Особенно 

это касается международных организаций, обладающих наднациональным характе-

ром юридической природы. Речь идѐт прежде всего о международных организаци-

ях интегративного типа с правом издавать юридически обязательные акты и огра-

ничивать суверенные права государств-членов, с согласия последних, с едиными 

наднациональными органами. 

1 Юрий Сергеевич Безбородов, кандидат юридических наук, доцент Уральского государственного 
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WAYS OF CONVERGENCE OF APR LEGAL SYSTEMS  

IN INTERNATIONAL LAW   
 

 Abstract. The processes of convergence, interspersed with divergence, encompass 

the entire international community, all subjects without exception and all aspects of social 

reality. Practically all states of the world are striving to pool their resources and efforts to 

strengthen their positions in the international arena. However, the characteristics of such 

processes in different regions of the planet differ significantly. The beginning of this cen-

tury is marked by an increased scientific and public interest in the processes of regional 

cooperation taking place around the world. Researchers are thoroughly engaged in identi-

fying their essence, determining the degree of their influence on various spheres of life of 

various states. In recent years, there has been a significant increase in the number of re-

gional associations and now virtually every country belongs to at least one regional asso-

ciation. In the framework of this work, the international organization as a form of legal 

convergence (rapprochement) was subjected to the analysis, since it is the form of coop-

eration that implies a deep, specific rule-making work and includes the contract as a form 

of convergence. This is especially true of international organizations with the suprana-

tional nature of a legal character. Here we are talking about international organizations of 

the integrative type, which have special powers: to create uniform supranational bodies 

(including judicial) and uniform legislation; issue legally binding acts; limit some of the 

sovereign rights of member states with the consent of the latter. 

 

Keywords: rapprochement, convergence, international law, Asia, international treaty, 

regional organizations, ASEAN, APEC, harmonization, unification.  

 

Правовая конвергенция как международно-правовое явление [4] достигает сво-

его апогея именно в рамках международных организаций интегративного типа – с 

созданием союзов государств и правопорядка с едиными регуляторами. Конверген-

                                                 
1 Yuri S. Bezborodov, PhD in Law, Associate Professor, Ural State Law University, Yekaterinburg, Russia. 

For citing: Bezborodov Yury S. Ways of convergence of the Asian region’s states in International law // PA-

CIFIC RIM: Economics, Politics, Law. 2019. № 2. P. 15–24.  
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ция в рамках международных организаций с помощью интеграции – это верхушка 

процессов сближения в настоящее время с точки зрения международного права. 

Ближе всего целям конвергенции и эффективнее всего в рамках процессов сближе-

ния как раз метод интеграции и международная организация с наднациональным 

характером юридической природы (как форма сближения).  

В территориальном аспекте все международные организации с наднациональны-

ми полномочиями являются региональными: европейские, африканские, южноамери-

канские, постсоветские и т.д. Некоторые авторы называют Всемирную торговую орга-

низацию единственной универсальной интеграционной организацией [9, c. 83]. В этой 

части с ними можно не согласиться, поскольку в правопорядке ВТО сложно найти сле-

ды интеграции как метода сближения национальных правовых систем [3]. В большин-

стве своѐм речь идѐт о гармонизации и унификации правовых регуляторов экономиче-

ских отношений. Государства интегрируются в рамках международных организаций 

регионально. «В первую очередь интерес к взаимной интеграции возникает у госу-

дарств, которые расположены поблизости друг от друга и уже связаны между собой 

прочными экономическими узами, общностью исторического развития, языка, рели-

гии, культуры» [9, c. 24]. Поэтому в международно-правовом аспекте организационные 

формы правового сближения, основанные на применении метода интеграции, целесо-

образнее рассматривать в региональном аспекте. 

Интеграция – как элемент и метод конвергенции – явление, которое охватило в 

настоящее время практически все регионы планеты. Чаще всего интеграция в пра-

вовой сфере начинается со сближения экономик – такова социальная действитель-

ность. Большинство современных международных наднациональных организаций в 

предметном плане являются региональными организациями экономической компе-

тенции. Например, в Северной Америке до недавнего времени активно развивалась 

Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА), в настоящее время 

переходящая в другую организационную форму. Однако признаки наличия более 

чем экономической интегрированности у данного объединения отсутствовали. 

И несмотря на то, что, в отличие от многих других объединений других регионов 

НАФТА достигла больших успехов в экономической интеграции, распространения 

интеграции на иные сферы общественных отношений в рамках данного региона не 

произошло, поскольку целью создания объединения изначально была лишь эконо-

мическая интеграция. 

      Интеграционные процессы наблюдаются также и в регионах Латинской 

Америки и Африки, где государства продолжают стремиться к полной независимо-

сти и преодолению экономической отсталости. Среди развивающихся стран именно 

страны Латинской Америки первыми вступили на путь экономической интеграции: 

идея создания общего рынка была сформулирована в 1949 г. на первой сессии Эко-

номической комиссии ООН для Латинской Америки. Уже в конце 1960-х гг. здесь 
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возникли полноценные интеграционные организации: Карибская ассоциация сво-

бодной торговли, Договор Бразилиа, Андская группа [2]. В Африке в период деко-

лонизации в 1963 г. государства с целью скорейшего преодоления хозяйственной 

отсталости и экономической зависимости создали Организацию африканского 

единства (ОАЕ). Между государствами африканского региона заключено самое 

большое число международных договоров, направленных на создание интеграци-

онных блоков: ЭКОВАС, САДК, КОМЕСА, Африканский Союз и др. Нормы учре-

дительных договоров таких объединений многообещающи и идеалистичны, а по-

ставленные цели носят скорее декларативный характер: интеграционные цели про-

возглашены, но не достигаются. 

Что касается азиатского региона, то интеграция в этом регионе в большинстве 

своѐм существует пока только в виде идей: на пути к ней можно отметить лишь 

отдельные шаги. Наиболее значимыми интеграционными объединениями региона, 

по мнению большинства исследователей, являются АСЕАН и АТЭС. 

 «Включение азиатского региона в мировые политические и экономические 

процессы произошло в середине XIX в.» [6, c. 32]. До этого многие азиатские госу-

дарства находились в колониальной зависимости от западных стран, а некоторых 

(например, Бруней, Малайзия и т. д.) просто не существовало на политической кар-

те мира. Однако после Второй мировой войны, распада колониальной системы и 

формирования новой системы международных отношений азиатский регион стал 

играть всѐ более значительную роль в международных отношениях. 

В 1965 г. была предложена идея создания Тихоокеанской зоны свободной тор-

говли с вхождением в неѐ США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Японии, 

которая, однако, так и не была реализована, но которая показала наличие тенден-

ций к экономической интеграции в восточноазиатском регионе [5]. И уже в 1967 г. 

был создан Тихоокеанский экономический совет (далее – ТЭС), объединивший 

крупнейшие компании и корпорации государств Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Далее, в 1968 г. была создана Тихоокеанская конференция по торговле и развитию 

как серия академических конференций, организуемых «с целью продвижения во-

просов исследования и обсуждения вопросов экономической политики, касающих-

ся Тихоокеанского региона» [7]. 

В 1961 г. Филиппинами, Малайзией и Таиландом была предпринята не совсем 

удачная попытка создания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Позже, в 

1967 году, этим же государствам (плюс Индонезия и Сингапур) всѐ же удалось 

сформировать это объединение, основной целью которого было обозначено содей-

ствие региональному сотрудничеству. Но некоторые авторы отмечают, что глав-

ным побудительным мотивом функционирования АСЕАН был не экономический, а 

военно-политический фактор: «…формирование АСЕАН было вызвано необходи-

мостью военно-политической стабилизации в Юго-Восточной Азии, а не стало 
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проявлением экономической логики – война в Индокитае, укрепление коммунисти-

ческой идеологии на севере ЮВА, еѐ экспансия на юг – всѐ это способствовало 

усилению нестабильности в регионе» [1, c. 90]. Однако со временем, когда нега-

тивная ситуация стала меняться, экономический вектор становился всѐ более за-

метным. И сегодня АСЕАН представляет собой успешное экономическое объеди-

нение с интеграционным потенциалом. В дальнейшем (к середине 70-х гг.) полити-

ческий фактор содействовал интеграционному взаимодействию в экономической 

сфере, в отличие от ЕС, где экономическая интеграция стимулировала политиче-

ское сотрудничество [6].  

В последующие десятилетия Ассоциация расширялась: в 1984 году за счѐт 

Брунея, в 1995 году за счѐт Вьетнама, в 1997 году за счѐт Лаоса и Мьянмы, в 

1999 году к АСЕАН присоединилась Камбоджа. Папуа – Новая Гвинея на данный 

момент имеет статус наблюдателя1. Таким образом, в 2019 году членами АСЕАН 

являются десять вышеупомянутых государств, а высшим органом ассоциации яв-

ляются саммиты глав государств и правительств стран – членов АСЕАН и партнѐ-

ров по диалогу. Членство в Ассоциации открытое – в соответствии с Декларацией. 

Главное требование – желание государства «связать себя вместе в дружбе и со-

трудничестве и, через совместные усилия и жертвы, безопасные для их народов и 

для будущих поколений, добиться мира, свободы и процветания» [13]. 

Во время проведения саммитов АСЕАН представители государств-членов по-

мимо внутриорганизационной встречи проводят совместную конференцию в рам-

ках Регионального Форума АСЕАН, а также встречу со странами-партнѐрами по 

формуле «АСЕАН+3»: Китаем, Японией и Кореей. Кроме того отдельная встреча 

проходит между лидерами стран АСЕАН и Австралией и Новой Зеландией. А с 

2002 г. отдельные встречи организуются по линии АСЕАН – Индия [13]. 

Повседневное руководство АСЕАН осуществляется постоянным комитетом в 

составе министра иностранных дел председательствующей страны и послов 

остальных стран-членов. Постоянный Секретариат расположен в Джакарте и воз-

главляется Генеральным секретарѐм. В структуру Ассоциации входят 29 комитетов 

и 122 рабочие группы, что «позволяет проводить ежегодно более 300 мероприятий 

в рамках АСЕАН» [12]. 

Что касается учредительной основы функционирования этого блока, то поми-

мо Декларации согласия АСЕАН 1976 г. и Второй Декларация согласия АСЕАН 

2003 г. в неѐ входит Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии 

1976 г., допускающий с 1987 г. возможность присоединения государств иных реги-

онов. Этим правом в 2003 г. воспользовались Китай и Индия, в 2004 г. – Япония, 

1 Восточный Тимор подал заявку в 2002 г. 
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Пакистан, Российская Федерация и Республика Корея, в 2005 г. – Австралия, Новая 

Зеландия и Монголия. 

Лишь спустя 40 лет после создания АСЕАН 20 ноября 2007 г. на 12-м саммите 

АСЕАН в Сингапуре был принят Устав этой организации, согласно ст. 3 которого 

«Ассоциация наделялась правосубъектностью международной организации» [14]. 

Ст. 1 Устава закрепила 15 целей АСЕАН, среди которых: поддержание и укрепле-

ние мира, безопасности и стабильности; укрепление региональной устойчивости 

путѐм содействия политическому, экономическому и социокультурному сотрудни-

честву; создание единой рыночной и производственной базы, отвечающей критери-

ям стабильности, процветания, конкурентной способности; поддержание и защита 

прав человека и основных свобод; содействие устойчивому развитию с целью га-

рантировать защиту окружающей среды региона и т. д. Главной целью принятия 

Устава АСЕАН считается необходимость придания Ассоциации правовой основы, 

для чего в договоре закреплены нормы, направленные на создание чѐткой структу-

ры блока. Кроме того, важным положением Устава явилось закрепление механизма 

по решению спорных ситуаций [10, c. 294].  

АСЕАН – триедина, подобно европейским сообществам: 1) Сообщество без-

опасности, основанное прежде всего Договором о дружбе и сотрудничестве 1976 

г.; 2) Экономическое сообщество, созданное по подобию Европейского Экономи-

ческого Сообщества (однако создание наднациональных органов, характерных 

для европейской интеграции, только планируется в будущем); 3) Социокультур-

ное сообщество. «Отсутствие договорно-правовых механизмов, если не считать 

положений Устава о целях СКС, и значительный удельный вес политических ре-

шений (саммитов АСЕАН) и программных документов (Программа действий по 

созданию СКС 2004 г., план создания СКС 2007 г. и т.д.) повышают роль органов 

АСЕАН в решении конкретных проблем по реализации данного масштабного 

проекта» [8]. 

Два года назад АСЕАН исполнилось 50 лет. В государствах – членах Ассоциа-

ции проживает более 600 млн человек, совокупный объѐм ВВП – около трѐх трлн 

долларов. По-восточному медленно, но верно Юго-Восточная Азия посредством 

АСЕАН выстраивает единое экономическое и социально-культурное пространство. 

Но АСЕАН – не единственный пример интенсивного сотрудничества государств в 

Восточной Азии. Ровно тридцать лет назад, во многом ориентируясь на интеграци-

онные достижения ЕС, на 1-й конференции министров иностранных дел и эконо-

мики 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Канберре был создан Форум 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – АТЭС, в который по-

мимо государств – членов АСЕАН вошли Япония, Республика Корея, Австралия, 

Новая Зеландия, Соединенные Штаты и Канада. В последнюю декаду XX в. к фо-

руму присоединились Гонконг, КНР, Тайвань, Мексика, Папуа – Новая Гвинея и 
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Чили. В 1998 г. членами форума стали Россия, Вьетнам, Перу, и был десятилетний 

мораторий на дальнейшее расширение. 

АТЭС изначально был образован как свободный консультативный форум без 

какой-либо жѐсткой организационной структуры или крупного бюрократического 

аппарата, потому важнейшими формами деятельности АТЭС остаются саммиты 

глав государств и правительств, которые регулярно проводятся с 1993 г., а также 

встречи министров иностранных дел, торговли и экономики, профильные встречи 

министров и совещания старших должностных лиц экономик – участниц Форума. 

На первой встрече в Канберре были определены цели и основополагающие 

принципы работы форума. Его участники договорились о том, что: во-первых, АТ-

ЭС должен поддерживать режим свободной открытой торговли и не превращаться 

в закрытый торговый блок; во-вторых, АТЭС – экономический форум, который 

только обсуждает проблемы регионального экономического сотрудничества и свя-

занные с ними другие вопросы с целью дальнейшей либерализации торговли; в-

третьих, региональное экономическое сотрудничество должно осуществляться по-

степенно, путѐм переговоров на равноправной основе. Важной вехой в развитии 

АТЭС стало принятие в 1994 г. Богорской декларации. В данной декларации была 

сформулирована стратегическая цель АТЭС – создание системы свободной торгов-

ли и инвестиций в регионе. Развитые экономики должны были реализовать эту цель 

к 2010 г., к 2020 году [15]. 

В 2007 г. в Сиднее состоялся юбилейный, 15-й саммит глав государств – 

участников АТЭС. В итоговой декларации было отмечено, что к 2030 году страны-

участницы сократят выброс парниковых газов на 25%, произойдѐт либерализация 

экономик, а также будет усилено взаимодействие в борьбе с терроризмом. На сам-

мите 2009 г. в Сингапуре было заявлено, что экономики АТЭС будут развиваться 

сбалансировано на основе комплексной долговременной стратегии роста. Была 

обозначена цель – создание в будущем Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной 

торговли [11]. 

Региональные объединения создаются в силу разнообразных причин, с различ-

ными целями и при различных обстоятельствах. Они предполагают разную степень 

политической координации или экономической интеграции, а также находятся на 

разных стадиях эволюции. В этом смысле азиатский регион более-менее одноро-

ден. Необходимо также отметить, что переход от низших форм и методов сближе-

ния к более высоким и есть поэтапный процесс международной правовой конвер-

генции. Длительность этапов определяется комплексом многообразных факторов 

внутриэкономического, внешнеэкономического и политического характера. Однако 

практика показывает, что реальный процесс сближения с применением интеграции 

в силу своей внутренней противоречивости не может происходить столь прямоли-

нейно и поступательно, как предполагает рассмотренная логическая схема. Опыт 
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азиатской региональной интеграции показывает значительные сложности в созда-

нии единого правового и экономического пространства и разную степень заинтере-

сованности в глубине взаимодействия сторон. 

Несмотря на то, что процессы правового сближения в азиатском регионе не так 

интенсивны, по сравнению с Европой или Южной Америкой, в обозначенном реги-

оне также можно заметить признаки метаинтеграции – зарождающейся интеграции 

интеграций1 (но не саму метаинтеграцию): АСЕАН, с одной стороны, и Австралия 

и Новая Зеландия (как ядро АТЭС), с другой, в 2009 г. подписали Соглашение об 

учреждении Зоны свободной торговли АСЕАН – Австралия – Новая Зеландия. 

В азиатском регионе наиболее активно применяемыми методами сближения наци-

ональных правовых систем остаются гармонизация и унификация. 
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Аннотация. В статье проводится анализ торговых связей России и Китая в со-

временный период, который характеризуется изменениями ситуации на мировой 

арене и во внутриполитической жизни стран. Исследуются динамика и товарная 

структура двусторонней торговли РФ и КНР, рассчитывается индекс комплемен-

тарности торговли, который показал, что китайский экспорт в большей степени до-

полняет структуру российского импорта, нежели наоборот. Акцент сделан на тра-

диционной торговле товарами без учѐта услуг и трансграничной электронной тор-

говли. В работе определены два основных направления, в которых может идти раз-

витие российского экспорта в Китай в условиях «торговой войны» КНР и США. 
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энергетического экспорта. Обозначены причины, сдерживающие развитие несырь-

евого экспорта России, прежде всего сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия, в Китай. 
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DEVELOPMENT OF TRADE AND ECONOMIC COOPERATION  

BETWEEN CHINA AND RUSSIA IN NEW GEOPOLITICAL CONDITIONS 
 

 Abstract. The article analyzes the trade relations between Russia and China in the 

modern period characterized by changes in the situation on the world stage and in the 

domestic political life of countries. The dynamics and commodity structure of bilateral 

trade of Russia and China have been studied, the Index of trade complementarity has been 

calculated, which showed that Chinese exports are more complementary to the structure 

of Russian imports than vice versa. Emphasis is placed on traditional trade in goods, ex-

cluding services and cross-border e-Commerce. The paper identifies two main directions 

which the development of Russian exports to China can take in the conditions of the 

"trade war" of China and the United States. The short-sighted policy of increasing only 

fuel and energy exports is justified. The reasons hindering the development of non-

resource exports of Russia, primarily agricultural products and food, to China have been 

identified. 

Key words: foreign trade, China, Russia, trade wars, trade complementarity index, 

non-commodity exports.  

 

 

Введение 

Вторая половина 2017 г. – начало 2018 г. ознаменовались в России и Китае об-

новлением внутриполитических приоритетов и началом следующего политическо-

го цикла. В Китае это было связано с проведением в октябре 2017 г. XIX Нацио-

нального съезда Коммунистической партии (КПК) и в марте 2018 г. – первой сес-

сии Всекитайского собрания народных представителей тринадцатого созыва.  

Среди основных итогов съезда, которые имеют важное значение в контексте 

развития торгово-экономических российско-китайских отношений, можно отме-

тить следующее: 

- сохранение в Китае курса экономических реформ и политики открытости в 

трѐх основных направлениях: торговле, инвестициях и валюте; 
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- учреждение в стране Государственного управления по развитию международно-

го сотрудничества, которое займѐтся в частности вопросами предоставления помощи в 

целях развития, в том числе в рамках инициативы «Один пояс – один путь»; 

- подтверждение ключевой роли инициативы «Один пояс – один путь» в разви-

тии внешней открытости Китая; 

- получение новых постов в составе китайского руководства руководителями, 

которые длительное время принимали активное участие в развитии сотрудничества 

между Россией и Китаем [1]. 

В России в марте 2018 г. состоялись президентские выборы. Важно, что главы 

государств в обеих странах остались прежними, поэтому в дальнейшем курс, взя-

тый в развитии двухсторонних отношений, вряд ли кардинально изменится. Кроме 

того, данный период характеризуется существенным ухудшением отношений Рос-

сии с Западом и ростом напряжѐнности во взаимодействии Китая и США. Конечно, 

российско-китайский формат отношений менее развит по сравнению с китайско-

американским и китайско-европейским, однако он с каждым годом усиливается на 

региональном и глобальном уровнях международного политического взаимодей-

ствия. Оба государства находятся под возрастающим давлением США. Таким обра-

зом, можно сказать, что сотрудничество РФ и КНР осуществляется в новом нацио-

нальном контексте. В этой связи российско-китайское торговое сотрудничество 

неизбежно сталкивается как с благоприятными тенденциями, так и с новыми вызо-

вами, связанными с изменениями ситуации на мировой арене и во внутриполитиче-

ской жизни стран.  

Цель исследования – выявить особенности развития двусторонних торговых 

отношений России и Китая в новых геополитических условиях. 

Информационной базой исследования послужили статистические данные по 

внешней торговле, полученные с официальных сайтов Государственного таможен-

ного управления Китая (ГТУ КНР), Федеральной таможенной службы России (ФТС 

РФ), материалы Центрального Банка России (ЦБ РФ) и Всемирного банка. 

 

Анализ двусторонней торговли России и Китая 

Анализ российско-китайских торговых отношений был проведѐн на основе 

статистических данных ФТС РФ и ГТУ КНР. Согласно обоим источникам, товаро-

оборот Китая с Россией после спада в 2015 г. непрерывно растѐт, причѐм ФТС даѐт 

более значительные цифры, чем ГТУ. Так, по российским данным взаимный това-

рооборот стран в 2017 г. составил 87 млрд долл. США (+31,5% в годовом выраже-

нии) [2], а по китайской статистике – 84,1 млрд долл. США (+20,8% в годовом вы-

ражении) [3]. По итогам 2018 г. динамика российско-китайской торговли оказалась 

значительно выше темпов роста внешней торговли Китая в целом (27,1% против 

12,6%). Двусторонний товарооборот за 2018 г., по данным обеих стран, в стоимост-
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ном выражении впервые превысил 100 млрд долл. США, достигнув исторического 

максимума. А торговый баланс России с Китаем наконец-то сошѐлся с профицитом 

в 11,1 млрд долл. США (табл. 1). Тенденция роста продолжается и в 2019 г. 

 

Таблица 1 

Динамика взаимного товарооборота между Россией и Китаем  

Период Товарооборот 

 

Экспорт России 

в КНР 

Импорт России  

из КНР 

Сальдо 

млрд 

долл. 

США 

При-

рост 

(%) 

млрд 

долл. 

США 

При-

рост 

(%) 

млрд 

долл. 

США 

При-

рост 

(%) 

млрд 

долл. 

США 

Профи-

фи-

цит/де-

фицит 

торго-

вого 

балан-

са РФ 

(%) 

2015 68,1 - 28,6 33,3 - 20 34,8 - 35,2 - 1,5 - 2,3 

2016 69,6 + 2,2 32,3 - 3,1 37,3 + 7,3 - 5 - 7,3 

2017 84,1 + 20,8 41,2 +27,7 42,9 + 14,8 - 1,7 - 2 

2018 107,1 + 27,1 59,1 +42,7 48 + 12 + 11,1 + 10,4 

Источник: рассчитано автором по данным [3]. 

 

Данный факт был отмечен практически всеми официальными источниками РФ 

как положительный момент в развитии российско-китайских отношений. Однако ими 

умалчивается, за счѐт чего произошел такой стремительный рост. А если посмотреть 

на структуру российского экспорта в Китай, то можно увидеть, что 71,6% всего исхо-

дящего потока формируют минеральные продукты, в свою очередь, в структуре этого 

раздела 97% занимают нефть и нефтепродукты, а еще 3% – каменный уголь (рис. 1). 

Россия на протяжении уже нескольких лет сохраняет первое место по постав-

кам нефти в Китай. Так же непрерывно растѐт объѐм поставок угля из России в 

КНР железнодорожным транспортом. В дальнейшем эта тенденция только укре-

пится – с 2018 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снизила та-

риф для транспортировки нефти в Китай через Казахстан на 16,7% [11], а на китай-

ских угледобывающих предприятиях проходят многочисленные экологические 

проверки, ведущие к их закрытию.  

Вторым по значимости разделом экспорта России в Китай является древесина, 

на которую в товарной структуре приходится 7,9%, но это официальные данные.  

Если учитывать значительный теневой рынок нелегального и полулегального экс-

порта леса и ценных пород древесины, который выпадает из поля зрения офици-
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альной статистики, доля может составлять до 12–13%. Китай продолжает оставать-

ся крупнейшим рынком сбыта необработанных лесоматериалов из России с долей в 

закупках российской круглой древесины почти 64%. На рост стоимостных объѐмов 

экспорта повлияло упрощение процедуры оформления импортных грузов, введѐн-

ное таможенной службой Маньчжурии в 2017 г.: более 85% леса ввезли в Китай по 

новой схеме с использованием электронных накладных, то есть без оформления 

бумажных документов. Экспорт данных видов продукции (прежде всего пиломате-

риалов и фанеры) сохраняет высокий потенциал роста и с учѐтом принятого прави-

тельством Китая решения об ограничении коммерческой вырубки лесных массивов 

с 2017 г. и еѐ полном запрете с 2020 г. [1]. 

Рис. 1. Товарная структура экспорта России в Китай, % 

Источник: рассчитано автором по данным [3]. 

Из России в Китай на экспорт ещѐ идут цветные металлы (в первую очередь 

редкоземельные), бумага, пластмасса, продукция химической промышленности (в 

основном удобрения). На долю машин и оборудования приходится очень незначи-

тельный процент российского экспорта в Китай (всего 1 % в 2018 г.). Это очень ма-

ло с учѐтом того, например, что в российском экспорте в Индию на долю оборудо-

вания и машин приходится 20%.  

Стимулируют такую нерациональную структуру российского экспорта, в том 

числе, разнообразные торговые ограничения, с которыми сталкиваются российские 

производители при выходе на китайский рынок: квоты на поставки, обязательное 

лицензирование, фитосанитарные и ветеринарные ограничения. Так, например, в 

отношении продукции химической промышленности, а также пластмасс и изделий 

из них применяются антидемпинговые пошлины. Самые высокие барьеры (до 65%) 

установлены в отношении сельхозпродукции. Пошлины в размере 50% применяют-

ся на импорт удобрений. При этом нулевые ставки действуют только в отношении 

8% товарных позиций: в их числе электрические машины и оборудование, древеси-
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на и бумаги, нефть и нефтепродукты. Подобные барьеры поддерживают китайских 

национальных производителей, однако сдерживают процесс диверсификации рос-

сийского товарного экспорта в Китай [4]. 

Что касается импорта, то здесь по-прежнему почти половина товаропотока из 

Китая представлена машинно-технической продукцией. Еѐ доля в общем стоимост-

ном объѐме выросла до 46,2%. Высокими темпами прироста (+18,7%) отмечена 

вторая по объѐму категория импортируемой продукции – химические товары, бла-

годаря чему еѐ удельный вес увеличился до 9%. Третье место по стоимости импор-

та заняли пушнина и меховые изделия с приростом на 15,5% и долей 6,9%. Боль-

шая доля в китайском импорте в Россию приходится на потребительские товары 

(одежду, обувь, игрушки, мебель и т.д.) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Товарная структура импорта России из Китая, % 

Источник: рассчитано автором по данным [3] 

 

Основным фактором, способствовавшим в 2018 г. росту российского импорта 

из Китая, стал достаточно устойчивый курс российского рубля. Он обусловил бла-

гоприятную ценовую конъюнктуру для российских импортѐров китайской продук-

ции, а также еѐ более высокую конкурентоспособность на российском рынке. Сле-

дует отметить, что объѐмы реального импорта товаров под китайскими брендами 

могут превышать указанные данные ввиду того, что поставка товаров может осу-

ществляться через третьи страны, где зарегистрированы дочерние предприятия ки-

тайских компаний. 

Таким образом, рост российско-китайского товарооборота связан исключи-

тельно с ростом цен на энергоресурсы в течение прошлого года и укреплением 

российской валюты, при этом качественного изменения структуры товарооборота 

не произошло. Китай по-прежнему рассматривает Россию, прежде всего, в каче-
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стве удобного сырьевого соседа и импортѐра его потребительских товаров, кото-

рый не входит даже в десятку его основных стран-партнѐров. Для России же Ки-

тай на протяжении уже нескольких лет остаѐтся главным торговым партнѐром. 

Хотя справедливости ради стоит заметить, что прогресс есть, если ещѐ в 2015 г. 

РФ занимала 16-е место среди торговых партнѐров КНР, то в 2018 г. – уже 

11-е место. Россия в намного большей степени зависит в своей внешней торговле 

от Китая, чем наоборот. 

Для анализа оценки внешнеторгового сотрудничества Китая и России рассчи-

таем индекс комплементарности (взаимодополняемости) торговли (англ. – Trade-

Complementary Index), т.е. ту степень, до которой страны являются естественными 

торговыми партнѐрами.  

Расчѐт индекса производится следующим образом [5]: 

где  xj
k – удельный вес продукции k в совокупном экспорте страны j;

mi
k – удельный вес этой продукции в совокупном импорте страны i.

При этом 0 < TCI < 100 (если индекс стремится к 100, то рассматриваемые 

страны – идеальные торговые партнѐры, а если к нулю, то страны – идеальные кон-

куренты, и их внешняя торговля фактически совпадает). Использование данного 

индекса для анализа внешней торговли стран целесообразно, если расстояния меж-

ду ними небольшие и во взаимной торговле транспортные расходы не высоки. Для 

России и Китая эти условия в большей степени выполняются. 

Расчѐты проводились на основе данных, взятых на сайте The World Integrated 

Trade Solution (WITS World Bank) – это торговое программное обеспечение, предо-

ставляемое Всемирным банком для пользователей, которые могут запрашивать не-

сколько баз данных международной торговли (ООН, ЮНКТАД и ВТО). В табл. 2 

представлены результаты расчѐтов. 

Согласно полученным данным, по итогам 2017 г. индекс взаимодополняемости 

для торговли России с КНР составил 48,67% (для сравнения в 2015 г. – 44,27%), а в 

паре «Китай – Россия» – 71,78% (в 2015 г. – 69,76%) (табл. 2). Таким образом, ки-

тайский экспорт в большей степени дополняет структуру российского импорта и в 

значительной степени покрывает российский спрос населения в иностранных това-

рах. В свою очередь, российский экспорт только частично пересекается с импортом 

товаров в КНР, что связанно с более низким уровнем технологического развития 

российской экономики и невозможностью удовлетворить высокий спрос Китая на 

высокотехнологичную продукцию.  

,

,

,
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Таблица 2  

Исходные данные для расчѐта индекса комплементарности  

торговли между Россией и Китаем в 2017 г. 

Показатель КНР РФ РФ КНР КНР – РФ РФ – КНР 

Product Group* 

xj
k 

(Export) 

mi
k 

(Import) 

xj
k  

(Export) 

mi
k 

(Import) |mi
k-x

j
k|/2 |mi

k-x
j
k|/2 

  All Products 1 1 1 1 0 0 

Animal 0,0075 0,0315 0,0108 0,0123 0,012 0,00075 

Chemicals 0,0505 0,1214 0,0457 0,0711 0,03545 0,0127 

Food Products 0,0136 0,0421 0,0138 0,0125 0,01425 0,00065 

Footwear 0,027 0,0147 0,0006 0,0021 0,00615 0,00075 

Fuels 0,0156 0,009 0,5903 0,1354 0,0033 0,22745 

Hides and Skins 0,0146 0,0049 0,0008 0,0052 0,00485 0,0022 

Mach and Elec 0,4334 0,3153 0,0358 0,3368 0,05905 0,1505 

Metals 0,0729 0,0685 0,1037 0,0518 0,0022 0,02595 

Minerals 0,0018 0,0107 0,0115 0,0721 0,00445 0,0303 

Miscellaneous 0,1061 0,0591 0,0468 0,0701 0,0235 0,01165 

Plastic or 

Rubber 0,0402 0,0543 0,0166 0,0477 0,00705 0,01555 

Stone and Glass 0,0282 0,0132 0,0346 0,0408 0,0075 0,0031 

Textiles  

and Clothing 0,1137 0,0447 0,0025 0,0169 0,0345 0,0072 

Transportation 0,0463 0,1392 0,0195 0,0582 0,04645 0,01935 

Vegetable 0,0114 0,0533 0,0332 0,0384 0,02095 0,0026 

Wood 0,017 0,0181 0,0339 0,0286 0,00055 0,00265 

Сумма 

    

0,2822 0,51335 

TCI 

    

71,78 48,67 

* Приведены названия разделов на английском языке, т.к. в данном случае перевод для 

расчѐта не важен и может быть некорректен вследствие отсутствия в российской ТН ВЭД 

некоторых названий. 

Источник: рассчитано автором по данным [6] 

 

Рассчитанные индексы подтверждают, что Китай и Россия не являются иде-

альными партнѐрами в настоящее время, т.е. интенсивность конкуренции между 

ними довольна высока. Вместе с тем постепенные качественные сдвиги в структуре 

внешней торговли двух стран могут способствовать изменению данной ситуации, а 

товарная и отраслевая дифференциация национальных производителей позволит 

организовать дополняющие друг друга технологические и производственные связи. 
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И здесь уже многое зависит от воли российского руководства. Внешние факто-

ры сегодня благоприятны для развития и реструктуризации российско-китайских 

торговых отношений. В условиях разворачивающейся торговой войны с США Ки-

тай готов работать с другими контрагентами, и у России есть хорошая возможность 

заместить «выпавшие» американские товары на китайском рынке.  

 

Возможности развития российско-китайской торговли  

в условиях «торговой войны» КНР и США 

Вторая половина 2018 г. и 2019 г. ознаменовались взаимными повышениями 

таможенных пошлин между США и Китаем и разворачиванием так называемой 

«торговой войны». В этих условиях возникает очевидный вопрос: может ли Россия 

извлечь какую-либо выгоду из этих разногласий?  

Вполне логично, что в результате противостояния между США и КНР со-

кращение двусторонней торговли этих стран произойдет и по экспорту, и по 

импорту. Так же логично, что эти рынки будут замещены товарами из Европы и 

стран начатой Китаем инициативы «Один пояс и один путь», в которую входят 

120 государств. Наверняка найдѐтся место и российским товарам. Главный во-

прос: каким?  

Можно пойти по более проверенному и относительно лѐгкому пути – увеличи-

вать поставки энергоносителей. Россия уже стала крупнейшим поставщиком сырой 

нефти в Китай – только в 2018 г. импорт достиг 23,7 млрд долл. США. После веро-

ятного сокращения поставок из США этот показатель заметно вырастет. 

То же самое относится и к сжиженному природному газу (СПГ). Среди амери-

канских товаров, к которым будет применяться в Китае пошлина 25%, находится и 

сжиженный природный газ. «Торговая война» Вашингтона и Пекина уже привела к 

резкому сокращению поставок американского СПГ в Китай: за первые четыре ме-

сяца 2019 г. сюда, по данным Reuters, ушло только два судна с СПГ по сравнению с 

14 за тот же период 2018 г. Россия может удовлетворить растущий спрос на газ в 

Китае – подтверждением тому служит первая партия СПГ, доставленная с Ямал 

СПГ в китайский порт Цзянсу в июле 2018 г. Национальное энергетическое управле-

ние Китая объявило, что начиная с 2019 г. будет получать с Ямала не менее 3 млн т 

СПГ ежегодно [8]. 

Но наиболее серьѐзные перспективы связаны с трубопроводным газом. Первый 

экспортный газопровод в Китай – Сила Сибири-1 (восточный маршрут) будет за-

пущен уже в декабре 2019 г. С 2014 г. обсуждаются западный (Сила Сибири-2) и 

дальневосточный (Сила Сибири-3) маршруты поставок газа. Серьѐзность намере-

ний Китая подтверждает тот факт, что, хотя рамочное соглашение на реализацию 

проекта магистрального газопровода Сила Сибири-2 Газпром и CNPC подписали 

ещѐ в ноябре 2014 г., лишь 11 сентября 2018 г. на переговорах глав государств в 
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рамках ВЭФ-2018 китайским руководством была поставлена задача в кратчайшие 

сроки заняться согласованием контракта по поставкам газа по Западному маршру-

ту. В перспективе объѐм поставок российского газа в Китай может достичь 80 млрд 

куб. м в год газа (по всем маршрутам поставок, включая СПГ) [9].

Однако, по мнению автора, концентрировать все силы на рост поставок энер-

гоносителей в Китай, особенно при помощи трубопроводного транспорта, со сто-

роны России будет недальновидным решением. Это уже подтверждает опыт с Ев-

ропой, где российские позиции на рынке природного газа ослабли вследствие того, 

что РФ вовремя не признала принципиальную важность сланцевой добычи газа и 

нефти, и поздно осознала значимость сжиженного газа как экспортного продукта. 

В результате, у европейских стран-соседей появились альтернативные варианты 

поставок природного газа, и Москва уже не может диктовать условия газовых кон-

трактов, как это было прежде. Такая же ситуация возможна и с Китаем, который 

уже построил газопровод, соединивший страну с Центральной Азией; он импорти-

рует газ из Мьянмы и импортирует сжиженный природный газ, плюс Китай пыта-

ется создать свою собственную сланцевую индустрию. Пока эта индустрия в зача-

точном состоянии, но цель Китая – попытаться удовлетворить свой спрос за счѐт 

внутреннего производства газа. 

Таким образом, ориентация России только на увеличение поставок энергоресур-

сов в Китай неэффективна. В списке того, что уже попало под заградительные сборы 

КНР, помимо СПГ ещѐ находятся сельскохозяйственные продукты, автомобили, море-

продукты, продукция химической промышленности, медицинское оборудование и 

другие товары. По ряду этих товарных групп у России есть что предложить.  

В частности, большой интерес представляет рынок сельхозпродукции Китая. 

Активный рост экспортных поставок российской продукции АПК в КНР начался с 

2015 г., в первую очередь благодаря расширению вывоза масла семян, началу 

крупных отгрузок переработанной сельхозпродукции (растительных масел, муки) и 

готовых продуктов (кондитерских изделий, напитков и т. д.), а также дальнейшему 

увеличению отгрузок рыбы и морепродуктов [7].  

Существеннее всего выросли поставки в КНР российских кондитерских изде-

лий (прежде всего шоколада), масличных агрокультур (сои и рапса), соевого и рап-

сового масел, ракообразных (табл. 3). 

По ряду нишевых позиций Россия даже с небольшими объѐмами отгрузок уже 

сегодня занимает на китайском рынке сильные позиции. Так, по мороженому в 

2018 г. Россия заняла 6-е место (с объѐмами поставок в 4,1 млн долл. США), а в 

2017 г. была на 4-м месте (5,1 млн долл. США). По масличному льну российские 

экспортѐры смогли за три года занять более 17% всего китайского импорта данной 

агрокультуры. А по соевому и подсолнечному маслу доля нашей страны в общем 

ввозе этих товаров в КНР превышает 30% [7]. 

https://neftegaz.ru/news/view/175151
https://neftegaz.ru/tech_library/view/4056/
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Таблица 3 

Динамика экспорта продовольствия из России в Китай 

Показатели 

2014 2018 Темп 

роста 

2018/2014, 

% 

млн долл. 

США % к итогу 

млн долл. 

США % к итогу 

Всего экспорт 

продовольствия, в 

т.ч.* 1100 100 2500 100 227,27 

мороженая рыба 896,1 81,46 1214,3 48,57 135,51 

соя 20,6 1,87 246,1 9,84 1194,66 

ракообразные 3,7 0,34 230,6 9,22 6232,43 

соевое масло 1,7 0,15 142 5,68 8352,94 

шоколадные  

изделия 4,1 0,37 92,9 3,72 2265,85 

рапсовое масло 4,7 0,43 65,4 2,62 1391,49 

рапс 9,1 0,83 60,4 2,42 663,74 

пшеничная мука 4 0,36 28,5 1,14 712,50 

пиво 3,2 0,29 21 0,84 656,25 

пшеница 0 0,00 13,9 0,56 139,00 

другое 152,8 13,89 384,9 15,40 251,90 

*В таблице указаны товарные позиции, по которым за исследуемый период произошѐл 

самый существенный рост 

Источник: рассчитано автором по данным [2] 

 

Ключевым моментом, способствующим росту экспорта продовольствия в Ки-

тай, стало открытие рынков с подписанием соответствующих межправительствен-

ных соглашений: 

- в конце 2015 г. был подписан протокол об условиях допуска на китайский 

рынок российской пшеницы и соглашение, допускающее импорт в КНР соевых бо-

бов, предназначенных для переработки;  

- с ноября 2017 г. к ввозу в Китай разрешены гречиха, овѐс, подсолнечник и 

масличный лѐн, а также гречневая крупа и овсяные хлопья; 

- в ноябре 2018 г. с Китаем был подписан протокол о взаимном открытии рын-

ка птицеводческой продукции (к середине апреля 2019 г. право поставок в КНР мя-

са птицы имели 30 российских птицефабрик); 

- в конце 2018 г. было подписано соглашение о допуске отдельных российских 

производителей молочной продукции (за исключением сухого молока) на китай-

ский рынок (ГТУ КНР к импорту одобрены 22 категории товаров, в том числе све-
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жее пастеризованное молоко разной жирности, йогурт, сгущѐнное молоко, разные 

виды сливочного масла, сыры, сливки и др.); 

- в июле 2019 г. было подписано дополнительное соглашение к протоколу о 

фитосанитарных требованиях к поставляемым в Китай из РФ кукурузы, риса, сои и 

рапса, разрешѐн импорт сои в КНР из всех регионов России [3]. 

Несмотря на позитивную тенденцию роста экспорта сельскохозяйственной 

продукции и продуктов питания в КНР, доля данного сегмента в общей структуре 

поставок России в Китай пока очень незначительна (чуть больше 5%). Работа на 

этом высококонкурентном рынке осложняется многими факторами. Основными 

препятствиями для увеличения поставок большинства продуктов питания являются 

большие расстояния, ограниченность портовой инфраструктуры, недешѐвая логи-

стика и сложные таможенные процедуры. Также есть сложности с адаптацией рос-

сийского продовольствия под национальную специфику потребления Китая 

(например, для кондитерских изделий, подсолнечного масла).  

Кроме того, высока конкуренция со стороны других стран, которые также ста-

раются не упустить возможностей дополнительно заработать на китайском рынке. 

В частности, наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу, Казахстан и 

Беларусь, успешно наращивают несырьевой экспорт и уже успешно вписались в 

глобальный китайский проект «Один пояс – один путь».  

Беларусь в январе-августе 2018 г. нарастила поставки продуктов питания в Ки-

тай в 5 раз (молока – в 9 раз) и по итогам 2018 г. заняла 22-е место на китайском 

рынке сухого цельного молока с объѐмами поставок в 22 млн долл. США. Кроме 

того, в Европе и среди стран СНГ белорусы единственные, кто прошѐл весь путь 

сертификации в Китае по говядине и птице. В результате, структура белорусского 

экспорта в Китай постепенно меняется. Так, если в 2015 г. около 80% экспорта 

приходилось на калийные удобрения, то в 2018 г. их доля сократилась до 57%, а 

остальное составляют поставки продуктов питания [10]. 

Несмотря на существующие стоп-факторы, есть и позитивные моменты в 

развитии несырьевого российского экспорта в Китай. По текущему курсу стои-

мость рабочей силы в России ниже китайской на одну треть, и трудоѐмкие отече-

ственные товары, к которым также относится сельхозпродукция и продоволь-

ствие, имеют ценовое конкурентное преимущество, несмотря на более высокую 

себестоимость. Есть у РФ и небольшие преимущества из-за географического по-

ложения (общей границы с КНР), а поставки железной дорогой по России довольно 

дешевы. То есть логистика на нашей стороне, несмотря на то, что Китай предпочи-

тает торговать с доставкой морем. Развивать сухопутное направление и транзит 

китайских товаров по нашей территории, бесспорно, имеет смысл и перспективы. 

Китай также начинает активно использовать Шѐлковый путь для поставки товаров, 

минуя морские порты, которые контролируются американскими коллегами. В ре-
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зультате становится актуальным путь, который идѐт через территорию России и 

Северный морской путь. Таким образом, ослабление рубля, наряду с сокращени-

ем бюрократических барьеров и развитием логистики, выступает основной дви-

жущей силой несырьевого экспорта в Китай.  

 

Выводы 

Существенный рост российско-китайского товарооборота, который произошѐл 

в 2018 г., связан исключительно с ростом цен на энергоресурсы (основную товар-

ную позицию во взаимной торговле стран) и укреплением российской валюты. При 

этом качественного изменения структуры товарооборота не отмечается. В связи с 

этим, Россия продолжает закреплять за собой статус крупнейшего поставщика сы-

рья в Китай и рынка сбыта его потребительской продукции. Необходимость изме-

нения структуры двухсторонней торговли подтверждается и значениями индекса 

взаимодополняемости торговли, которые показали, что китайский экспорт в боль-

шей степени дополняет структуру российского импорта, чем наоборот. 

Новые геополитические условия, связанные с обострением взаимных отноше-

ний КНР и США, могут стать существенным фактором, влияющим на развитие 

российско-китайской торговли. У России появился шанс наряду с традиционным 

экспортом топливно-энергетических товаров в Китай развивать несырьевой экс-

порт. Прежде всего, речь идет о высококонкурентном рынке сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия. Здесь у России есть определѐнные конкурентные 

преимущества, связанные с имеющейся сырьевой и производственной базой, кур-

сом рубля и благоприятным географическим расположением. Но большие расстоя-

ния, ограниченность портовой инфраструктуры, недешѐвая логистика и сложные 

таможенные процедуры являются пока существенными препятствиями для увели-

чения поставок на китайский рынок. Кроме того, готовность российских произво-

дителей в больших объѐмах поставлять продукты переработки сельскохозяйствен-

ного сырья сталкивается с политикой китайцев, которые сами традиционно больше 

нацелены на приобретение сырья для дальнейшей самостоятельной переработки. 
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Аннотация. За последние сорок лет Китай продемонстрировал быстрый и зна-

чительный экономический рост, пройдя путь от аграрной до индустриальной эко-

номики: его ВВП увеличивался в среднем на 9,8% в год, что представляет собой 

динамический экономический рост, который в настоящее время делает Китай вто-

рой по величине экономикой в мире по номинальному ВВП после США. В силу 

специфики истории своего экономического развития Китай столкнулся с пробле-

мой серьѐзного разрушения и загрязнения жизнеобеспечивающих природных ре-

сурсов. Деградация окружающей среды уже сейчас приходит в противоречие с за-

дачами дальнейшего экономического роста, необходимого для удовлетворения по-

требностей растущего населения и повышения его жизненного уровня. Исходя из 

этого, изучение влияния экономического развития на экологические проблемы Ки-

тая в контексте современного развития представляется особо актуальным в теоре-

тическом и практическом планах. Для проверки гипотезы о взаимосвязи экономи-

ческого развития и экологических проблем в Китае был проведѐн корреляционно-

регрессионный анализ, в результате которого мы выделили 22 пары показателей, 
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имеющих умеренную и сильную связь. С помощью метода-критерия Ингла – Грэн-

джера мы проверили наличие истинной причинно-следственной связи между пока-

зателями и обнаружили, что исследуемые пары показателей не коинтегрируют, т.е. 

между показателями экономического развития и показателями окружающей среды 

отсутствует истинная причинно-следственная связь. Такой результат привёл нас к 

выводу о том, что существует значительная разница в темпах экономического раз-

вития и охраны окружающей среды. Результат оценки эффективности инвестиций в 

решение проблем загрязнения окружающей среды КНР показал, что инвестициям в 

контроль и борьбу с загрязнением воды и загрязнением промышленными отходами 

не уделяется должного внимания, т.е. государственные инвестиции в эти области 

для борьбы с загрязнением неэффективны.  

 

Ключевые слова: экономический рост, экологические проблемы, экологическая 

безопасность, загрязнение окружающей среды, выбросы в атмосферу, твёрдые от-

ходы, инвестиции в контроль загрязнения окружающей среды. 
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AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN MODERN CHINA  
 

Abstract. Over the past forty years, China has shown rapid and significant economic 

growth, going from agrarian to industrial economy: its GDP has been increasing by an 

average of 9.8% per year, which represents dynamic economic growth thus making China 

the second largest economy in the world after the USA in terms of nominal GDP. Due to the 

specific history of its economic development, China faces the problem of serious 

destruction and pollution of life-supporting natural resources. Environmental degradation is 

already in conflict with the challenges of further economic growth necessary to meet the 
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needs of the growing population and improve its standard of living. Based on this, the study 

of the influence of economic development on China’s environmental problems in the 

context of modern development seems to be particularly relevant in theoretical and practical 

terms. To test the hypothesis of the relationship of economic development and 

environmental problems in China, a correlation-regression analysis has been conducted: we 

have identified 22 pairs of indicators with moderate and strong relationships. Using the 

Engle-Granger criterion method, we checked the presence of true causal relationship 

between the indicators and we found that the studied pairs of indicators do not cointegrate, 

i.e. there is no true causal relationship between the indicators of economic development and 

environmental indicators. This result led us to the conclusion that there is a significant 

difference in the rates of economic development and environmental protection. The result 

of evaluating the effectiveness of investments in solving the problems of environmental 

pollution in the PRC has shown that insufficient attention is paid to investments in the 

control and control of water pollution and pollution by industrial wastes. Government 

investments in these areas for pollution control are ineffective. 

 

Keywords: economic growth, environmental problems, environmental safety, 

environmental pollution, air emissions, solid waste, investments in environmental 

pollution control. 

 

 

Китайская Народная Республика является страной с одной из самых развитых 

и по-прежнему наиболее динамично развивающихся экономик мира. За сорок лет 

политики реформ и открытости стране удалось достичь значительных успехов. 

Бурный экономический рост Китая и масштабность производства КНР сделали 

страну одной из ведущих индустриальных держав в мире. Реализация пятилетних 

планов позволила выделить текущие тенденции развития экономики Китая: высо-

кие темпы экономического роста, ведущая роль сельского хозяйства, активное раз-

витие промышленной отрасли, первое место в мире по потреблению первичной 

энергии, в частности угля [4, 6].  

Однако стремительный экономический и промышленный рост Китая несёт за со-

бой тяжёлые последствия для окружающей среды – загрязнение атмосферы, городов и 

водоёмов превышает все среднемировые показатели. Такое состояние экологии КНР 

является не только проблемой данной страны – огромный ущерб наносит китайская 

промышленность окружающей среде, в том числе соседних стран и планеты в целом, 

что может стать причиной осложнения международных отношений [8]. 

Серьёзной научной проблемой является оценка экологического ущерба эконо-

мического развития и выявление закономерностей во взаимосвязи между экологи-

ческими и экономическими характеристиками происходящих процессов [3].  
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Гипотеза нашего исследования заключается в том, что экономическое развитие 

в современном Китае оказывает существенное влияние на состояние экологии в 

стране. В ходе исследования была сформирована система статистических показате-

лей для оценки взаимосвязи экономического развития и экологических проблем в 

современном Китае. Исследуются экологические показатели, описывающие состо-

яние окружающей среды и влияние на неѐ экономического развития. Базу данных 

основных показателей мы разделили на два блока: показатели экономического раз-

вития и показатели состояния окружающей среды. Общая таблица статистических 

показателей для оценки влияния экономического развития на обеспечение экологи-

ческой безопасности представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Система статистических показателей для оценки  

влияния экономического развития на обеспечение 

экологической безопасности в Китае 

Наименование 

блока 

Показатели Единицы 

измерения 

Показатели 

экономического 

развития 

ВВП трлн долл. США 

экспорт промышленной продукции млн долл. США 

промышленное производство трлн долл. США 

производство продукции сельского хозяйства 100 млн юаней 

производство продукции растениеводства 100 млн юаней 

производство продукции животноводства 100 млн юаней 

потребление угля млн т н.э. 

потребление химических удобрений 10 000 т 

Показатели 

состояния 

окружающей 

среды 

экологический след гга 

PM 2.5 мкг/м³ 

выбросы оксидов азота NOx тыс. метрических т 

эквивалента СО2 

выбросы парниковых газов кт эквивалента СО2 

выбросы CO2 млн т CO2 

объѐм сброшенных сточных вод млн т 

загрязнение твѐрдыми отходами  млн т 

выбросы метана кт эквивалента СО2 

Источник: составлено авторами по: [5, 9, 10] 

Для тестирования нашей гипотезы воспользуемся методом корреляционно-

регрессионного анализа. Так, из значений собранных нами показателей была про-

ведена оценка степени взаимосвязи между экономическими и экологическими фак-
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торами. Результаты корреляционного метода показателей были сформированы в 

матрицу корреляции, представленную на рис. 1. 

ВВП

Экспорт 

промышленной 

продукции

Объем 

производства 

с/х 

продукции 

Объем 

производства 

продукции 

растениеводства

Объем 

производства 

продукции 

животноводства

Объем 

потребления 

угля

Объем 

промышленного 

производства

Потребление 

хим.удобрений

Экологический 

след
PM2.5 

Выброс

ы 

оксидов 

азота 

(Nox)

Выбросы 

парниковых 

газов

Выбросы 

CO2

Объем 

сброшенных 

сточных вод

Загрязнение 

промышленными 

отходами

Выбросы 

метана

ВВП 1

Экспорт 

промышленной 

продукции

0,563 1

Объем 

производства с/х 

продукции 

0,623 0,448 1

Объем 

производства 

продукции 

растениеводства

0,678 0,318 0,869 1

Объем 

производства 

продукции 

животноводства

0,656 0,498 0,719 0,478 1

Объем 

потребления угля
0,623 0,578 0,476 0,383 0,538 1

Объем 

промышленного 

производства

0,718 0,553 0,461 0,373 0,685 0,831 1

Потребление 

хим.удобрений
0,56 0,445 0,524 0,566 0,455 0,409 0,583 1

Экологический 

след
0,532 0,493 0,543 0,568 0,312 0,647 0,521 0,557 1

PM2.5 0,37 0,446 0,106 0,067 0,16 0,235 0,42 0,324 0,423 1

Выбросы оксидов 

азота (Nox)
0,348 0,017 0,559 0,767 0,1 0,259 0,107 0,457 0,471 -0,053 1

Выбросы 

парниковых газов
0,575 0,572 0,519 0,517 0,459 0,68 0,488 0,483 0,802 0,13 0,3677 1

Выбросы CO2 0,409 0,688 0,412 0,332 0,364 0,782 0,567 0,469 0,817 0,319 0,252 0,829 1

Объем 

сброшенных 

сточных вод

0,53 0,254 0,2 0,294 0,438 0,427 0,656 0,346 0,189 0,235 0,168 0,105 0,221 1

Загрязнение 

промышленными 

отходами

0,179 -0,035 0,134 0,209 0,109 -0,058 0,208 0,285 0,17 -0,063 -0,119 0,134 -0,024 0,131 1

Выбросы метана 0,614 0,495 0,649 0,683 0,44 0,634 0,419 0,472 0,77 0,038 0,518 0,925 0,764 0,199 0,145 1

Рис 1. Матрица корреляции показателей экономического развития 

и состояния окружающей среды [составлено авторами] 

На матрице мы выделили отдельными цветами блоки показателей: блок пока-

зателей экономического развития – голубым, а блок показателей состояния окру-

жающей среды – зелѐным. Матрица корреляции симметричная, мы рассматриваем 

те значения, которые стоят на пересечении зелѐного и голубого блоков, поскольку 

именно эти показатели отвечают за поставленную нами задачу по выявлению влия-

ния экономического развития на состояние окружающей среды.  

В соответствии со шкалой Чеддока мы определили, что 20 пар показателей 

имеют умеренную связь, и только две пары сильную связь. ВВП имеет прямую 

умеренную связь с такими показателями, как экологический след, выбросы пар-

ников газов, объѐмы сброшенных сточных вод и выбросы метана, объѐм экспор-

та промышленной продукции с выбросами парниковых газов и CO2, а объѐмы 

производства промышленной продукции коррелируют с экологическим следом, 

выбросами CO2 и объѐмом сброшенных вод. Потребление химических удобре-

ний умеренно коррелирует с экологическим следом, так же, как и потребление 

угля, которое, в свою очередь, имеет умеренную связь с выбросами парниковых 



Кравченко А. А., Заяц А. В. Взаимосвязь экономического развития и экологических проблем 
в современном Китае   

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право. 2019. № 2 45 

газов и метана, сильную связь с выбросами CO2. Производство с/х продукции 

имеет умеренную связь с экологическим следом и выбросами парниковых газов, 

а объѐмы производства продукции растениеводства – сильную связь с выброса-

ми оксидов азота. 

Для определения истинной причинно-следственной зависимости между пока-

зателями, т.е. коинтеграции, воспользуемся одним из методов тестирования гипоте-

зы о коинтеграции временных рядов yt и xt – критерием Ингла – Грэнджера [2].  

Определим истинную причинно-следственную зависимость между парой показа-

телей, имеющей сильную связь по коэффициенту корреляции: потребление угля и вы-

бросы CO2 за период с 1997 г. по 2017 г. Для этого были построены графики времен-

ных рядов потребления угля и выбросов CO2, которые представлены на рис. 2. 

Рис 2. Динамика потребления угля и выбросов CO2 в Китае 

в 1997–2017 гг. [составлено авторами] 

Анализ рис. 2 показал, что тенденции этих рядов совпадают. Далее было про-

ведено тестирование на коинтеграцию временных рядов. 

В качестве нулевой гипотезы мы выдвинули предположение об отсутствии ко-

интеграции между рядами потребления угля и выбросов CO2. 

По имеющимся исходным данным методом наименьших квадратов (МНК) бы-

ли определены параметры уравнения регрессии зависимости выбросов CO2  от 

потребления угля . 

Уравнение регрессии имеет вид, формула (1): 

.         (1) 

–––––     Выбросы СО2, млн т СО2   –––––    Объѐм потребления угля, млн т 

н.э.
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Далее мы применили критерий Ингла – Грэнджера. Воспользовавшись полу-

ченным уравнением регрессии, были найдены остатки  и определены параметры 

регрессии, представленные в табл. 2. 

Фактическое значение t-критерия, рассчитанное по данным уравнения регрес-

сии, равно 0,6122. Поскольку полученное фактическое значение по абсолютной 

величине не превышает критическое значение = 1,9439, то гипотеза об отсут-

ствии коинтеграции между исследуемыми рядами не отклоняется. 

Таблица 2 

Параметры уравнения регрессии 

Константа 33,89 

Коэффициент регрессии -0,39

Стандартная ошибка коэффициента регрессии 247,29 

R-квадрат 0,21 

Число наблюдений 20 

Источник: составлено авторами 

Критерий Ингла – Грэнджера был применѐн ко всем парам показателей, име-

ющим сильную и умеренную корреляцию. В результате нашего анализа мы обна-

ружили, что фактические значения t-критерия меньше критического значения для 

заданного уровня значимости 5%, что указывает на отсутствие причинно-

следственной связи между показателями экономического развития и показателями 

состояния окружающей среды. 

С одной стороны, отсутствие коинтеграции является позитивным фактором 

для дальнейшего развития экономики Китая, т.к. в противном случае наличие ис-

тинной причинно-следственной связи означало бы необходимость значительного 

сокращения экономического роста для сокращения экологических проблем.  

С другой стороны, результат оценки корреляционно-регрессионным методом 

показывает наличие взаимосвязи между экономическим ростом и экологическими 

проблемами. 

Отсутствие истинной причинно-следственной связи объясняется тем, что по 

показателям темпы охраны окружающей среды не соответствуют темпам экономи-

ческого развития, т.е. Китай ведет неэффективную политику охраны окружающей 

среды. Так появилась необходимость в оценке эффективности затрат на решение 

проблемы загрязнения в Китае.  

За основу мы приняли работу Гильермо Веласкеса Валадеса и Цзяци Ху «Вза-

имосвязь между окружающей средой и экономическим ростом в Китае через экс-

порт: перспективы экологического воздействия» [7].  
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Основной целью этой работы было провести эконометрический анализ между 

экономическим ростом и факторами, которые влияют на уровень загрязнения 

окружающей среды в Китае посредством его экспорта, особенно промышленного 

экспорта, в период 1997–2017 гг. 

Наше исследование может быть определено как описательно-корреляционное, 

так как оно состоит из изучения статистического и эконометрического анализа. 

Был проведѐн эконометрический анализ для определения взаимосвязи между 

основными переменными: экспорт (зависимая переменная), поскольку этот показа-

тель является результатом общего увеличения объѐма производства в стране, инве-

стиции в борьбу с загрязнением воздуха, загрязнением воды и загрязнением про-

мышленными твѐрдыми отходами (независимые переменные), с целью определить, 

адекватно ли правительство отреагировало на уровень серьѐзности ситуации с за-

грязнением в Китае [7]. Такая модель поддерживает сохранение положительных 

показателей экспорта при реализации разумной государственной политики в обла-

сти обеспечения экологической безопасности. 

Используя метод наименьших квадратов, мы определили тесноту связи между 

объѐмом экспорта и затратами на борьбу с загрязнениями, результаты представле-

ны в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты оценки взаимосвязи экспорта и инвестиций в борьбу  

с загрязнением окружающей среды в 1997–2017 гг. 

Переменная r P-значение Значимость F Связь 

Инвестиции в контроль 

 загрязнения воздуха 

0,878 0,000 0,000 Сильная 

Инвестиции в контроль 

 загрязнения воды 

0,679 0,001 0,001 Умеренная 

Инвестиции в контроль  

промышленных твѐрдых отходов 

0,566 0,008 0,008 Умеренная 

Источник: составлено авторами 

Анализ табл. 3 показал, что существует сильная связь между экспортом и ин-

вестициями в борьбу с загрязнением воздуха (0,878), в то время как связь между 

экспортом и инвестициями в борьбу с загрязнением воды (0,679) и связь экспорта с 

инвестициями в борьбу с загрязнением твѐрдыми отходами (0,566) умеренная.  

Уравнение регрессии принимает вид формулы (2): 

.     (2)
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Согласно уровню значимости F, наше уравнение значимо. При увеличении ин-

вестиций в контроль загрязнения воздуха на 1 млн долл. США экспорт должен уве-

личиться на 191, 36, а при увеличении инвестиций в контроль загрязнения воды и 

контроль промышленных отходов на 1 млн долл. США – на 930,58 и 3826,69 млн 

долл. США соответственно. P-значения свидетельствуют о значимости уравнения с 

вероятностью 0,95. 

Таким образом, китайские инвестиции в борьбу с загрязнением воздуха спо-

собны поддерживать положительные показатели экспорта при реализации разум-

ной государственной политики в области обеспечения экологической безопасности. 

Однако инвестиции в контроль загрязнения воды и контроль промышленных отхо-

дов не являются эффективными – это указывает на то, что китайский экспорт явля-

ется основным источником этих загрязнителей.  

Инвестиции в контроль твѐрдых отходов меньше всего коррелируют с общим 

экспортом в Китае. Хотя инвестиции для борьбы с этим загрязнением выделяются, 

они всѐ же неэффективны с точки зрения фактического решения проблем промыш-

ленного сектора. Можно утверждать, что промышленная модель китайского экс-

порта значительно увеличила объѐм промышленных твѐрдых отходов среди тех 

секторов, которые производят самый высокий уровень этих отходов, включая элек-

тронные продукты, машины и оборудование, а также химические продукты. Дру-

гими словами, государственные инвестиции в борьбу с загрязнением промышлен-

ными отходами в Китае не решают проблему надлежащим образом; экспорт произ-

водит больше промышленных отходов, чем выделяется инвестиций. 

Таким образом, за время проведения реформ и политики открытости экономика 

Китая более сорока лет ежегодно растѐт темпами, существенно опережающими сред-

немировые. Однако такая политика социально-экономического развития, направленная 

на  достижение максимального экономического роста, привела к тому, что в настоящее 

время Китай стал одним из самых загрязнѐнных регионов в мире со всем спектром 

экологических проблем. Воспользовавшись системой статистических показателей, со-

бранной нами для оценки влияния экономического развития на обеспечение экологи-

ческой безопасности из информации, доступной в национальных ежегодных статисти-

ческих сборниках Китая и международных организаций, с помощью корреляционно-

регрессионного метода мы провели оценку тесноты связи показателей экономического 

развития и показателей состояния окружающей среды и выделили 22 пары показате-

лей, имеющих умеренную и сильную связь. Для определения истинной причинно-

следственной связи между показателями мы воспользовались методом-критерием Ин-

гла – Грэнджера, с помощью которого мы обнаружили, что исследуемые пары показа-

телей не коинтегрируют, т.е. между показателями экономического развития и показа-

телями окружающей среды отсутствует истинная причинно-следственная связь. Такой 

результат привѐл нас к выводу о том, что существует разница в темпах экономического 
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развития и охраны окружающей среды. Результаты нашего исследования позволяют 

сделать вывод об эффективности инвестиций в борьбу с загрязнением воздуха. В 

нашем исследовании коэффициенты корреляции инвестиций в борьбу с загрязнением 

воздуха с экспортом составили 0,878. Однако коэффициенты корреляции инвестиций в 

борьбу с загрязнениями воды и промышленными отходами с экспортом являются уме-

ренными и незначительными, что говорит о том, что инвестициям в контроль и борьбу 

с загрязнением воды и загрязнением промышленными отходами не уделяется должно-

го внимания, т.е. государственные инвестиции в эти области для борьбы с загрязнени-

ем недостаточно эффективны.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В 2013–2018 гг. 

Аннотация. На общем фоне продолжающегося оттока населения с российского 

Дальнего Востока (РДВ) (только в 2018 г. оно уменьшилось в регионе на 15 тыс. 

человек), относительная его стабилизация характерна только для ресурсодобываю-

щих регионов. Анализ социально-экономического развития РДВ после 2012 г. по-

казывает, что развитие экономики региона на базе традиционной горнодобываю-

щей и рыбной промышленности фактически исчерпало себя, тем более в условиях, 

когда добываемые продукты экспортируются в виде первичного сырья. Волна ак-

тивизации деятельности по развитию региона с принятием решений по организации 

территорий опережающего развития (ТОР), ряда инвестиционных проектов по раз-

витию горнорудной промышленности, приданием порту Владивосток статуса Сво-

бодного порта и т.п. существенного влияния на развитие экономики РДВ не оказа-

ла. Одна из причин – низкая инвестиционная активность региона. Наблюдается 

прямая зависимость между инвестициями в основной капитал субъектов РДВ и от-

током из них населения. Важной проблемой остаѐтся вопрос адекватной модели 

экономического развития России с учетом еѐ особенностей. Отсутствие в течение 

27 лет успехов в социально-экономическом развитии говорит о необходимости ра-

дикальной коррекции курса развития страны во всех сферах. Необходим системный 

критерий, балансирующий и стимулирующий развитие экономики. 
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PROMBLEMS OF THE RUSSIAN FAR EAST 
ECONOMIC DEVELOPMENT IN 2013–2018 

Abstract. In the context of the ongoing population outflow from the Russian Far East 

(RFE) (only in 2018 it decreased by 15 thousand people), its relative stabilization is regis-

tered only in resource-extracting regions. Analysis of the RFE socio-economic develop-

ment after 2012 has shown that the development of region’s economy in terms of the tra-

ditional mining and fishing industries has actually exhausted itself, especially when the 

extracted products are exported as primary raw materials. A wave of intensified activities 

aimed at the development of the region such as organization of the territories of advanced 

development (PDA), a number of investment projects for the development of the mining 

industry, giving the Free Port status to Vladivostok etc. – all of that failed to lead to a sig-

nificant increase in the RFE economic development. One of the reasons is the low in-

vestment activity of the region. There is a direct correlation between investments in fixed 

assets of RFE entities and the outflow of the population from them. The question of an 

adequate model of Russia's economic development remains a serious challenge. The lack 

of success in socio-economic development for 27 years speaks of the need for a radical 

correction of the country's development course in all areas. A systemic criterion is needed 

that can balance and stimulate the development of economy. 

Keywords: Russian Far East, economy, population outflow, investment, gross re-

gional product, injustice, democratic equality, investment project, indicative planning, 

fixed capital, socio-economic development. 

По данным государственной статистики [1], на 01.01.2919 г. население россий-

ского Дальнего Востока (РДВ) составило 8 189 261 человек. Годовой прирост – 

2 023 977 человек. Это буквально демографический взрыв за всю историю наблю-

дений на Дальнем Востоке – с 1650 г. Кроме того, численность дальневосточников 

постоянно падала с 1992 г. А максимальная численность населения макрорегиона 

была зафиксирована до этого в 1991 г.: 8 063 568 человек. 
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При этом ни миграция, ни рождаемость отношения к рекорду роста населения 

не имеют: всѐ произошло благодаря присоединению к Дальнему Востоку России 

Бурятии и Забайкалья. За этот период численность населения Сибирского феде-

рального округа снизилась на 2 113 449 человек. 

Стабильный отток населения наблюдается в Приморском крае, в последние 

несколько лет 10 тыс. человек в год. В последние два года в отрицательную ди-

намику втянулся Хабаровский край. Динамика роста населения характерна только 

для Якутии.  

Таблица 1 

Численность населения в субъектах ДВФО, 

тыс. человек (на конец года) [1] 

ДВФО  

и его субъекты 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Дальневосточный 

федеральный округ 6227 6211 6195 6183 6165 6140 

Республика Саха 

(Якутия) 955 957 960 963 964 967 

Камчатский край 320 317 316 315 316 315 

Приморский край 1938 1933 1929 1923 1913 1903 

Хабаровский край 1340 1338 1334 1333 1328 1321 

Амурская 

область 811 810 806 802 798 793 

Магаданская 

область 150 148 147 146 144 141 

Сахалинская 

область 491 488 487 487 490 490 

Еврейская  

автономная область 171 169 166 164 162 160 

Чукотский автоном-

ный округ (ЧАО) 51 51 50 50 50 50 

Анализ табл. 1 показывает, что относительная стабилизация населения характерна 

для ресурсодобывающих регионов: Якутии (алмазы, золото), Сахалинской области 

(нефть, биоресурсы), Магаданской   области (золото, серебро), ЧАО (золото) и при-

мкнувшего к ним Камчатского края.  Наличие эффективной ресурсной базы регионов 

обеспечивает им рост ВРП (табл. 2) и, соответственно, удержание населения.  

Сравнение двух периодов экономического развития Российского Дальнего Во-

стока (РДВ) за периоды 2005–2012 гг. и 2012–2017 гг. (табл. 2) показывает, что по-

зитивные сдвиги в экономическом развитии ДВФО наблюдались до 2012 г. практи-
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чески во всех субъектах региона. Темп ВРП в целом по региону составил в среднем 

около 6,0 %. В 2012 г. индекс ВРП к 2011 г. снизился, в том числе и в ведущих 

субъектах РДВ, и в целом по ДВФО составил 98,6%.  

Таблица 2 

Валовой региональный продукт на душу населения 

(в ценах 2012 г., тыс. руб.) [1] 

ДВФО 

и его 

субъекты 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/ 

2012, 

% 

Справ-

ка 

2012/ 

2005, 

раз [2] 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 431,8 428,4 443,2 441,6 441,0 442,4 102,5 1,6 

Республика Саха 

(Якутия) 566,4 563,2 588,5 595,5 654,8 951,2 1,68 р. 1,4 

Камчатский край 397,7 392,9 391,1 422,8 455,2 450,6 113,3 1,4 

Приморский край 286,1 280,4 283,6 283,7 277,2 285,6 99,8 1,4 

Хабаровский край 326,3 350,4 344,2 340,3 346,4 352,4 108,0 1,3 

Амурская 

область 280,0 244,2 286,3 262,1 259,3 234,2 83,6 1,5 

Магаданская 

область 511,1 554,2 555,3 652,3 729,4 766,4 

1,5 

раза 1,5 

Сахалинская 

область 1298,4 1287,6 1394,8 1310,5 1141,8 1111,2 85,6 2,7 

Еврейская 

автономная 

область 246,3 211,4 211,7 203,4 205,6 227,3 92,3 1,5 

Чукотский 

автономный округ 896,8 827,9 976,5 936,0 931,8 976,1 108,8 1,9 

Первая волна подъѐма экономики ДВФО (2005–2012 гг.) связана с реальной 

активизацией деятельности Правительства РФ по развитию российского Дальнего 

Востока фактически впервые после 1992 г.  Итоги социально-экономического раз-

вития РДВ после 2012 г. показали, что развитие экономики региона на базе тради-

ционной горнодобывающей и рыбной промышленности фактически исчерпало се-

бя, тем более в условиях, когда добываемые продукты экспортируются в виде пер-

вичного сырья [2]. 

Вторая волна активизации деятельности по развитию РДВ – как продолжение 

принятых и отчасти уже реализованных направлений развития экономики регио-
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на – началась с принятием решений по организации территорий опережающего 

развития (ТОР), приданию порту Владивосток статуса Свободного порта, приня-

тию ряда инвестиционных проектов по развитию горнорудной промышленности, 

строительству комплексов по перевалке угля и т.п.  Однако (см. табл. 2) за период 

2012–2017 гг. существенного прироста в развитии экономики РДВ достичь не уда-

лось. Поступательное развитие сохранили только Республика Саха (Якутия) и Ма-

гаданская область и, отчасти, Камчатский край, Хабаровский край и Чукотский ав-

тономный округ. За прошедшие 15 лет (2005–2017 гг.) регион не имеет устойчивых 

ощутимых успехов в социально-экономическом развитии. Население беднеет, его 

отток (особенно из Приморского края) продолжается устойчивыми темпами и т.п.  

Одна из причин – низкая инвестиционная активность региона. В 2012 г. про-

изошло резкое снижение инвестиций в основной капитал субъектов РДВ. В целом 

по региону – на 11,9 % к 2011 г. и на 19,5 % в 2013 г. по отношению к 2012 г. 

Мгновенно увеличился и отток населения: в 2012 г. он составил 14 тыс. человек, в 

2013 г. – 25 тыс. человек. Состояние инвестиционной активности в основной капи-

тал субъектов региона за 2013–2017 гг. приведено в табл. 3. Оно не оптимистично. 

Адекватно ему складываются и миграционные процессы.  

Таблица 3 

Индекс физического объѐма инвестиций в основной капитал,  

в % (в ценах 2012 года) [1] 

ДВФО и его субъекты 2013 2014 2015 2016 2017 

Дальневосточный  

федеральный округ 

80,5 82,2 85,2 80,1 85,7 

Республика Саха (Якутия) 89,6 79,8 83,4 100,8 98,3 

Камчатский край 90,0 65,7 69,4 118,3 70,1 

Приморский край 54,8 93,3 79,1 67,9 67,8 

Хабаровский край 73,8 73,3 67,6 76,3 68,7 

Амурская область 97,1 64,0 102,2 92,0 101,2 

Магаданская область 108,9 91,9 113,7 49,9 74,4 

Сахалинская область 97,5 100,0 89,7 72,0 87,9 

Еврейская автономная 

область 

47,7 61,4 89,1 78,0 56,9 

Чукотский автономный округ 55,7 56,0 133,2 63,2 65,0 

 В 2014–2017 гг. в регионе улучшилось положение с иностранными инве-

стициями. В целом сохраняется положительное сальдо между их поступлением и 

оттоком, которое превышает значения 2011–2013 гг. в несколько раз, в частности, в 

2017 г. по отношению к 2011 г. в 8,6 раза. Локомотивом привлечения средств явля-

ется Сахалинская область, где реализуются индустриальные проекты, связанные с 
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добычей нефти на шельфе и модернизацией инфраструктуры, а также, после неко-

торого спада в 2011–2013 гг., Республика Саха Якутия).   

Иностранный капитал идѐт в выборочные проекты, связанные с высокой долей 

доходности, он не заинтересован в многостороннем развитии экономики региона, 

более того, он всячески тормозит еѐ развитие, направляя свои возможности в сырь-

евые отрасли, предопределяя тем самым однобокое развитие экономики региона. 

А федеральное руководство, а тем более региональное руководство, после упущен-

ных возможностей (которые давали несколько лет высокие цены   на энергоносите-

ли, в частности, на нефть) в последнее время постоянно находится в цейтноте и 

фактически вынуждено занимать соглашательские позиции из-за недостатка инве-

стиций. А снижение инвестиций (см. табл. 3), как уже было указано, стимулирует, с 

одной стороны, абсолютное усиление оттока населения из региона, с другой – сни-

жение его общего уровня квалификации, образованности и т.д. за счѐт приезда в 

регион переселенцев из бывших окраинных республик СССР. В итоге депрессия 

региона усиливается.  

Если сравнить 15 лет одного периода (1945–1960 гг.)  с 15 годами другого 

(2002–2017 гг.), то разница колоссальная. Аналитики упорно ищут причины неудач 

в санкциях, коррупции и т.д. Эти причины на поверхности, они замедляют разви-

тие, но они не определяющие.  Основная причина – отсутствие внятной и понятной 

населению модели экономического развития, инструментов, поддерживающих и 

определяющих тренд развития и т.д.  А к ним уже надо добавить санкции, корруп-

цию, воровство, чванливость чиновников, несправедливость фактически во всех 

сферах отношений, включая оплату труда и т.п.  

В настоящее время мы наблюдаем неэффективное развитие экономики, в осно-

ве которого лежат следующие причины:  

1) Слабость управленческого звена, не способного пока принимать эффектив-

ные решения (кто по отсутствию опыта, кто по неумению и т.п.). Как писал 

И. А. Крылов: «А вы, друзья, как ни садитесь, Всѐ в музыканты не годитесь». Вы-

вод простой: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…».  

Отсюда, принимаемые правительством России решения вызывают определѐн-

ное недопонимание. Например, дальневосточный гектар и другие. 

Надо понимать, что большинство населения берѐт гектар с надеждой продать 

его в будущем, времена первичного заселения Дальнего Востока прошли, как и се-

мьи по 10–15 человек, игравшие роль семейных трудовых ресурсов при минималь-

ных запросах на сервис.  Сейчас нужна полноценная инфраструктура, школы, по-

ликлиники и т.п., что очень затратно при наличии большого количества раздроб-

ленных частных хозяйств. От проекта «Дальневосточный гектар» выиграли пока 

что только чиновники и администрация поселений, выделив себе лучшие участки, 

как правило в зоне проживания.   
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Льготное кредитование на Дальнем Востоке – это хорошо. А чем гасить кредит? 

Для того чтобы снизить отток населения, ему надо создать условия хорошего зара-

ботка, достаточного семье для того, чтобы самой приобрести жильѐ при нормальном 

доступном проценте платы за заѐм. Тогда отпадѐт потребность в коллекторах и т.п. 

Опыт «Жильѐ для молодых семей» уже был в Приморском крае в начале 2000-х го-

дов. Кто получил жильѐ – нетрудно догадаться (при заселении все подъезды вокруг 

такого жилья были заставлены дорогими автомашинами, которые простой молодой 

семейной паре не по средствам). Создаѐтся впечатление, что подобные проекты по-

являются по решению властей для реализации своих притязаний за счѐт государ-

ственных преференций на фоне заботы о нуждах широких слоѐв населения.  

Поэтому такой подход в условиях нестабильных источников доходов доста-

точно неоптимистичен. Да, в условиях дефицита, нехватки ресурсов проблемы бу-

дут всегда. Однако для более-менее справедливого их решения населению необхо-

димо, чтобы реализовывался очень простой социальный принцип «демократиче-

ское равенство», а в остальном оно само оптимизирует свои решения.  

2) Неэффективное расходование бюджетных денежных средств (создается впе-

чатление – лишь бы что-нибудь сделать, например, рокировка: милиция – полиция). 

3) Создание новых чиновничьих рабочих мест за счѐт бюджета. Это целая про-

блема, которая с учѐтом кумовства, активной деятельности разрастающейся армии 

новых чиновников, которые спешат показать и доказать свою необходимость, толь-

ко создаѐт избыточный, стремительно возрастающий круговорот всякого рода бу-

маг со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

Но особо важной проблемой остается вопрос адекватной модели экономиче-

ского развития России с учетом еѐ особенностей – огромной территории, наличия 

северных районов, сложной военно-политической обстановки и т.д. Отсутствие в 

течение 27 лет успехов в социально-экономическом развитии говорит о необходи-

мости радикальной коррекции курса развития страны во всех сферах.  

В первую очередь, следует обратить внимание на отсутствие системного критерия, 

балансирующего и стимулирующего развитие экономики. На смену государственному 

планированию должно было прийти индикативное планирование, но что это такое – глу-

бокого понимания нет.  У каждой страны, взявшей его на вооружение, есть свои базовые 

отличия, так или иначе учитывающие национальные особенности, особенно принципы 

взаимодействия государства (государственных корпораций) с частным бизнесом.  

В Японии – это ориентирование частных предприятий на выполнение задач, 

формулируемых государством. Его особенность – высокая координация действий 

промышленных, торговых, банковских компаний и правительства. Во Франции – это 

достаточно гибкий механизм координации действий интересов государства и других 

субъектов экономики, в котором целевые установки и способы реализации планов 

подчиняются ключевым общегосударственным потребностям. Со временем значение 
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общегосударственных планов развития снижается, уступая место планам региональ-

ного развития. В Китае индикативное планирование – это единая целостная система, 

состоящая из планов различных уровней и разной продолжительности: долгосроч-

ных (10–20 лет), среднесрочных (5 лет) и годовых. Долгосрочный план является до-

кументом программного характера, отражающим стратегию развития экономики, 

науки и техники, социальной сферы [1]. Объединяющим фактором рассмотренных 

выше моделей является планирование (достаточно жѐсткое – особенно в Японии и 

Китае) и высокая координация всех основных субъектов хозяйственного процесса. 

Согласно российскому варианту индикативного планирования, индикативный 

план содержит обязательные задания для государства и госсектора [3]. Таким обра-

зом в экономическом блоке наблюдается подобная картина, что и в социальном. 

В социальном – расслоение и раздробленность слоѐв населения, порождѐнная не-

справедливостью приватизации и установлением всякими закрытыми договорными 

актами уровней заработной платы сотрудникам, которые отбивают всякое желание 

эффективно работать, особенно в условиях, когда сотрудники видят беспомощ-

ность руководства. В экономике – неспособность организовать хозяйственные 

фирмы и предприятия, особенно с разной формой собственности, работающие на 

одну цель. Отсюда малый бизнес, несмотря на все принимаемые стимулирующие 

меры, не может пока стать эффективным дополнением развития экономики под 

эгидой государственно-частного партнѐрства. 

Учитывая вышеперечисленные аспекты современной реальности, особенно ре-

зультаты приватизации, можно полагать, что сложившаяся ситуация – это надолго. 

Поэтому очень трудно, а практически невозможно находить какие-то логические за-

кономерности в социально-экономических процессах при хаотичном планировании и 

управлении этими процессами. Пока в сознании населения не укоренится понятие о 

более-менее справедливом перераспределении бывшей государственной собственно-

сти и выросшем классе эффективных менеджеров, соединѐнных с этой собственно-

стью, успешного развития экономики в ближайшие годы ждать не приходится.  

Подобная ситуация уже наблюдалась в России, когда на смену дворянам-

помещикам пришла энергичная буржуазия, владевшая своей собственностью на 

легитимных правах, воспринимаемых широкими слоями населения.  
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ЛОВУШКА СРЕДНЕГО ДОХОДА 

И РОССИЙСКАЯ СТАГНАЦИЯ*  

 Аннотация. В статье рассматривается феномен ловушки среднего дохода. Вы-

деляются три трактовки этого понятия, различающиеся по признакам его определе-

ния (переход от быстрого к медленному росту; невозможность перехода в группу 

стран более высокого дохода в течение длительного периода; темп роста, не допус-

кающий конвергенции), частоте распространѐнности и потенциальным последстви-

ям для экономики, попавшей в ловушку. Показаны расхождения в методологии вы-

явления случаев ловушки среднего дохода, сложности количественных оценок при 

отнесении страны к различным доходным группам, выделения самих доходных 

групп. Дан обзор предлагаемых в литературе причин попадания экономик в ловуш-

ку среднего дохода: слабость институтов, препятствующая формированию стиму-

лов для роста производств с высокой добавленной стоимостью; исчерпание факто-

ров роста, обеспечивавших ускорение ранее, растущие требования к качественным 

параметрам факторов производства; результат макроэкономических шоков, меня-

ющих траекторию роста и не компенсируемых в процессе посткризисного восста-

новления. Показаны тенденции роста стран среднего дохода в последнее десятиле-

тие, замедление процессов догоняющего развития. Российская экономика в пред-

шествующее десятилетие вплотную приблизилась к границе высокодоходных 

стран, а в настоящее время утрачивает свои позиции. Причиной утраты динамизма 

являются нестабильность экономического роста, слабая сопротивляемость внеш-

ним шокам. Переход от высокой волатильности к стагнации создают угрозу дли-
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тельного отставания от растущих экономик и реализации угрозы сценария ловушки 

среднего дохода для российской экономики.  

 

Ключевые слова: российская экономика, ловушка среднего дохода, неравномер-

ность экономического роста, конвергенция экономик, волатильность, стагнация. 
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MID-INCOME TRAP AND RUSSIAN STAGNATION 
 

 Abstract. The article considers the phenomenon of the middle income trap. Three in-

terpretations of this concept are distinguished, differing by the signs of its definition 

(transition from fast to slow growth; impossibility of moving into a group of higher in-

come countries for a long period; growth rate that does not allow convergence), frequen-

cy prevalence and potential implications for the trapped economy. Differences in the 

methodology for identifying the cases of middle-income traps, the complexity of quanti-

tative estimates when classifying a country as different income groups, and highlighting 

the income groups themselves are shown. A review of the literature suggested the reasons 

for falling into the middle income trap is given: the weakness of institutions that impedes 

the formation of incentives for the growth of enterprises with high added value; exhaus-

tion of growth factors that provided acceleration earlier; growing demands on the quality 

parameters of production factors; the result of macroeconomic shocks that change the 

growth path and are not compensated in the process of post-crisis recovery. The growth 

trends of middle-income countries in the last decade, the slowdown of the processes of 

catching up development are shown. The Russian economy in the previous decade had 

come close to the border of highly profitable countries, and is currently losing ground. 

The loss of dynamism is caused by the instability of economic growth and poor resistance 

to external shocks. The transition from high volatility to stagnation poses a threat of a 

long lag behind growing economies and the realization of the threat of the middle-income 

trap scenario for the Russian economy. 
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Рост мировой экономики протекает неравномерно. Темпы роста меняются от 

страны к стране, по группам стран и в целом по миру в различное время. Хотя пе-

риоды длительной стагнации бывают во многих странах, различающихся по уров-

ню экономического развития, особое внимание экономистов в последнее десятиле-

тие привлекает ситуация, когда стагнация начинается в странах среднего дохода, 

которые ранее росли высокими темпами, сближаясь с развитыми экономиками. Ин-

терес к этому феномену обусловлен оценкой перспектив возможного замедления 

китайской экономики, почти полуторавековым пребыванием в группе среднеразви-

тых стран ряда латиноамериканских государств, а также торможением роста экономи-

ки восточноевропейских стран, включая Россию, которые резко снизили темпы в по-

следнее десятилетие. Вокруг существования эффекта замедления роста стран среднего 

дохода, форм его проявления, потенциальных причин его возникновения развернулись 

активные дискуссии, начиная с признания или непризнания существования этого фе-

номена, трактовки понятия ловушки, количественных оценок границ уровня дохода 

(когда возникает угроза торможения), числа стран и периодов, когда можно фиксиро-

вать попадание той или иной экономики в эту ловушку. Для российской экономики, 

находящейся в стагнации после рецессии 2015–2016 гг., концепция ловушки среднего 

дохода важна в двух аспектах. Во-первых, насколько процессы замедления роста в 

России могут быть объяснены причинами попадания в ловушку среднего дохода, во-

вторых, насколько неизбежно замедление китайской экономики, со всеми послед-

ствиями такого сценария для потенциала роста российской экономики в целом и еѐ 

дальневосточного региона в особенности. 

 

Трактовки «ловушки среднего дохода» 

В соответствии с исходной постановкой модели [20] в процессе экономическо-

го роста должна происходить конвергенция экономик с различным уровнем дохода. 

Поскольку в странах догоняющего развития низкой капиталовооруженности труда 

будет соответствовать высокая предельная производительность капитала, это 

должно вести к расширению инвестиций и более высоким темпам роста, нежели в 

странах с оптимальной капиталовооруженностью труда. Между тем анализ процес-

сов экономического роста в глобальной экономике показывает, что поддерживается 

постоянное, устойчивое соотношение уровней доходов по группам стран [1], сбли-

жение не происходит, а переход в группу богатых стран носит единичный харак-

тер – Сингапур, Республика Корея. Одной из причин сохранения разрыва между 

богатыми и среднеразвитыми странами называют «ловушку среднего дохода».  

Идея о замедлении роста в странах среднего дохода была высказана впервые в 

докладе Всемирного банка, посвящѐнного развитию Южной Азии. «Страны сред-

него дохода растут менее быстро, чем богатые или бедные страны, и это объясняет 

отсутствие конвергенции в мировой экономике двадцатого века» [4, р. 5]. Это рас-
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хождение в темпах роста объяснялось конкуренцией инноваторской продукции с 

высокой добавленной стоимостью, производимой развитыми странами, и дешѐвы-

ми ресурсами для производства традиционных отраслей, предлагаемыми странами 

бедными. В последующем понятие «ловушки среднего дохода» получило различ-

ные трактовки.  

Первый подход связан с анализом внезапных переходов от роста к стагнации, 

что особенно часто происходит в странах среднего дохода. «Вероятность столк-

нуться с замедлением роста непропорционально высока у стран со средним дохо-

дом, и этот результат устойчив к широкому диапазону границ для определения 

«среднего дохода». В нашей выборке относительная частота эпизодов замедления 

для категории стран со средним уровнем дохода всегда значительно выше, чем для 

двух других категорий доходов» [14, р. 25]. Под ловушкой при этом понимается не 

общее замедление группы среднеразвитых стран по отношению к группе бедных и 

богатых экономик, а ситуация, когда быстрый рост страны, приближающейся к 

верхней границе среднего дохода сменяется стагнацией, удерживающей еѐ в преж-

ней группе [10]. В последней работе выделяются два интервала значений средне-

душевого дохода, при попадании в которые возрастает вероятность перехода от 

роста к стагнации – от 10 000 долл. до 11 000 долл. и между 15 000 и 16 000 долл. 

Во втором случае границы среднего дохода устанавливаются как относительно 

масштабов богатой экономики (США, средний внутренний валовой продукт (ВВП) 

на душу населения по странам ОЭСР и т.д.), так и в долларах США на определѐн-

ный год по паритету покупательной способности (ППС), а под ловушкой среднего 

дохода понимается ситуация, когда в течение длительного времени страна остаѐтся 

в интервале среднего дохода, не переходя в группу богатых стран. Ловушка заклю-

чается в невозможности догнать страны богатой группы. При таком понимании 

концепция ловушки среднего дохода становится частью проблемы экономического 

роста. Наиболее характерный пример – это государства Латинской Америки (Ар-

гентина, Бразилия, Колумбия находятся в верхней части группы стран среднего до-

хода по крайне мере последние 60 лет). Дж. Фелипе, А. Абдон, У. Кумар [12] по 

панели из 124 стран, данные по которым были для них доступны, группировали 

страны среднего дохода как страны с низким средним доходом – 38 стран (2 000 – 

7 250 в долларах США по ППС 1990 г.), верхним средним доходом – 14 стран 

(7 250 – 11 500 долл.). При этом как таковой ловушки среднего дохода обнаружить 

не удалось, но время, необходимое для перехода из одной доходной группы в дру-

гую, может существенно различаться. В среднем страна с низким средним доходом 

остаѐтся в своей группе более 28 лет, а переход из группы верхнего среднего дохо-

да в богатые страны занимает более 14 лет. Ловушку можно трактовать как дли-

тельность периода пребывания в группе среднеразвитых стран, превышающую 

55 лет, хотя период задаѐтся в известной степени произвольно (исходя из среднего 
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срока, необходимого для перехода из одной группы в другую, сложившегося в 

предшествующие годы). Им и Розенблатт [16] показали, что переход из одной 

группы в другую не зависит от уровня дохода страны и определяется только соот-

ношением темпов роста стран догоняющего развития и их устойчивостью. Они же 

отметили, что определение границ стран среднего дохода абсолютной фиксирован-

ной величиной заставляет сосредоточиться на выявлении причин стагнации, а не 

успехов или неудач в погоне за лидером. 

Ещѐ один вариант трактовки ловушки среднего дохода предложен в работе Ро-

бертсон и Е [23]. Авторы рассматривают ловушку среднего дохода как ситуацию, 

при которой страна среднего дохода растѐт темпом, равным темпу роста США, на 

протяжении длительного периода сохраняя неизменно отставание от лидера и 

удерживаясь в группе среднего дохода.  

 

Проблемы количественных оценок 

Проблемы возникают с выделения группы стран среднего дохода, определения 

еѐ верхних и нижних границ. Использование абсолютных показателей, например, 

предлагаемых Мировым банком, при группировке стран по уровню дохода, остав-

ляет вопрос о сопоставимости полученных данных. Границы выделяемых групп на 

2019 г. определяются Всемирным банком следующим образом: к экономикам с 

низкими доходами относятся страны с ВНД на душу населения до 1 025 долл. 

США, к странам с низким средним уровнем дохода относятся те, чей ВНД на душу 

населения составляет от $ 1 026 до $ 3 995; экономики с верхним средним уровнем 

дохода имеют ВНД на душу населения в диапазоне от $ 3 996 до $ 12 375; ВНД на 

душу населения свыше этой границы имеют страны с высоким доходом [22]. Одна-

ко ВНД на душу населения, рассчитанный по текущему курсу в постоянных долла-

рах на 2010 г., серьѐзно зависит от колебаний валютного курса, и девальвация или 

ревальвация национальной валюты меняет показатели еѐ роста безотносительно 

реальных тенденций. Устойчивая недооценка или переоценка валюты меняет место 

страны в международных сопоставлениях. Использование ППС при формировании 

группировок стран по уровню дохода и измерению темпов экономического роста 

серьѐзно меняет их состав, соотношение уровней развития, а также темпов роста. 

Так Эйхенгрин, Парк и Шин [11] определяют границы группы стран среднего до-

хода в интервале от $ 2 585 до $ 17 600 по ППС. 

Группировка стран по уровню дохода относительно некоторого ориентира 

позволяет оценивать в динамике соотношение уровней экономического развития и 

отслеживать переходы из одной группы в другую (как вверх, так и вниз). В каче-

стве эталона предлагается использовать богатую экономику, которая растѐт сба-

лансированным путѐм со скоростью, равной темпу роста мировой технологической 

границы [23]. Необходимым требованиям отвечает экономика США, растущая 
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средним темпом 1,8% последние 125 лет. Соответственно, меняется и определение 

ловушки среднего дохода. В качестве таковой рассматривается ситуация, когда 

страна, подушевой доход которой попадает в интервал страны среднего дохода, 

сохраняет неизменным отставание от богатой экономики. Та же проблема сохраня-

ется при переходе к относительным показателям – если устанавливать границы че-

рез соотношение с подушевым ВВП США, то какой измеритель даст наиболее 

адекватную картину – ВВП, измеренный по текущему курсу или по ППС? Учиты-

вая, что коэффициент пересчѐта ППС к рыночному валютному курсу в странах 

среднего дохода редко превышает 0,5, а в странах   с высоким доходом незначи-

тельно отличается от единицы, смещение к верхней границе должно усиливаться 

сближением рыночного курса национальной валюты к курсу, рассчитанному по 

ППС. Используя в качестве ориентира экономику США, Атукорала и Ву [7] пред-

ложили индекс догоняющего развития, в соответствии с которым страны с валовым 

национальным доходом на душу населения в 55% от уровня США относятся к бо-

гатым экономикам, в интервале от 20% до 55% – к странам среднего дохода. Ис-

пользуя тот же сравнительный подход, Робертсон и Е [23] определили группировку 

стран среднего дохода в границах от 8 до 38% ВВП США, что позволило включить 

в выборку 46 из 189 стран (40%). 

Определение состава группы стран среднего дохода существенно влияет на 

полученные результаты. Так, беспрецедентный сорокалетний непрерывный рост 

китайской экономики, с учетом еѐ масштабов, искажает данные по группе в целом.  

Доля ВВП Китая в совокупном ВВП стран среднего дохода, рассчитанного в посто-

янных долларах 2010 г., составляет 40%, соответственно темпы роста всей группы 

в значительной степени определяются Китаем. Если учесть ещѐ и ускорение ин-

дийской экономики, трудно говорить об отставании стран среднего дохода от бога-

тых стран. 

Следующей задачей, разные варианты решения которой меняют оценки рас-

пространѐнности ловушки среднего дохода, является определение количественных 

критериев высокого темпа роста и, наоборот, стагнации.  Абсолютные показатели 

не годятся для этих целей. Поскольку для мировой экономики в целом характерна 

неравномерность роста, то важно не само по себе ускорение или замедление той 

или иной экономики, а их соотношение с прочими странами со сходным, большим 

или меньшим уровнем дохода. Так, Б. Эйхенгрин [10] определяет – как признак по-

падания в ловушку среднего дохода – переход от продолжающегося в течение не 

менее семи лет роста с темпом не менее 3,5% к понизившимся после спада не менее 

чем на 2% темпам. Однако средние темпы роста стран среднего дохода в 60-е годы 

составляли 6,1%, а в 80-е – 2,8% [22]. Поэтому для одного периода рост в 3,5% бу-

дет означать отставание в экономическом развитии, для другого – опережение.  

При этом также сохраняются расхождения в оценках при использовании ППС или 
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текущих курсов. Так, укрепление национальной валюты в период быстрого роста 

будет искажать оценку темпов в сторону увеличения, а использование оценок по 

паритету покупательной способности будет сглаживать волатильность роста. Ре-

шением проблемы становится использование относительных показателей роста для 

выделения периодов замедления и перехода к стагнации. 

Поскольку ловушка должна проявляться при сближении быстрорастущей эко-

номики с верхней границей группы, то в длительном периоде в верхней части 

группы стран со средним доходом будут концентрироваться страны, растущие тем-

пами, меньшими или равными средним по группе в целом. Более того, группа стран 

со средним доходом должна становиться наиболее многочисленной в мировой эко-

номике. Это действительно соответствует реальности, при этом самыми быстрыми 

темпами росла численность стран среднего дохода в Азии [5], хотя значимый вклад 

в рост численности данной группы внесли страны Восточной Европы, включая 

бывшие республики Советского Союза и Югославии.  

Причины попадания в ловушку среднего дохода 

Многообразие подходов к определению ловушки среднего дохода, порогов пе-

рехода от одной категории стран к другой, методов оценок темпов роста, выделе-

ния моментов замедления порождает значительный разброс количественных оце-

нок распространѐнности попадания стран в эту ловушку. Ряд исследователей счи-

тает, что само существование ловушки среднего дохода — это миф [13; 15; 24]. Ро-

бертсон и Е нашли только 7 стран из 46 за период наблюдений с 1950 г. по 2010 г., 

чей темп роста не показывал сходимости с экономикой США [23]. Эйхенгрин, Парк 

и Шин в интервале с 1957 г. по 2010 г. по панели из 187 стран обнаружили 36 стран 

во всех регионах мира, включая Европу, столкнувшихся с ловушкой среднего до-

хода [10]. 

Ещѐ меньше согласия между исследователями в вопросах о причинах возник-

новения торможения или устойчивого сохранения отставания от богатых стран. 

Три ключевых направления поиска связаны с несовершенством институтов, исчер-

панием конкурентных преимуществ, порождающих экономический рост и нараста-

ние макроэкономической турбулентности, когда торможение проявляется в возрас-

тающей волатильности, которая может сменяться стагнацией. 

Среди институциональных причин замедления темпов и перехода к стагнации 

называют слабую защиту прав собственности, искажѐнные стимулы к экономиче-

ской деятельности, проблемы во взаимодействии государства с частным бизнесом, 

начиная от избыточного регулирования и коррупции и заканчивая ошибками в рас-

пределении ресурсов, дефицитом инфраструктурных услуг и общественных благ. 

В то же время убедительные эмпирические работы, связывающие институциональ-

ные проблемы с темпами роста, найти трудно. Очевидная сложность количествен-

ного измерения качества институциональной среды ведѐт к необходимости исполь-
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зовать фиктивные переменные в эконометрических расчетах. В качестве показате-

лей применяются различного рода рейтинговые оценки либо результаты опросных 

программ.   

Драйверы роста меняются, когда экономика выходит из состояния бедно-

сти, достигая среднего уровня дохода. Ряд преимуществ, обеспечивавших ранее 

быстрый рост, исчерпываются. Истощаются возможности увеличения произво-

дительности за счѐт перемещения ресурсов из низкоэффективных секторов, по-

добных сельскому хозяйству, возрастают требования к уровню и качеству обра-

зования, а вместе с тем дорожает труд, возрастает спрос на качественную ин-

фраструктуру, включая связь, финансы и т.д. Усложняются контрактные взаи-

моотношения, что требует соответствующей судебной защиты бизнеса [3]. 

Сложности инновационного процесса, неразвитость соответствующей инфра-

структуры препятствуют созданию инноваций [8].  Национальные компании не 

способны генерировать собственные технологии, и, как следствие, проблемы 

перехода к производству продукции с высокой добавленной стоимостью порож-

дают ограничения роста [9]. Особое внимание в работах по азиатским экономи-

кам придаѐтся важности вложений в человеческий капитал, освоению новых 

навыков и знаний как необходимому условию для сохранения последовательно-

го движения к высокому уровню дохода.  

Торможение стран Центральной и Восточной Европы после кризиса              

2008–2009 гг. получило объяснение в рамках концепции зависимого капитализ-

ма. В предшествовавший ему период быстрый рост обеспечивался инвестиция-

ми глобальных корпораций, при этом национальные компании стали жертвой 

обострѐнной конкуренции и были выдавлены с рынка. Многонациональные 

корпорации используют производства, уступающие по технологическому уров-

ню тем, которые размещены в Западной Европе, инвестиции после кризиса со-

кратились и идут только в сферы применения дешѐвого труда. Низкая заработ-

ная плата ограничивает потенциал роста [19]. Иначе ситуацию трактует Андерс 

Ослунд, который считает, что никакой ловушки среднего дохода в Восточной 

Европе нет, поскольку проводимая политика обеспечивает либеральный режим 

работы рынков, приемлемую налоговую нагрузку и малый объѐм социальных 

обязательств. Проблемы проявляются в отставании в области исследований и 

разработок и снижении численности населения. Но утрата темпов компенсиру-

ется потерей населения, что позволяет увеличивать подушевой ВВП [6]. 

Переход от роста к стагнации происходит вследствие макроэкономических 

шоков, выражающихся либо в глубокой девальвации, либо рецессии, либо того и 

другого вместе, как это произошло в Малайзии и Таиланде вследствие азиатского 

кризиса, восточно-европейских странах после глобального кризиса 2007–2008 гг. 

Причина уязвимости экономик среднего дохода определяется однобокой структу-
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рой выпуска, негибкой реакцией производства на изменение рыночных условий 

[17]. Протекающие здесь рецессии не компенсируются в период посткризисного 

восстановления, в итоге возрастающая волатильность фиксируется как снижение 

средних темпов роста [Martinetal, 2015]. 

Очевидно, что в случае со странами среднего дохода вся совокупность причин 

существует в реальности. Качество институтов в этих странах уступает тем, кото-

рые сложились в богатых странах, хотя бы потому, что эффективные институты 

требуют соответствующих затрат на обеспечение их функционирования. Дорожа-

ющие ресурсы не компенсируются растущей факторной производительностью. 

Структура экономики, как правило, далека от сбалансированной. В то же время 

значимость этих факторов различается, а соответственно должны настраиваться 

приоритеты экономической политики, препятствующей замедлению роста [18]. 

 

Страны среднего дохода: неравномерность роста, изменение места в ми-

ровом хозяйстве 

Вопреки исходной посылке, породившей идею о существовании замедления 

роста в группе стран среднего дохода, их доля в мировой экономике расширяет-

ся, хотя в разное время темпы этого процесса существенно различались, и сама 

динамика группы в целом во многом определяется быстрым ростом азиатских 

экономик, прежде всего таких гигантов, как Китай и Индия. Более того, сужение 

группы богатых стран в мировом ВВП происходило при расширении самой этой 

группы во второй половине двадцатого столетия за счѐт вхождения в неѐ таких 

крупных экономик, как Япония и Южная Корея. На рис. 1 представлены изме-

нение структуры мирового ВВП по группам стран и динамика роста их ВВП. 

Рывок в экономическом развитии произошел в 2000-е годы, именно в это время 

китайская экономика переходит в верхнюю группу стран среднего дохода, ряд 

восточноевропейских экономик (Эстония, Польша, Словакия) пересекают гра-

ницу группы стран с высоким доходом, а ещѐ целый ряд стран, включая Россию, 

к ней приближаются. 

Тенденция ломается в последнее десятилетие, что во многом обусловило инте-

рес к концепции ловушки среднего дохода. После увеличения доли стран верхнего 

среднего дохода в мировом ВВП в 2000-е годы, когда быстрыми темпами рост шѐл 

во всех регионах, а не только в Азии, в начале текущего десятилетия относитель-

ный рост снизился в постсоциалистических странах Европы, Латинской Америке и 

сохранился только в азиатских экономиках среднего дохода. Хотя китайская эко-

номика серьѐзно замедлилась в последнее десятилетие – с 9,5% в среднем за 

предыдущее десятилетие до 7,2% в текущем, что соответствует формальному кри-

терию ловушки среднего дохода Б. Эйхенгрина [10], с учѐтом еѐ возрастающих 

масштабов, темпы остаются беспрецедентно высокими.  
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Рис. 1. Структура мирового ВВП по группам стран  

с различным уровнем дохода 

 

В этом отношении российская стагнация, воспринимаемая как уникальный 

процесс, вызванный исключительно внутренними экономическими и внешними 

геополитическими проблемами российского развития, является частью глобальных 

процессов неравномерности экономического роста (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Отношение ВВП на душу населения по странам к ВВП  

на душу населения стран с высоким доходом (1993–2018 гг.,  

ВВП на душу населения по ППС в международных долл. 2011 гг.) 
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Аналогичная динамика характерна для большинства восточно- и центрально- 

европейских государств. Важно отметить, что первоначально снижение темпов бы-

ло обусловлено «великой рецессий» 2007–2008 гг., которая почти не затронула 

бедные экономики и страны с низким средним доходом, но серьѐзно ударила по 

экономикам верхнего среднего дохода и странам с высоким доходом. Однако раз-

витые страны, имеющие высоко диверсифицированную экономику, гибкую финан-

совую систему и отработанные процедуры проведения контрциклической полити-

ки, перешли от рецессии к росту. В тесно связанных с ними экономиках Восточной 

и Центральной Европы также началось ускорение темпов роста.  

 

Находится ли российская экономика в ловушке среднего дохода? 

В рамках первых двух подходов к определению ловушки среднего дохода рос-

сийская экономика может рассматриваться как классический пример еѐ проявления.  

К границе стран с высоким уровнем дохода Российская Федерация подходила в 

конце 80-х годов, формально эта граница превышалась с 2011 г. по 2014 г., когда 

ВВП на душу населения по текущему курсу превышал определяемый Всемирным 

банком порог вхождения в группу богатых стран. Не имея возможности оценить объ-

ѐмы экономики РСФСР в составе СССР, можно всѐ же предположить, что по крайне 

мере с 60-х годов она относилась к группе стран с верхним средним доходом. То есть 

Россия остаѐтся страной среднего дохода по крайне мере последние 60 лет, что 

больше, чем в среднем необходимо для перехода от одной группы к другой. В этом 

отношении еѐ положение сопоставимо со странами Латинской Америки. 

Определению ловушки среднего дохода как резкого торможения экономики 

при приближении к порогу высокого дохода целиком отвечают особенности рос-

сийской экономической динамики последнего десятилетия: увеличение волатиль-

ности экономического роста, переход от темпов, превышающих средние по группе 

стран в целом, к стагнации через рецессии 2008–2009 гг. и 2015–2016 гг., масштаб-

ные девальвации рубля, ведущие к снижению уровня жизни населения. 

Мощные макроэкономические шоки, обусловленные колебаниями мировых 

цен на углеводороды, изменениями процентных ставок на мировых финансовых 

рынках и управляемой (2008–2009) или неуправляемой (2014) масштабной деваль-

вацией приводили к рецессии, выход из которой происходил по меняющейся траек-

тории – от среднегодовых темпов роста в цикле 1998–2008 гг. в 7,1% к 1,1% в 

2009–2014 гг. и до 0,4% в текущем цикле [2]. Поскольку прогнозы на ближайшие 

годы, даже самые оптимистичные, не предполагают ускорения выше 2% в год, то 

очевидно, что в текущем цикле отставание России сохранится и она будет посте-

пенно отодвигаться от порога развитых стран. Если в 2000-х годах российская эко-

номика опережала средние темпы по группе на 2%, то сейчас начинает отставать от 

динамики группы стран среднего дохода.  
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Рассматривая причины ухудшения позиций страны в группе стран среднего 

дохода, важно заметить, что стагнация – относительно недавний процесс в нашем 

развитии, и еѐ продолжительность также не очевидна. До настоящего момента 

главной проблемой была макроэкономическая неустойчивость, обусловленная спе-

цификой отраслевой структуры, зависимостью от импорта по ряду ключевых пози-

ций, слабостью финансовой системы.  

Активный процесс вытеснения долларовых кредитов из портфелей российских 

корпораций не сопровождается их замещением, сопоставимым по условиям рубле-

вых ресурсов. Умеренно жѐсткая денежно-кредитная политика в сочетании с бюд-

жетным профицитом задают спросовые ограничения.  

С одной стороны, проводимая денежными и финансовыми властями политика 

позволила, по крайне мере на текущий момент относительно спокойной мировой 

экономической конъюнктуры, решить проблему снижения волатильности роста. 

Уменьшилась эластичность валютного курса по изменению цен на углеводороды. 

При почти 40%-ном снижении нефтяных цен в конце 2018 г. курс сдвинулся менее 

чем на 10%. Понижение инфляции до целевых значений Банка России или близких 

к ним и, что ещѐ важнее, снижение инфляционных ожиданий повышают устойчи-

вость российской экономики к внешним шокам. Устойчивость роста с точки зрения 

долгосрочных перспектив развития – крайне важное свойство. Все страны, дли-

тельное время пребывающие в группе стран среднего дохода, прежде всего латино-

американские государства, как раз отличаются неустойчивостью роста, частыми 

рецессиями и периодами восстановительного роста, не позволяющими вернуться к 

прежнему циклу. С другой стороны, выход на траекторию с высокими темпами 

экономического роста требует соответствующих целенаправленных усилий, преж-

де всего через стимулирование инвестиций частного сектора. Этот процесс не 

начнѐтся автоматически после затянувшегося периода стагнации, он требует соот-

ветствующих усилий со стороны Правительства, и национальные проекты здесь 

могут выступить только одним из потенциальных направлений разгона экономиче-

ского роста.  

 

Выводы 

Ловушка среднего дохода и в настоящее время остается гипотезой, не имею-

щей точных количественных характеристик, доказательств существования этого 

феномена и однозначно трактуемых эмпирических данных. В то же время эта кон-

цепция концентрирует внимание экономистов на крайне существенной проблеме 

неравномерности экономического роста, причин возникновения длительных де-

прессий. Накопленные данные позволяют утверждать, что такого рода процессы 

чаще происходят в экономиках среднего уровня дохода, как в силу меньшей гибко-

сти и несовершенства институтов, в рамках которых протекает экономический 



 
ЭКОНОМИКА РЕГИОНА 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право. 2019. № 2 
 

72 

рост, так и в силу структурных проблем усложняющейся экономики, тесно связан-

ной с мировым хозяйством. 

Российская экономика в очередной раз останавливается перед границей, отде-

ляющей богатые страны от экономик среднего дохода. Затягивающаяся стагнация, 

фиксирующая еѐ позицию в межстрановом сопоставлении, может стать серьѐзной 

угрозой еѐ удержания в ловушке среднего дохода на длительный период. При всей 

безусловной важности повышения качества институтов, решение проблемы уско-

рения экономического роста лежит прежде всего в плоскости улучшения макроэко-

номических условий и проводимой экономической политики. 
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Аннотация. В статье строится математическая модель динамики численности заня-

тых, безработных, обучающихся по программам специального среднего образования и 

высшего образования на территории Приморского края. Полученная модель использует-

ся при анализе сложившейся негативной миграционной ситуации, когда в условиях по-

вышенного внимания со стороны государства к Дальнему Востоку и принятия целого 

ряда распоряжений и постановлений федерального уровня, нацеленных на создание бла-

гоприятных условий его социально-экономического развития, наблюдается стабильный 

отток экономически активного населения. Определено приоритетное направление меж-

группового передвижения населения края, выявлены группы, через которые происходит 

отток и приток населения в регион. Выдвинута гипотеза о том, что в Приморском крае 

наравне с отрицательной миграцией идѐт замещение высококвалифицированных кадров 

на низкоквалифицированные, которая подтверждается в результате разработки индиви-

дуальных стратегий приоритетного передвижения представителя каждой из рассмотрен-

ных групп, где целью является получение рабочего места или миграция из региона в 

случае еѐ отсутствия. В ходе анализа полученного результата в качестве основной при-

чины сложившейся ситуации рассмотрена проблема отсутствия в регионе вузов, удовле-

творяющих потребность действующих и вновь создаваемых промышленных предприя-

тий в квалифицированных кадрах. Предложено решение сложившейся проблемы, осно-

ванное на увеличении числа региональных вузов, ориентированных на удовлетворение 

данной потребности градообразующих предприятий. 

 

Ключевые слова: математическая модель, безработные, обучающиеся, занятые, 

Приморский край, миграция, замещение высококвалифицированных кадров на низ-

коквалифицированные, социальные связи. 
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MODELLING THE DYNAMICS OF THE NUMBER OF EMPLOYED, 

UNEMPLOYED AND STUDENTS OF PRIMORSKY KRAI 

Abstract. The article constructs the mathematical model of the dynamics of the em-

ployed, the unemployed and students of the programs of vocational secondary education 

and higher education in the territory of Primorsky Krai. The obtained model is used in the 

analysis of the negative migration situation when in the conditions of special attention 

from the state to the Far East and adoption of a number of federal orders and resolutions 

aimed at creating favorable conditions of its social and economic development, a stable 

outflow of economically active population is observed. The priority direction of inter-

group population movement of the region is defined; the groups through which there is an 

outflow and inflow of the population to the region are revealed. The hypothesis has been 

suggested that in Primorsky Krai a negative migration is combined with the replacement 

of highly qualified personnel with low-skilled employees; this hypothesis is confirmed by 

the development of individual strategy of priority movement of the representative of each 

group where the purpose for receiving a workplace or migration from the region in case 

of its absence. Analysis of the obtained results has shown that the absence of higher edu-

cation institutions satisfying requirement of the operating and newly established industrial 

enterprises for qualified personnel is the main reason for the current situation. The prob-

lem can be solved by increasing the number of the regional higher education institutions 

focused on satisfaction of this requirement of the city-forming enterprises. 

Key words: mathematical model, unemployed, students, employed, Primorsky Krai, 

migration,  replacement of highly qualified personnel with low-skilled employees, social 

connections. 

Стремительное развитие информационных технологий и их внедрение в про-

изводственные процессы требуют от современного работника соответствующего 

уровня подготовки, который зачастую возможен только в результате получения 

среднего специального или высшего образования. С другой стороны, разработка 
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таких образовательных программ и их реализация требуют времени. Помимо этого, 

в учебном учреждении должны быть соответствующие условия и материально тех-

ническая база, что требует финансовых затрат. Поэтому современная система обра-

зования зачастую не успевает выпускать специалистов с нужным набором компе-

тенций, так как сама подготовка тоже требует времени, в среднем четыре года. От-

сюда, возникает высокий дефицит кадров в производственной сфере, требующей 

знания современного оборудования, что в целом негативно отражается на модерни-

зации промышленного производства в стране и переходе к цифровой экономике. 

В результате можно предположить, что залогом социально-экономического про-

цветания того или иного региона становится не просто наличие градообразующего 

предприятия, но и учебных учреждений, которые поставляют квалифицированных 

работников и напрямую влияют на уровень модернизации этого предприятия. Под-

тверждением служит общий рост в стране образовательных учреждений высшего и 

среднего специального образования в период с 2000 г. по 2017 г. который, по данным 

Федеральной службы государственной статистики, в отношении высшего образова-

ния составил с 965 до 1 658 и среднего специального – с 2 684 до 3 612. Следователь-

но, одним из основных условий привлечения молодых специалистов в регионы явля-

ется не только наличие рабочих мест и развитой социально инфраструктуры, но и 

высшие учебные заведения, которые позволят жить и работать в ногу со временем, 

формируя компетенции и навыки работы на современном оборудовании.  

Особенно остро данная проблема наблюдается на территории Дальневосточного 

федерального округа, где происходит стабильный отток населения в центральные регио-

ны страны. Со стороны государства принят ряд мер, направленных на перелом данной 

тенденции, особенно в условиях развития международного сотрудничества со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, инициированы и запущены различные 

промышленные проекты, нацеленные на поднятие общих экономических показателей 

региона, а именно, добыча углеводородов (Сахалинский шельф), экспорт электроэнергии 

в Китай (Приморский край), нефтепровод «Сибирь – Тихий океан» и т.п. В рамках по-

вышения социально-экономических показателей подписан ряд распоряжений и разрабо-

таны соответствующие стратегии [1], [3–8], нацеленные на создание благоприятной биз-

нес среды и повышение уровня благосостояния населения. 

Однако общая тенденция остаѐтся без изменения, и количество жителей Даль-

него Востока уменьшается каждый год в среднем на 10 000 человек в год. Соответ-

ственно возникает предположение о том, что повышение социально-экономических 

показателей региона за счѐт развития отдельных направлений промышленного 

производства и создания новых рабочих мест является необходимым, но не доста-

точным условием остановки миграции населения из региона.  

В настоящей работе рассматривается математическая модель динамики чис-

ленности занятых, безработных, обучающихся по программе среднего специально-



Лосев А.С. Моделирование динамики численности занятых, безработных 
и обучающихся Приморского края   

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право. 2019. № 2 

 
79 

го образования и по программе высшего образования на территории Приморского 

края, Дальнего Востока. Предпринимается попытка определить основные направ-

ления передвижения населения между рассматриваемыми группами и выявить 

группы, наиболее подверженные миграции. Проводится анализ стратегий передви-

жения людей между выделенными группами. Установлены причины повышенной 

миграции экономически активного и высококвалифицированного населения из 

Приморского края, предложены соответствующие пути решения. 

По аналогии с математической моделью, разработанной в работе [9], составим 

модель динамики численности занятых, безработных, обучающихся по программе 

специального среднего образования и по программе высшего образования, которая 

имеет следующий вид: 

                                       (1) 

где x – численность безработных (Безработные) и скорость еѐ изменения ; y –

 среднегодовая численность занятых в экономике (Занятые) и скорость еѐ измене-

ния ; z – численность студентов, обучающихся по программам подготовки специ-

алистов среднего звена (Студенты СО), и скорость еѐ изменения ; v – численность 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

(Студенты ВО), и скорость еѐ изменения . Коэффициенты модели (1) имеют сле-

дующую интерпретацию:  – характеризуют парные взаимо-

действия видов xy, xz, xv, yz, yv, zv, отражая направление потоков человеческого ре-

сурса и их перераспределение между группами;  – характеризуют 

обобщѐнную скорость изменения соответствующей группы населения; 

 – характеризуют обобщѐнную скорость миграции соответствующей 

группы населения (рис. 1). 

На основе данных Федеральной службы государственной статистики за            

1995–2017 гг. о численности занятых, безработных, обучающихся по программе 

специального среднего образования и по программе высшего образования по При-

морскому краю [9], определим коэффициенты модели (1). Поиск осуществляется 

методом наименьших квадратов, в программе Wolfram Mathematica, в результате 

минимизации следующей функции: 
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здесь u = b0, b1, b2, k0, k1, k2, k3, a01, a02, a03, a10, a12, a13, a20, a21, a23, a30, a31, a32 – вектор 

искомых коэффициентов системы (1);  – фактические значения 

соответственно  в момент времени ;  – ре-

шение системы (1) в момент времени  при подстановке коэффициентов из вектора u.  

В результате, получена система следующего вида:  

 
(2) 

 

 
Рис. 1. Общая схема модели 

 

Полученная модель будет использована в анализе сложившейся ситуации, без 

прогнозирования, поэтому для оценки еѐ качества достаточно определить уровень 

средней ошибки аппроксимации каждой переменной, по следующей формуле: 

 

здесь  соответствуют значениям  или  или 

 или  при вычислении показателя соответствующей 

переменной  [2]. 
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В результате, качество полученной модели подтверждается низким уровнем 

средней ошибки аппроксимации 0.49% в случае группы Занятые и допустимыми 

значениями 8.7%, 9,8%, 5.68% в группах Безработные, Студенты СО и Студенты 

ВО соответственно. 

Попарное сравнение коэффициентов  характеризующих направление 

потоков человеческого ресурса между группами, позволяет выявить основные 

направления передвижения населения и установить, за счѐт каких групп происхо-

дит миграция из региона и наоборот (рис. 2). А именно, миграция из региона про-

исходит преимущественно за счѐт безработных, а также студентов и выпускников 

высших образовательных учреждений. Следовательно, покидает регион в основном 

экономически активное население, представители которого либо потеряли работу, 

либо ещѐ не нашли. Пополнение региона происходит через обучающихся по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена и свободные рабочие места. 

Анализ межгруппового передвижения в рамках региона показывает, что в регионе 

высокий спрос на рабочие специальности, так как присутствует передвижение из 

группы Студенты ВО в группу Студенты СО, хотя оно не является приоритетным 

или массовым. 

 

 
 

Рис. 2. Схематическое представление приоритетного (сплошная линия)  

и не приоритетного (пунктирная линия) передвижения между группами 
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Таким образом, помимо общей миграции экономически активного населения 

из региона происходит смена высококвалифицированных кадров на неквалифици-

рованные. Данное предположение подтверждается, если аналогичным образом рас-

смотреть возможные стратегии передвижения отдельно взятого представителя каж-

дой группы по приоритетным направлениям. На рис. 3 изображены схемы соответ-

ствующего межгруппового передвижения, где начальное положение отмечено 

двойным прямоугольником.  

 

  

  
      

Рис. 3. Схема приоритетных передвижений 

отдельно взятого представителя каждой группы 

 

На основе данного представления составим перечень стратегий приоритет-

ного передвижения представителя каждой группы (таб. 1), окончанием страте-

гии будем считать попадание человека в группу занятые (y) или миграцию из 

региона (M). 
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Таблица 1 

Перечень стратегий приоритетного передвижения 

представителя каждой группы
1
 

№ 
Безработные 

x 

Занятые 

y 

Студенты СО 

z 

Студенты ВО 

v 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

M; 

z→y; 

v→y; 

v→M; 

z→v→y; 

z→v→M; 

v→y→x→M; 

z→y→x→M; 

z→v→y→x→M. 

M; 

x→M; 

z→y; 

v→y; 

v→M; 

z→v→y; 

z→v→M; 

v→y→x→M; 

z→y→x→M; 

z→v→y→x→M. 

y; 

v→M; 

v→y; 

y→x→M; 

v→y→x→M; 

y→x→v→M; 

y→x→v→y; 

y→x→v→y→x→M. 

M; 

y; 

y→x→M; 

y→x→z→y; 

y→x→z→y→x→M. 

В результате получается, что в среднем из региона мигрируют: Безработные – 

67%, из них половина с образованием; занятые – 70%, из них 43% с образованием и 

57% после потери работы; студенты СО – 62,5%, из них 80% после получения выс-

шего образования, в результате потери работы или еѐ отсутствия; студенты ВО – 

60%, из них 67% после потери работы. Получается, что не менее 50 % населения, по-

кидающего регион, являются люди с высшим образованием, т.е. происходит пони-

жение общего уровня образованности, что естественным образом негативно отража-

ется на развитии региона и способствует повышению криминогенной обстановки. 

Одной из возможных причин сложившейся ситуации является несоответствие 

запроса со стороны работодателя и выпускника системы высшего образования. 

А именно – отсутствие тесной связи и взаимодействия в подготовке будущей ква-

лифированной рабочей силы. Как результат, число головных вузов на территории 

Приморского края за последние 20 лет уменьшилось почти в 2 раза, в то время как 

число предприятий и организаций увеличилось с 41 144 до 70 816 единиц. В то же 

время число средних специальных учебных учреждений увеличилось почти в два 

раза – с 36 до 58, демонстрируя соответствующий спрос со стороны работодателя и 

актуальность знаний, навыков и компетенций, которые получает выпускник. 

Следовательно, наравне с действующими благоприятными условиями для аби-

туриента, которые позволяют ему поступать в любой вуз страны на основе резуль-

татов единого государственного экзамена, необходимо создавать ведущие вузы в 

регионах, которые будут ориентировать выпускников на предприятия регионов, 

восполняя их потребность в высококвалифицированных, зачастую узконаправлен-

1 Рассчитано по рисунку 3. 
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ных кадрах. К примеру, в Приморском крае, помимо базовых направлений здраво-

охранение, образование, министерство внутренних дел и т.д., эту функцию выпол-

няют Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского, 

Владивостокский филиал Российской таможенной академии и Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения. Выпускники перечисленных вузов 

имеют высокий спрос на рынке труда в силу географических особенностей региона, 

которые включают удалѐнность от центра (высокая протяжѐнность путей сообще-

ния), выход в бассейн Тихого океана (морское сообщение), граница со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Северная Корея, Япония). Но любые 

другие промышленные проекты и начинания основаны на привлечении рабочей 

силы со стороны, например, космодрома «Восточный», что естественным образом 

негативно отражается на миграционной составляющей в регионе и дальнейшей 

судьбе новых предприятий в плане их обслуживания и развития. 

В заключение необходимо отметить, что, независимо от уровня развития ин-

формационных технологий и их степени участия в производстве, человеческий по-

тенциал является определяющим. Поэтому в целях повышения конкурентоспособ-

ности высококвалифицированных работников в регионах необходимо наличие тес-

ной связи между градообразующими предприятиями и образовательными учре-

ждениями, особенно в системе высшего образования. Еѐ наличие существенно сни-

зит отток квалифицированных кадров, способствуя удовлетворению их профессио-

нальных амбиций, и позитивно скажется на развитии регионов в целом. 
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тем последних двух десятилетий. В статье речь идѐт, прежде всего, о компетенции 

политических правящих элит. Традиционно экспертами констатируется факт нару-

шения принципов открытости селекции элит и проблем, связанных с получением 

качественного профессионального образования. Отмечается, что элитами традици-

онно используются проверенные (традиционные) методы управления, в которые 

редко допускаются инновации. Использование подобных устаревших методик при-

водит к частому сбою в системе управления, которая всѐ чаще оказывается под 

жѐсткой критикой оппонентов и оппозиционных сил. В работе систематизируются 

и анализируются также инновационные тренды, связанные с развитием цифровых 

форм политической коммуникации, с цифровой трансформацией самих политиче-

ских отношений. Кроме того, в работе отдельно рассматриваются трансформация 

традиционных форм критики и «обвинения» в некомпетентности, которые являют-

ся главными аргументом в борьбе элит за власть. В современных реалиях они 

трансформируются в разнообразные формы фальсификации, распространения фей-

ковых новостей, виртуализированных событий и проч. В работе на примере анали-

за мемуарной литературы даны характеристика состояния современного политику-

ма, его наиболее конфликтные стороны, влияющие на происходящие в мире поли-

тические события. Что собой представляет этот процесс и каковы его причины, как 

сами элиты оценивают свой профессиональный потенциал и способности и как они 

на самом деле решают поставленные перед ними проблемы – на все эти и многие 

другие вопросы как раз и пытается ответить сумма экспертных оценок.  

 

Ключевые слова: политические элиты, профессиональная компетенция, обра-

зование, критика, мемуары, фейк, достоверное, власть, государство, политикум, 

конфликт интересов, экспертная оценка. 
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tion, distribution of fake news, virtualized events, etc. In the work on the example of the 

analysis of memoir literature the characteristic of a condition of modern politicum, its most 

conflicting parties influencing the political events occurring in the world is given. What is 

this process and what are its causes, how do the elites assess their professional potential and 

abilities and how they actually solve the problems posed to them, all this and many other 

questions just trying to answer the sum of expert assessments. 

Keyword: political elites, professional competence, education, criticism, memoirs, 

fake, authentic, power, state, politicum, conflict of interest, expert evaluation. 

Введение в проблематику. Политические элиты всегда играли ведущую роль 

в общественно-политических процессах, и от качества их профессиональной подго-

товки зависели качество принимаемых стратегических решений, успех или неудача 

проводимой на практике политики, основы безопасности и перспективы процвета-

ния или риски упадка и деградации. Экспертная оценка профессиональной компе-

тенции современных политических элит представляет собой сложный многоуров-

невый процесс анализа различных мнений и суждений специалистов, анализирую-

щих текущую ситуацию по данному вопросу. Разобраться в столь сложном сплете-

нии различных теоретических позиций и различных подходов можно лишь только 

выделив наиболее значимые на сегодняшний момент тенденции, определив их до-

минирующий вектор развития [1]. 

В настоящее время такими ключевыми темами являются проблемы глобализ-

ма, генезиса постиндустриализма, влияния на мировоззрение идей постмодернизма, 

трансформация монополярного мира и др. 

Методологическая основа исследования. Объектом исследования является 

профессиональная компетенция современных политических элит, а в качестве 

предмета выступает экспертная оценка профессионального качества элит. Перед 

настоящей работой стоит задача установить наиболее характерные оценки пер-

спектив и качества развития современных политических элит, насколько они ока-

зываются способными объективно ответить на вызов своего времени. В качестве 

методологической базы работы будут выступать выбранные нами три базовых ме-

тода – диалектика, герменевтика и компаративистика, сумма которых позволят 

объективно оценивать результаты выводов экспертного сообщества. 

Политические элиты под прицелом внешней критики. Экспертиза всегда 

представляет собой проверку качества, подтверждающую или опровергающую ста-

тус исследуемого объекта. Без подобной аксиологической оценки бывает сложно 

установить истинный характер правящих групп, традиционно (в силу своего стату-

са) относящихся к элитам. Именно для диагностики правящих элит и существует 
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экспертная оценка, позволяющая своевременно установить наличие проблемы и 

выработать оптимальные предложения по ликвидации негативных тенденций [32]. 

Для современных элит характерно клиповое постмодернистское сознание, ко-

торое обеспечивает господство калейдоскопа фейков. Скорость текущих событий 

такова, что не предусматривает их верификации. Исследователи отмечают суще-

ствующий в элитарном сообществе мировоззренческий раскол на сторонников и 

противников глобализации (N.А. Berdyaev, J. Lacroix, J. Ortega y Gasset), на при-

верженцев олигархических и меритократических традиций (R. Dahrendorf, 

Ch. Lasch), на тех, кто успел подстроиться к реалиям постиндустриализма и тех, кто 

по-прежнему придерживается ценностей уходящей индустриальной эпохи 

(M. Young, D. Bell, A. Toffler). При этом всѐ больше становится очевидным, что 

классические теории элит (G. Mosca, V. Pareto, R. Michels) уже устарели и нужда-

ются в значительной реконструкции, поскольку уже не объясняют нам природу со-

временных элитных сообществ. 

Аналитики обращают внимание на то, что в последние десятилетия професси-

ональная компетенция и ответственность политических элит неуклонно снижается, 

что даѐт устойчивый рост недоверия к власти со стороны гражданского общества 

[16]. Проблема кроется в формализации процесса селекции элит и, в частности, в 

том, что ведущие (элитарные) западные вузы всѐ чаще воспроизводят «серость» из 

состоятельных семейств, которые относятся к политическому классу [13]. Именно 

из этого низкого качества «продукта» и получаются элитные сообщества. Именно 

вследствие крайне низкого профессионального уровня такие элиты предпочитают 

манипулировать общественным сознанием и создавать бесчисленные фейки. Ложь 

стала практикой властных структур, которые уже оказываются не в состоянии от-

личить, где достоверность, а где фейк. Об этом в своѐ время писал германский пуб-

лицист Удо Ульфкотте (Udo Ulfkotte, 1960–2017), утверждавший, что «свобода 

слова» на Западе контролируется спецслужбами США [26]. Он прямо обвинял за-

падные СМИ в том, что они находятся на содержании у Вашингтона, который зака-

зывает нужный ему материал.  

Есть мнение, что существующий ныне кризис политических элит вызван сме-

ной исторических эпох – позднего индустриализма на ранний постиндустриализм. 

Элиты просто не успели (или не смогли) своевременно перестроиться и адаптиро-

ваться к новым условиям, поэтому и используют устаревшие технологии управле-

ния, которые и приводят их к столь частным ошибках и тупикам [15].  

При этом некоторые авторы обращают внимание на непомерные амбиции (яв-

ные или приписанные им) некоторых представителей правящей элиты. Власть кру-

жит голову многим начинающим политикам, что нередко приводит к стремитель-

ному закату их политической карьеры [29]. Налицо назревший конфликт между 

элитностью (личными заслугами) и элитарностью (наследственными привилегия-

http://www.ou-link.ru/oupub/2004building_oubs.html
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ми), которыми элиты олигархического типа весьма часто злоупотребляют. Причем 

конфликт элитности и элитарности начинается ещѐ в стенах престижных универси-

тетов, где отпрыски из благородных семейств получают первые навыки своей бу-

дущей элитарной социализации [14]. 

Рассматривая особенности современного политикума, эксперты отмечают со-

хранение в политической культуре западных элит роли корпоративной традиции, 

идущей ещѐ со времен обучения в престижном колледже и элитарном университете. 

Причѐм это отнюдь не демократические, а сугубо олигархические традиции, которые 

выставляются и преподносятся в качестве меритократической тенденции. Американ-

ский социолог Christopher Hayes прямо критикует элитарные вузы США в поддержке 

и культивировании этих консервативных традиций [10]. 

Весьма примечательно: то, что критика пишет о западных элитах ныне, букваль-

но каких-то 20–30 лет назад писалось и говорилось о российских элитах времѐн 

правления Б. Н. Ельцина. Российские элиты того времени характеризовались как не-

компетентные, непрофессиональные, погрязшие во внутренних бюрократических 

дрязгах и криминале, подконтрольные олигархам и оторванные от интересов народа 

[25]. Позже (уже в 2000-е гг.) неоконсы пытались представить природу российской 

власти как особую разновидность клептократии, потому что воровство якобы стало 

нормой профессиональных практик высших российских чиновников [17]. 

Дело даже доходило до прямых обвинений и оскорблений. Так, в 2013 г. аме-

риканский конгрессмен и русофоб Джон Маккейн (John McCain, 1936–2018) заявил, 

что В.В. Путин правит Россией с помощью «коррупции, репрессий и насилия».  

После этого не удивительно, что некоторые западные журналисты при каждом 

удобном случае называли российского лидера «бандитом». Проверить это утвер-

ждение решил бывший старший сотрудник АНБ и ФБР Джереми Израэль (Jerome 

Israel), который пришѐл к неутешительному для американской элиты выводу – аме-

риканское законодательство и поведение правящего класса США должны открыть 

американцам глаза на то, что все претензии к России – не более, чем лицемерие 

[12]. Американский воинствующий истеблишмент приписал России свои собствен-

ные пороки и страхи, тем самым создав себе искусственного врага, с которым и 

начал всеми силами активно бороться.  

Ещѐ более яростную критику политических элит Запада мы находим в работах 

известного американского экономиста и политического аналитика Paul Craig Rob-

erts, который одним из первых назвал Вашингтон «болотом», местом сборища по-

литического ничтожества [20]. Этот автор вообще не стесняется выражений, харак-

теризуя элиты как собрание лиц весьма сомнительных репутаций и умственных 

способностей. Однако его критические замечания правящей политической элитой 

Америки совершенно игнорируются, а сам автор считается не заслуживающим 

внимание маргиналом.  
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«Досье» на политика чаще всего представляет собой собранный компромети-

рующий его материал, в котором отражается весь политик в его ненормативной 

деятельности (теневые финансовые операции, закулисные переговоры и т.д.). По-

этому для того, чтобы отвести от себя обвинения в коррупции, американский ис-

теблишмент нарочито заостряет внимание на «махровой коррупции» своих главных 

политических оппонентов. В настоящее время таким «громоотводом» для амери-

канской элиты является Кремль. «Однако если вспомнить о некоторых наших зако-

нах и о том, как ведѐт себя наш собственный политический класс, – замечает один 

из американских источников, – подобные заявления начинают выглядеть закончен-

ным лицемерием. Американским политикам стоило бы посмотреть на себя и вы-

нуть бревно из собственного глаза» [12]. 

Аналитики констатируют, что в практике политических элит всѐ большее место 

занимают не публичные действия, а кулуарные договорѐнности, носящие антидемо-

кратический характер. «Стоит также обратить внимание на торговые соглашения, 

которые сейчас [2015 г.] рассматривает Конгресс, – замечает Д. Израэль. – Их детали 

по-прежнему засекречены. Американцы не знают, что содержится в этих документах, 

да и большинство конгрессменов их явно не читали – с ними можно ознакомиться 

только в специальном помещении на условиях неразглашения. Такая вот законода-

тельная деятельность в советском стиле. Лучше только закулисные сделки, которые 

администрация с Обамой заключила с Ираном. Ленин бы порадовался» [12]. 

Именно непродуманные решения приводят к катастрофическим ошибкам, как, 

например, решение канцлера ФРГ А. Меркель привело к кризису 2015–2017 гг., свя-

занному с неконтролируемым наплывом беженцев в Европу. Всѐ тот же Udo Ulfkotte 

указывал на то, что беженцы создают не только социальную напряжѐнность, но и 

провоцируют межкультурный конфликт на расово-этнической почве [27].  

Внутриэлитная экспертиза. Под этим видом экспертизы мы подразумеваем 

оценку качества элиты со стороны представителей самой элиты. Как правило, подоб-

ного рода оценки носят критический в отношении своих оппонентов и апологетиче-

ский в свой собственный адрес характер. В силу этого они не могут претендовать на 

объективную и непредвзятую оценку и нуждаются в постоянном компаративистском 

и герменевтическом анализе. Но как раз через анализ подобных работ эксперты мо-

гут выявить не только динамику развития политических процессов, но и психологию 

межличностных отношений в конкретном политикуме, а также и уровень политиче-

ской культуры конкретных субъектов элит. Данная конкретизация высвечивает про-

фессиональные особенности, наклонности и способности элит, пристрастия которых 

могут динамично меняться в зависимости от конкретной ситуации [28]. 

В последнее время политические элиты с большим успехом используют приѐм 

демонизации своих противников [12; 20]. Война фейков не ведает норм морали и 

выходит далеко за гносеологические границы дозволенного. В фейках можно нари-
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совать какой угодно образ и самим свято в него уверовать. Демонизация противни-

ка принимает откровенно клеветнический характер, обвинения фабрикуются как в 

отношении конкретных персон, так и всей системы в целом. Им зачастую припи-

сываются собственные пороки, а все обвинения приобретают характер пропаган-

дисткой шумихи [17].  

Постоянные обвинения в некомпетентности звучат в адрес действующего пре-

зидента США Д. Трампа. Критике (и порой безосновательной) подвергаются как 

сам Трамп, так и его ближайшее окружение [7; 30; 23]. Основанием для подобной 

огульной критики служит то, что Трамп разворошил «вашингтонское болото», 

нарушал все сложившиеся правила «игры истеблишмента в элиту», тем самым по-

ставив под сомнение целесообразность существования самой американской поли-

тической системы, обслуживающей исключительно интересы транснациональных 

олигархических кланов.  

Известно, что задолго до своего избрания на пост президента Д. Трамп активно 

критиковал правительства США (Дж. Буша младшего и Б. Обама) за их некомпе-

тентность и то, что их политика ведѐт США к краху их ведущей роли в мире [Crip-

pled America, 2015]. Тот же самый набор аргументов, практически та же самая кри-

тика. У правящих элит Америки просто нет никакой другой аргументации, как об-

винить своих политических противников в некомпетентности. Раскол элит приво-

дит к блокировке их общей инициативы и снимает с них всякую ответственность.  

Самое главное – политические элиты не могут признавать своих собственных 

ошибок. Они делают это лишь под давлением непреодолимых обстоятельств [3]. 

Свои «ключевые решения» политики принимают по не всегда ясным обстоятель-

ствам, и даже составленные ими мемуары не всегда проясняют суть происходив-

ших во время их правления событий [4]. Другие мемуары, напротив, с предельной 

ясностью показывают, какие серые личности управляли государством и сколь ни-

чтожна была их роль в тех или иных событиях [11]. В целом следует признать, что 

мемуары для политиков – вещь весьма опасная, поскольку выдают их подлинный 

уровень образованности и профессиональной компетентности.  

Взаимная критика находится порой на грани дозволенного и носит весьма рез-

кий (нелицеприятный) характер. Так, в своей книге бывший госсекретарь США 

Х. Клинтон характеризует президента Д. Трампа как весьма посредственную лич-

ность, замеченную в преступных связях с Москвой [6]. В свою очередь, Д. Трамп 

объявил Х. Клинтон «худшим госсекретарѐм в истории страны» [31]. 

Министр обороны США (в 1975–1977 и 2001–2006 гг.) Д. Рамсфельд был об-

винѐн в совершении военных преступлений в Ираке, но в своих мемуарах «Извест-

ное и неизвестное» доказывал, что все решения политической элиты президента 

Дж. Буша младшего (2001–2009 гг.) носят безупречно правильный характер [21]. 

Безнаказанность порождает в элитах чувство вседозволенности и безответственно-
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сти. Элиты чувствуют себя оказавшимися не только по ту сторону правосудия, но и 

по ту сторону морали.  

Воюют не только действующие, но и отставные политики, но уже на страницах 

своих мемуаров [2; 5; 18]. Ломают политические копья отставные дипломаты, ми-

нистры, генералы и банкиры. Все добывают с боем своѐ позитивное место в исто-

рии, для чего не стесняются чернить своих политических недоброжелателей, тем 

самым усиливая элемент фальсификации в новейшей политической истории. Тема 

«фейк ньюс» стала одной из ключевых в системе их контрборьбы.  

Через свои мемуары эксполитики VIP-уровня мстят действующим политикам, 

дискредитируя их имидж успешного деятеля, разоблачая миф об их высокой куль-

турности и IQ способностях [22]. Такие акции рассматриваются действующими 

политиками как провокации, как элемент непубличной политики. Неудивительно, 

что именно подобные конфликтные ситуации влияют на происходящие в мире по-

литические события, поскольку постоянно сотрясают корпоративное сознание кон-

кретного политикума.  

Политические элиты коллективного Запада уже привыкли к подобного рода 

скандалам и мало обращают на это внимания. Куда серьѐзнее оказывается наметив-

шийся в последние годы системный сбой в их профессиональной деятельности. Этот 

сбой уже привел их к серьѐзным политическим ошибкам, исправлять которые они 

особо не спешат. Эксперты единодушны в общем диагнозе (то, что политические 

элиты находятся в растерянном состоянии и не имеют стратегического плана разви-

тия), но расходятся в анализе их ближайших задач (Ch. Lasch, P.L. Karabushenko, Paul 

Craig Roberts, I. Jerome). По мнению самих представителей власти, они контролиру-

ют ситуацию и общественности не о чем беспокоиться, особенно в отношении си-

стемы политического управления. И, несмотря на то, что их политикум переполнен 

фейковой информацией, а сами элиты всѐ больше погружаются в мир иллюзий, пози-

тивные настроения правящих верхов всѐ больше напоминает парадные PR-акции, 

призванные успокоить не столько общественное настроение, сколько убаюкать са-

мих себя. Нарисованная их пропагандами благостная картина политического мира 

может на время ввести обывателя в заблуждение. Западные эксперты уже начинают 

просыпаться и бить тревогу. И звучащая с их стороны критика правящих элит в по-

следние годы становится всѐ более открытой и жѐсткой. Мир явно вступает в эпоху 

кардинального пересмотра существующих ценностей и норм. И эта «революция 

смыслов» начинается именно с анализа правящих элитарных сообществ. 

Выводы 

Проведѐнная нами экспертиза оценок профессиональной компетенции совре-

менных политических элит позволяет утверждать, что мнение учѐных, как и мне-

ние публицистов, совпадает с мнением самих политических деятелей VIP-уровня, 
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которые утверждают о наметившемся кризисе в системе селекции и профессио-

нальной деятельности элит. Критика обоснована и носит справедливый характер. 

Хуже всего то, что представители самой элиты отказываются в это верить, считая, 

что данный диагноз касается не их самих, а только (и при этом исключительно 

только) их политических противников. Упадок профессионализма политических 

элит экспертное сообщество видит в кризисе системы элитного образования, в том, 

что в ведущих западных университетах до сих пор действуют олигархические, а не 

меритократические принципы отбора высшего качества (Ch. Lasch, Ch. Hayes, Paul 

Craig Roberts).  

Политические элиты используют имеющийся у них потенциал лишь наполо-

вину. Официально они высоко оценивают свой профессиональный потенциал, а 

имеющуюся критику стараются не замечать (G.Bush, H. Clinton, D. Cheney). При 

этом о своих собственных способностях они отзываются весьма скромно, считая, 

что данная тема не должна являться предметом всенародного или научного обсуж-

дения. Однако, когда они приступают к решению серьѐзных глобальных проблем, 

то сразу обнаруживается ограниченность их мировоззрения и желание решать 

только те проблемы, которые они сами себе искусственно создают. Политика таких 

элит фактически игнорирует объективную реальность (от которой они «прячут го-

лову в песок») и в будущем чревата ростом угроз из-за скопившихся нерешѐнных 

проблем. Именно на это указывают западным политическим элитам их же соб-

ственные аналитики, критикуя их за потерю реалистического восприятия и оценки 

действительности. Но политики упорно настаивают на своѐм понимании реально-

сти и не спешат всерьѐз воспринимать звучащую критику.  
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Аннотация. В предлагаемой научной статье проблематизируется функциониро-

вание, с одной стороны, традиционных ценностно-нормативных регуляторов, обес-

печивающих социокультурную целостность и общественно-политическую динамику, 

а с другой – стандартов развития и применения цифровых алгоритмов, автономных 

роботизированных систем, искусственного интеллекта и других сквозных цифровых 

технологий. Обсуждаются различные подходы и теоретико-практические позиции, 

аргументирующие и моделирующие развитие общественно-политической организа-

ции в цифровую эпоху, а также описывающие кардинальные изменения в политиче-

ской коммуникации, правопорядке, публично-властном взаимодействии и т.д. Авто-

ры аргументируют, что внедрение цифровых алгоритмов и роботизированных техно-
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логий кардинально меняет базовые социокультурные смыслы и общественно-

политический ландшафт, происходит формирование новых типов и видов обще-

ственных отношений, где люди, вещи, машины совместно формируют особые режи-

мы функционирования, специфические отношения, динамику развития отдельных 

элементов политической системы. В работе доказывается, что данные кардинальные 

изменения требуют принципиально новых теоретико-методологических подходов и к 

исследованию новых инструментов политического моделирования и прогнозирова-

ния. Отдельно обсуждаются проблемы законодательного и этического регулирования 

процессов информационно-технологического развития общества. В заключительной 

части работы показывается, что современность ставит фундаментальную проблему 

соотношения цифровых и социокультурных тенденций развития политического про-

странства, их противоречия и неизбежной конвергенции социокультурных, традици-

онных общественно-политических доминант развития с цифровыми трендами и 

формами жизни. В статье доказывается, что необходима гармонизация действующих 

ценностно-нормативных регуляторов и разрабатываемых стандартов внедрения и 

эксплуатации различных сквозных цифровых технологий (систем искусственного 

интеллекта, автономных цифровых алгоритмов, больших данных, роботизированных 

технологий и т.д.), поскольку последнее может выступить ключевой гарантией для 

формирования действенной системы развития общественной системы и еѐ стабиль-

ности в век цифровых технологий. 

Ключевые слова: государство, искусственный интеллект, общественно-

политическая динамика, общество, политика, политическая система, политический 

процесс, право, роботизированные технологии, сквозные цифровые технологии, 

ценностно-нормативные регуляторы, цифровые алгоритмы, управленческие реше-

ния, этика. 
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DIGITAL TRANSFORMATION OF THE SOCIOPOLITICAL 

ORGANIZATION: PROBLEMS OF HARMONIZATION 

OF VALUE-NORMATIVE AND INNOVATIVE DOMINANTS 

OF POLITICAL SYSTEM DEVELOPMENT 

Abstract. The proposed scientific article problematizes the functioning, on the one 

hand, of the traditional value-normative regulators that ensure socio-cultural integrity and 

socio-political dynamics, and on the other hand, the standards of development and appli-

cation of digital algorithms, autonomous robotic systems, artificial intelligence and other 

end-to-end digital technologies. It also discusses various approaches and theoretical and 

practical positions, justifying and modeling the development of sociopolitical organiza-

tion in the digital age, as well as describing a fundamental change in political communi-

cation, rule of law, public-government interaction, etc. The authors argue that the intro-

duction of digital algorithms and robotic technologies radically changes the basic socio-

cultural meanings and sociopolitical landscape, the formation of new types and types of 

social relations, where people, things, machines together form special modes of function-

ing, specific relations, the dynamics of the development of individual elements of the po-

litical system. The paper proves that these radical changes require fundamentally new 

theoretical and methodological approaches to the study, and new tools for political mod-

eling and forecasting. The problems of legislative and ethical regulation of the processes 

of information and technological development of society are discussed separately. In the 

final part of the work it is shown that modernity poses a fundamental problem of correla-

tion of digital and socio-cultural trends in the development of political space, their con-

tradictions and the inevitable convergence of sociocultural, traditional sociopolitical dom-

inants of development with digital trends and forms of life. The paper argues that the 
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harmonization of existing values and normative regulators and standards development 

implementation and operation of various end-to-end digital technology (artificial intelli-

gence, Autonomous digital algorithms, big data, robotic technologies, etc.), since the lat-

ter may be a key guarantee for the formation of an effective system of development of 

social system and its stability in the digital age. 

Keywords: state, artificial intelligence, sociopolitical dynamics, society, politics, po-

litical system, political process, law, robotic technologies, end-to-end digital technolo-

gies, value-normative regulators, digital algorithms, management decisions, ethics. 

Введение (постановка проблемы). В настоящее время развѐртываются про-

цессы – как в практике мышления, так и в повседневном взаимодействии людей, 

которые радикально меняют устойчивые и привычные основания общественно-

политической динамики, кардинально переворачивают наши представления о со-

циокультурной реальности общества, а также о политическом процессе и отноше-

ниях, в ней развивающихся. Отсюда фиксируются слабая прогнозируемость поли-

тических отношений и фрагментарность общественно-политического пространства, 

а также неадекватность и неэффективность принимаемых управленческих реше-

ний. Чем вызвана такая ситуация? 

Как правило, ответ даѐтся в следующем формате: в современном цифровом 

обществе очевиден глубинный кризис, проявляющийся с разной степенью интен-

сивности в тех или иных сферах общественно-политической организации и пуб-

лично-властного взаимодействия в системе личность – общество – государство. 

Концепт «кризис» в данном случае – собирательная метафора, которая отражает 

целый спектр фундаментальных общеполитических проблем, с которыми и сталки-

вается современное общество. К ним, если обобщить современные фундаменталь-

ные и теоретико-практические исследования в этой сфере, следует отнести: 

- во-первых, утрата доминирующего положения традиционных (национально-

культурных, этнополитических и т.д.) форм политической идентификации, а также 

развитие новых видов социальной и политической мобильности, цифровых и вир-

туализированных способов обеспечения политической интеграции; 

- во-вторых, неадекватность традиционных форм политической организации,

публично-властных отношений, общественно-политической коммуникации и т.п. 

современным трендам цифровой трансформации общества. Не случайно сегодня 

появляются теории нетипичных, смешанных политических режимов (а существо-

вали ли классические формы вообще когда-либо!?) или инновационных форматов 

властной коммуникации (например, цифровое и виртуальное взаимодействия поли-

тических лидеров с гражданами); 
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- в-третьих, неэффективность традиционных форм обеспечения политической 

интеграции и социально-политической мобилизации общественных групп, слоѐв, 

страт и т.п., что ведѐт к появлению гибридных форм политического управления, 

сочетающего сложившиеся подходы, модели и способы принятия управленческих 

решений с алгоритмическими и сценарными цифровыми моделями (заметим, что в 

евро-американском общественно-политическом пространстве интенсивно внедря-

ются автономные цифровые алгоритмы и роботизированные технологии, оценива-

ющие общественно-политическую динамику, представляя оптимальные управлен-

ческие решения и сценарии развития; или применение автономных аппаратно-

вычислительных комплексов, представляющих ключевые общественно-политичес-

кие паттерны и автономно принимающих решения в сфере обеспечения обще-

ственного порядка, правопорядка и т.д.).  

- в-четвѐртых, неэффективность традиционного ценностно-нормативного ко-

дирования и правового регулирования современных форм общественно-

политического взаимодействия, которое развѐртывается в настоящий момент под 

воздействием «цифровой революции» общественных систем; 

-в-пятых, в качестве ведущих мотивационных оснований современной полити-

ческой активности лежат не идейно-смысловые элементы, ориентированность на 

ценностно-нормативное единство и социально-политическую интеграцию, а на 

формы политического самовыражения, свободное конструирование и изменение 

границ социальных сообществ, развитие онлайн коммуникации и виртуализиро-

ванных пространств (в которых в частности всѐ больше и больше разворачиваются 

общественно-политические процессы). 

Данный список общественно-политических проблем можно продолжить, одна-

ко очевидно, что внедрение цифровых алгоритмов, масштабно организующих об-

щественные процессы и управляющих ими, роботизированных технологий, функ-

ционирующих на основе систем «искусственного интеллекта», различных цифро-

вых технологий и т.д. ставит под вопрос саму социокультурную реальность. Или 

иначе, что эта реальность уже не только и не столько социальная, сколько «постсо-

циальная», где цифровые алгоритмы и роботизированные технологии используют-

ся уже не столько «в совещательном режиме» (применение в качестве инструмен-

тов в принятии управленческих решений), а уже на уровне организующем и распо-

рядительном.  

 

Обзор литературы и исследовательских подходов. Трансформация обще-

ственно-политической реальности под воздействием цифровых технологий стано-

вится одним из центральных направлений исследований, которые по-разному опи-

сывают и моделируют развитие современных общественных отношений. Здесь 

можно условно выделить пять основных направлений. 
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Первое направление обосновывает, что политические отношения и публично-

властное взаимодействие в системе личность – общество – государство полностью 

высвобождается от давления национально-культурных доминант [1; 2; 3] и идеоло-

гических систем [4], доминирующих в ХХ веке, а процессы глобализации и цифро-

визации формируют [5] посткласстические и постгуманитарные формы политиче-

ской интеграции и коммуникации [6]. 

При этом формирование постклассических смыслов связано и с развитием гло-

бальных виртуализированных символов и образов, абстрактных идейно-смысловых 

платформ, которые существенно изменяют процессы идентификации политических 

акторов [7], формирование политической культуры общества, принятие и реализа-

цию значимых политических, социально-правовых и иных управленческих реше-

ний. Доминирующей проблемой в западноевропейских исследовательских проек-

тах является поиск оснований политической системы и гражданского мировоззре-

ния, которые обеспечили бы развитие «общемировой гражданственности» [8], свя-

занной не с культурными традициями, определѐнными нациями, этносами, а с об-

щемировой «конституционно-правовой идентичностью» [9; 10]. 

Вторая группа исследований сосредоточивает свои «исследовательские уси-

лия» в моделировании будущей специфики развития общественно-политических 

отношений. В этом плане аргументируется, что нас ждут принципиально новые от-

ношения, которые будут разворачиваться на основе иной мировоззренческой пара-

дигмы [11; 12]. Отношения здесь трактуются весьма широко, в них вовлечены: с 

одной стороны, традиционные субъекты (субъекты права, политические акторы и 

т.п.); а с другой – так называемые «актанты» (вещи, технологии, роботизированные 

механизмы, цифровые алгоритмы и проч.), участвующие в этих отношениях и ока-

зывающие существенное воздействие на их характер и направленность [13; 14]. 

Причѐм исследователи подчѐркивают, что это общественно-политическое про-

странство представляет собой сложную сеть отношений, которые уже «разыгрыва-

ются» не только между людьми, но и «нечеловеческими актантами», где субъек-

тивной или индивидуальной активностью наделяются роботизированные техноло-

гии (реализующие важные социальные функции), цифровые алгоритмы (принима-

ющие решения и распределяющие социальные ресурсы), системы искусственного 

интеллекта (организующие и управляющие общественными процессами) и т.п. [15]. 

Например, в западноевропейском гуманитарном дискурсе уже разрабатываются 

доктринально-правовые положения и этические стандарты, ориентированные на 

новые формы отношений, которые обозначаются в качестве акторных сетей, ассам-

бляжей, социально-технических сборок и проч. Эти новые формы и модели отно-

шений представляют собой взаимосвязанные и взаимообусловливающие активно-

сти человека, вещей, технологий и т.п. Именуются они как «сборки», т.е. активно-

сти как человеческих субъектов, так и технологий, где последние обладают соот-
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ветствующим психологическим, физическим и символическим влиянием на чело-

века как одного из участников этих отношений [16; 17; 18; 19].   

Отметим, что понятие «сборки», которое активно сегодня используется в со-

временных исследованиях, представляет собой научную метафору, в задачи кото-

рой входит «вытеснение» традиционных понятий, на которых базировалось норма-

тивное регулирование: социальные отношения, политический порядок, политиче-

ская система, политический режим, политические традиции и т.д. [20].  

Третье направление в современных исследованиях анализирует также развора-

чивающиеся процессы социальной и политической субъективации, которые по сво-

ей сути свидетельствуют об общественно-политической революции в XXI веке. 

Обосновывается, что появление новых субъектов в социально-политической, пра-

вовой, экономической и иной жизнедеятельности общества всегда ведут к карди-

нальным трансформациям всех сфер жизнедеятельности, а сами эти субъекты, вы-

ходя на авансцену истории, двигают мировой и технологический прогресс.  

Сегодня этот «процесс субъективации» стоит в центре политической [21; 22; 

23], правовой [24], философской [25] рефлексии, с ним связывают наиболее карди-

нальные изменения в организации и функционировании общественных систем, 

ломку и пересборку политической системы, правопорядка и проч. Другими слова-

ми, кардинальные изменения в мыследеятельности людей всегда сопровождаются 

появлением новых субъектов, их конфликтом с существующей системой социаль-

ной, правовой, экономической и иной субъективации, а также последующим отста-

иванием своих прав и статуса «новых субъектов истории», что влечѐт за собой 

формирование принципиально иной конфигурации правовой, политической, эко-

номической и иной организации общества.  

В то же время описание этого нового политического субъекта, который будет дви-

гать исторический прогресс, является достаточно абстрактным. Это и особые сети, в ко-

торых сложно выделить конкретного (в традиционной системе общественно-

политических координат) субъекта, сами эти сети акторов и являются новым субъектом; 

или новый субъект обозначается в качестве неопределѐнного множества (т.е. своеобраз-

ная постклассическая форма субъекта в противовес гражданам государства, народу, по-

литическому субъекту и т.п.), организованного в сетевое взаимодействие на основе сво-

бодных и мобильных форм частной и публичной организации [26; 27].  

Четвѐртая группа исследований проблематизирует понятие власти в XXI веке и 

специфику публично-властных отношений в цифровую эпоху [28; 29]. Авторы дан-

ного направления аргументируют новый формат властной эволюции, которой реали-

зуется под воздействием цифровизации общества. Здесь аргументируется, что в по-

литической организации общества формируются новые режимы управления, разме-

щающие власть за обществом, «вне» действующей системы отношений. Реальные 

центры власти уходят в «тень» и зависят не от конкретных лиц, а от сложной сети 
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взаимодействия тех, кто разрабатывает коды, программы, алгоритмы и т.п., а также 

тех, кто реально внедряет и управляет алгоритмическими комплексами. Другими 

словами, политические отношения опосредуются и регламентируются не только 

сложной инфраструктурой, которая скрыта от социального контроля, общественного 

влияния, но и реально находится за разворачивающимися процессами в обществе 

[30; 31]. При этом восприятие и оценка политических событий и процессов тончай-

шим образом формируется информацией, «представляемой нам по совсем не случай-

ным причинам, которая, однако, не раскрывает лежащий за ней интерес» [32]. 

Пятое направление исследований настаивает на том, что «очищение» политиче-

ских исследований от устойчивых социально-культурных доминант приводит: к по-

всеместному кризису ценностно-нормативных основ публично-властной организации 

[33]; к деформации политической культуры [34], правосознания [35], искажениям 

функционирования политических институтов и публично-правовых учреждений [36]; к 

разрушению государствоведческих традиций, обеспечивающих стабильность и вос-

производство социально-политической целостности и этнополитической стабильности 

[37]; а также к прагматизации и бюрократизации права [38]; духовно-нравственному 

коллапсу и дегармонизации социально-нормативных регуляторов [39]. 

В рамках данного направления аргументируется, что новый этап цифровой транс-

формации общества, конечно, обладает своей спецификой и непредсказуемыми 

направлениями развития, но таковые этапы (кардинальных изменений под воздействи-

ем новых технологий) были на протяжении всей истории развития человечества. Каж-

дый из таких этапов по-новому выстраивал конфигурацию общественно-

политического пространства, однако это происходило на основе социокультурных до-

стижений общества, инновации адаптировались к конкретной ментальной, социально-

политической и иной специфике конкурентного общества. При этом в рамках различ-

ных исследовательских проектов, реализуемых в данном направлении, показывается, 

что принятие политически и социально значимых решений, проектирование норма-

тивных правовых актов, формулирование и реализация политики государства свиде-

тельствуют о сохранении и усилении традиционных ценностно-нормативных систем, 

прежде всего в российском обществе, этноконфессиональных традиций, устойчивых 

духовно-нравственных стандартов и норм, которые в условиях трансформации обще-

ственно-политической организации всегда играют огромную роль. 

Основная часть 

Обобщая, отметим, что в рамках вышерассмотренных направлений актуализи-

руются важнейшие проблемы современного общественно-политического развития, 

которые и выступают идейно-концептуальной основой для настоящего проекта. 

К таковым проблемным вопросам можно отнести: 

1) кризис классических форм и технологий политического управления массо-

вой и групповой мыследеятельностью общества, постепенному снижению значи-
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мости традиционной публично-властной коммуникации в системе личность – об-

щество – государство; 

2) ослабление эффективности технологий социального контроля за властно-

управленческой деятельностью, а также влияния на перераспределение обществен-

ных благ и принятие социально значимых управленческих решений; 

3) снижение актуальности и значимости идеологических платформ, политиче-

ских программ и традиционных «технологий перевода» частных и групповых инте-

ресов в публичную сферу, которые вытесняются новыми формами публичности 

(сетевого публичного пространства) и инновационными технологиями политиче-

ской коммуникации (онлайн технологии); 

4) ослабление метаполитических (традиции, обычаи, символы, образы, ритуа-

лы и т.п.) и метаюридических (ментальные, психологические, духовно-

нравственные и др.) оснований устойчивости политического процесса и стабильно-

го развития общественно-политической организации общества; 

5) развитие нетипичных и нестандартных форм политической коммуникации, а

также конвергенционных стратегий трансформации политического процесса. 

Очевидно также, что ещѐ одной фундаментальной проблемой, которая сегодня 

только входит в поле общественно-политической рефлексии, является формирова-

ние новых видов общественных отношений, где люди, вещи, машины совместно 

формируют особые режимы функционирования, специфические отношения, в кон-

тексте которых складываются, опосредуются, опредмечиваются и определяются 

каждая из этих сущностей. Данные кардинальные изменения требуют и принципи-

ально новых теоретико-методологических подходов к исследованию, и новых ин-

струментов политического моделирования и прогнозирования, нового законода-

тельного регулирования, иных систем деонтологического кодирования и техниче-

ских регламентов и проч. Именно последние сформируют предпосылки и соответ-

ствующие рамки стабильного безопасного развития специфических отношений 

между технологиями и людьми, совместно выступающими не только агентами, но 

и архитекторами постсовременных форм жизнедеятельности. 

В настоящее время общей концепции нормативно-правового и этического ре-

гулирования отношений, связанных с разработкой, внедрением и применением си-

стем искусственного интеллекта, роботизированных технологий и цифровых алго-

ритмов, а также ценностно-нормативного и нравственно-этического кодирования 

процессов разработки программного обеспечения, машинных алгоритмов и проч. 

как на уровне действующего национального законодательства, принятых доктри-

нально-правовых актов и деонтологических кодексов, так и на международно-

правовом уровне не сформировано. 

Более того, отсутствие нравственно-этических и доктринально-правовых основ 

развития роботизированных технологий и соответствующего программного обес-
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печения, а также конституционно-правовых идей и практик в этой сфере ведѐт к 

фундаментальным вызовам национальной и глобальной безопасности, к серьѐзному 

отставанию правового развития общественных отношений, к возможности эффек-

тивного «юридического кодирования» и публично-властного управления этими 

процессами. 

Следует констатировать, что правовое и дентоологическое регулирование про-

цессов внедрения и использования данных технологий в нормативно-правовых ак-

тах (НПА) на сегодняшний день отличается фрагментарностью и бессистемностью. 

Решение вышеобозначенной проблематики во многом связано с поэтапной и ком-

плексной проработкой общих концептуальных, доктринальных и теоретико-

практических вопросов. Разрешение последнего можно условно представить в пяти 

ключевых и взаимосвязанных направлениях. 

1. Доминирующими ориентациями к решению проблем правового регулирования

принципиально новых отношений, порождаемых цифровой трансформацией общества, 

внедрением роботизированных технологий и систем искусственного интеллекта (ИИ) в 

жизнедеятельность человека, являются «подобие» и «инструментализация». В первом 

случае концептуально-правовые и юридико-технические массивы ориентируются, преж-

де всего, на совершенствование действующего законодательства и формирование новых 

юридических комплексов на основе принципа «подобия», т.е. схожем и привычном «ал-

горитме» нормативного кодирования общественных отношений. В то же время очевид-

но, что развитие «цифровых отношений», взаимодействие людей и машин, сам процесс 

развития ИИ не только слабо прогнозируем, но и вряд ли вписывается в традиционные 

теоретико-правовые рамки (традиционные представления о субъекте права, формах реа-

лизации права, юридической ответственности и т.д.). 

2. С этим связана и вторая ориентация на «подтягивание» правового регулиро-

вания к потребностям и запросам «цифровизации», что сводит сущность и соци-

альную роль права к сугубо инструментальной. Заметим, что «цифровизация обще-

ства» ведѐт к трансформации не только действующей системы законодательства, но 

и системы права, теории права и правовой культуры общества. В современной кон-

цепции правового и этического регулирования искусственного интеллекта и робо-

тизированных технологий всѐ перевѐрнуто с «ног на голову», речь должна идти не 

об «инструментальных возможностях» права, а об «образе будущего» социального 

и правового порядка с учѐтом кардинальной трансформации общественной систе-

мы под воздействием цифровизации и алгоритмизации социальной реальности, о 

серьезных теоретико-правовых изменениях и правовой реформе общества в целом. 

3. Распространение цифровых технологий рассматривается как очередной этап

совершенствования человеческих инструментов, продолжающих и (или) функцио-

нально его (человека) замещающих. Если и допускается автономность последних в 

рамках нормативного кодирования, то только на уровне совещательном, вспомога-
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тельном, обеспечивающем, т.е. функционирующих в инструментальном режиме 

(например, получение, обработка и представление соответствующей информации, 

прогнозирования возможных вариантов и проч.). В то же время за человеком оста-

ѐтся «фундаментальное право» на принятие решений и реализацию распорядитель-

ных функций. Однако уже на современном этапе внимательному наблюдателю оче-

видно, что именно различие между совещательными и распорядительными способ-

ностями стремительно стирается в процессе применения и развития искусственного 

интеллекта и роботизированных технологий. Современные «роботизированные со-

бытия» уже начали размывать границу между чисто совещательной и распоряди-

тельной ролью умных машин» [15]. 

4. Другая грамма проблем и противоречий общественно-политического и со-

циально-правового развития связана трансформацией теории как политического 

субъекта, так и субъекта права (юридической теории субъекта). Распространение 

цифровых технологий, автономных алгоритмических систем, роботов, их исполь-

зование в организации политического процесса (например, избирательная компа-

ния, выборы и проч.), во взаимодействии людей в качестве цифровых посредников 

(опосредующих цифровую взаимосвязь двух и более людей) или как реальных дей-

ствующих акторов (например, юридического консультанта, цифрового помощника, 

автопилота и т.п.) существенно изменяет традиционную систему построения и раз-

вертывания социальных отношений в обществе. Сегодня это одна из ключевых 

проблематик, получившая развитие в рамках политической, философской, юриди-

ческой рефлексии [41; 42; 43]. 

Данную проблему условно можно аналитически разложить на четыре группы 

взаимосвязанных аспектов, которые решаются в современных научных исследова-

ниях как самостоятельно, так и в системной взаимосвязи с вопросами цифровиза-

ции общественных отношений. 

Во-первых, очевидным фактом является то, что в современной реальности 

формируются принципиально новые объекты общественного взаимодействия, ко-

торые не только активизируют и стимулируют сознательно-волевую деятельность 

человека, но и выступают объектами правовых отношений, тесно переплетаются с 

законными интересами граждан. Все это, несомненно, обусловливает содержатель-

ное расширение, конкретизацию и видоизменение теории правовых отношений, 

структуры и видов последних, которая должна моделировать функционирование 

автономных цифровых технологий в качестве интеллектуальных систем, реализу-

ющих не только определѐнную активность в социально-правовой сфере, но и ряд 

когнитивных функций, а кроме того учитывать сложный характер изменения ха-

рактера и направленности правовых отношений под воздействием цифровых авто-

номных систем (последнюю вряд ли можно просто отнести к отдельным относи-

тельным юридическим событиям или форс-мажорным случаям). 
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Во-вторых, это группа проблемных вопросов, связанных как с безопасностью, 

так и этическими стандартами и социокультурными требованиями, которые сего-

дня слабо разработаны в сфере разработки программного обеспечения, внедрения и 

применения цифровых технологий и автономных алгоритмов в политической 

(например, учѐт и обработка социальных запросов, мнений, ожиданий и проч., вы-

ступающих основой для принятия управленческих и юридически значимых реше-

ний) и правовой жизни общества (электронные и автоматизированные формы пра-

восудия, алгоритмические системы контроля и обеспечения правопорядка). Здесь 

важно учитывать ряд аспектов: 

1) необходима формализация выше обсуждаемых норм, стандартов и требова-

ний, которые, с оной стороны, должны быть адекватны специфическим отношени-

ям и направленности развития процессов цифровизации: с другой – вписываться 

(или хотя бы учитывать) в действующую ценностно-нормативную систему обще-

ства (национального и международно-правового уровнях); 

2) необходимо прогнозирование и моделирование влияния таковых норм,

стандартов и требований на развитие самих роботизированных технологий (РТ) и 

систем искусственного интеллекта, отдельных автономных систем и роботизиро-

ванных технологий. В настоящее время только появляются проекты такового эти-

ческого кодирования развития РТ и ИИ. Например, версия этического стандарта 

«Ethically Aligned Design» по созданию роботов и искусственного интеллекта Ин-

ститута инженеров электротехники и электроники (IEEE), где обосновывается, что 

автономные аппараты и интеллектуальные системы должны функционировать на 

основе системы человеческих ценностно-нормативных и этических регуляторов, в 

соответствии с универсальным стандартом прав и свобод человека. 

Неслучайно сегодня многими исследователями аргументируется необходи-

мость формирования универсального (общемирового) стандарта развития систем 

искусственного интеллекта и роботизированных технологий, который бы сначала 

носил общий характер и формировал универсальные рамочные нормативно-

ценностные требования и этические стандарты в данной сфере. Например, ряд ве-

дущих стран в сфере цифровой трансформации общественных отношений сформи-

ровали рамочную Европейскую Декларацию, которая определяет не только общие 

принципы сотрудничества в сфере создания, развития и внедрения систем искус-

ственного интеллекта, но и определяет универсальные этические стандарты в их 

использовании [41]. В будущем, по мысли ряда аналитиков, возможно создание и 

принятие Всеобщей декларации робототехники и Конвенции этических стандар-

тов развития программного обеспечения, основанного на системах искусственного 

интеллекта. 

В-третьих, очевидным является и тот факт, что цифровая трансформация об-

щественных отношений обусловливает формирование новых объектов и субъектов 
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национальной и международной безопасности. Данные кардинальные изменения 

требуют и принципиально новых систем безопасности, переосмысления теории со-

циальной и юридической ответственности, нового законодательного регулирова-

ния.  Именно последние смогут создать безопасные условия специфических отно-

шений между технологиями и людьми, сформировать адекватные режимы ответ-

ственности и проч. Например, в этом направлении предлагается создание междуна-

родной и национальных систем страхования ответственности за причинение вреда 

здоровью, правам и свободам, законным интересам субъектов права в процессе ис-

пользования роботизированных технологий и внедрения систем искусственного 

интеллекта. Скорость развития и уровень автономности последних делает пробле-

му установления виновного субъекта, несущего ответственность за нанесѐнный 

ущерб, весьма актуальной и сложной процедурой. В этом плане необходима разра-

ботка системы обязательного страхования рисков, потенциальных угроз, связанных 

с функционированием цифровых технологий и роботизированных систем. 

В-четвѐртых, следует указать и на проблему, которая чаще всего игнорирует-

ся при обсуждении вопросов юридического и этического кодирования развития си-

стем искусственного интеллекта и роботизированных технологий. Хотя последняя 

является первостепенной при формировании эффективных нормативных систем. 

Речь идѐт о проблеме гармонизации действующих нормативно-правовых систем, 

регламентирующих жизнедеятельность общества и этических стандартов функцио-

нирования систем искусственного интеллекта и роботизированных технологий. 

Ещѐ раз подчеркнѐм, что это ключевая проблема, которую необходимо ставить при 

разработке любых проектов нормативного адекватного и эффективного кодирова-

ния развития цифровых отношений. 

Все создаваемые человеком и разнообразные социальные регуляторы всех 

уровней, в том числе и нормативный, должны действовать согласованно и макси-

мально непротиворечиво. В противном случае мы столкнѐмся с кризисом норма-

тивных систем, которые будут замещены свободными от социально-этических 

стандартов абстрактными алгоритмическими системами. Именно гармонизация 

может выступить гарантией для формирования действенной системы развития об-

щественной системы и еѐ стабильности в век цифровых технологий. 

Выводы 

Стремление ряда направлений современной политической мысли к «очище-

нию» политической коммуникации от всего национального, культурного, духовно-

нравственного приводит к виртуализации и примитивизации политического про-

странства, а значит к сознательному уходу в научно-исследовательских проектах: 

от решения сложных проблем общественно-политической организации как слож-

ноорганизованного и многоукладного общества; от понимания этнонациональных и 
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иных механизмов, обеспечивающих устойчивость публично-властных отношений и 

особенностей национального политического процесса; от выявления реальных при-

чин общественно-политических конфликтов и деформаций политических, юриди-

ческих, социально-культурных институтов и практик. 

В этом плане нерешѐнной остаѐтся фундаментальная проблема соотношения 

цифровых и социокультурных тенденций развития политического пространства, их 

противоречия и неизбежной конвергенции социокультурных, традиционных обще-

ственно-политических доминант развития с цифровыми трендами и формами жизни. 

Ещѐ раз повторим, что гармонизация действующих ценностно-нормативных регуля-

торов и разрабатываемых стандартов цифровых алгоритмов и систем искусственного 

интеллекта является ключевой гарантией для формирования действенной системы 

развития общественной системы и еѐ стабильности в век цифровых технологий. 

Представляется неверной идейно-концептуальная установка ряда исследовате-

лей, что ключевые конфликты и противоречия в XXI веке будут связаны с противо-

стоянием на публичной арене социокультурности и цифровых технологий, роботи-

зированных и общественных систем. Напротив, ряд отдельных практических ис-

следований свидетельствуют о конвергенции (сближении, сплаве, смешении, дви-

жении к друг другу) социокультурных достижений и технологических новаций (ко-

торые сами по себе выступают продуктом социокультурной среды). Например, в 

виртуальном пространстве воспроизводятся устойчивые архетипические формы 

сборки социальных сообществ, реализуется отграничение (определение границ 

виртуального сообщества, установление виртуальных маркеров, символов и проч.) 

и идентификация (определение свои – чужие, процедуры включения в сообщество). 

Здесь происходят переплетение традиционных форм и инновационных технологий 

(например, в процессе структурации онлайн сообществ устанавливаются нормати-

вы и властные инстанции, система ценностно-нормативных регуляторов и др.). 

Очевидно, что все эти процессы сформируют принципиально иную ценностно-

нормативную систему и повседневную практику, кардинально трансформируют 

формы и способы публично-властного взаимодействия. В этом плане исследование 

трансформации общественно-политических отношений под воздействием цифро-

вой трансформации, описание специфики их развития и ключевых направлений 

является как важнейшей теоретико-методологической задачей, так и практической, 

поскольку обеспечит формирование адекватной стратегии политического управле-

ния и технологий общественно-политической интеграции. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В РФ И КНР. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ В ОБЕИХ СТРАНАХ 

Аннотация. В России и Китае с разной степенью интенсивности реализуются 

положения судебно-правовых реформ. В обеих странах реформы проходят в проти-

воположных направлениях. В России эти процессы знаменуются разрывом с совет-

ской системой предварительного следствия и переходом в сторону западноевро-

пейских стандартов, а в Китае – развитием уже существующей модели уголовного 

судопроизводства и механизмов «взаимоотношений» между участниками уголов-

ного процесса, а также чѐтким следованием направлениям реформирования, приня-

тым Коммунистической партией КНР. Таким образом, с целью определения пер-

спектив развития законодательства обеих стран автор пытается соотнести россий-

скую и китайскую систему организации предварительного следствия с определѐн-

ными сложившимся в науке уголовного процесса моделям (архетипами).  В рамках 

исследования автор приходит к выводу о том, что как российскую, так и китайскую 

модель досудебного производства невозможно в полной мере отнести ни к одному 

существующему архетипу. Данные правовые системы представляют собой эксклю-

зивную модель, основанную на общих традициях советской правовой семьи, а так-
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же национальных особенностях. Автором также сделан вывод о том, что Китай не 

пытается примкнуть к уже сложившимся западным моделям досудебного произ-

водства, а следуя опыту предыдущих поколений, учитывая потребности правопри-

менителя и национальные интересы, создал самобытную модель. 

Ключевые слова: состязательный процесс, уголовный процесс, Китайская 

Народная Республика, традиционный тип, организации предварительного след-

ствия, органы общественной безопасности КНР, народная прокуратура КНР.   
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SOME ASPECTS OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT 

OF THE CRIMINAL PROCESS IN THE RUSSIAN FEDERATION  

AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA. THE MAIN DIRECTIONS 

OF IMPROVING THE ORGANIZATION OF PRELIMINARY 

INVESTIGATION IN BOTH COUNTRIES 

Abstract. In Russia and China, with varying degrees of intensity, provisions of judi-

cial and legal reforms are being implemented. In both countries, reforms are moving in 

opposite directions. In Russia, these processes are marked by a break with the Soviet sys-

tem of preliminary investigation and the transition towards Western European standards, 

and in China by the development of the already existing model of criminal justice and 

mechanisms of ―interrelations‖ between participants in criminal proceedings, as well as 

clear adherence to the reform adopted by the Communist Party of China. Thus, in order to 

determine the prospects for the development of the legislation of both countries, the au-

thor tries to relate the Russian and the Chinese system of organizing a preliminary inves-

tigation with certain models (archetypes) established in the science of the criminal pro-

cess. As part of the study, the author comes to the conclusion that both the Russian and 

the Chinese models of pre-trial proceedings cannot be fully attributed to any existing ar-

chetype. These legal systems are an exclusive model based on the common traditions of 

the Soviet legal family, as well as the national characteristics. The author has also con-

cluded that China is not trying to join the already established Western models of pre-trial 
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proceedings, but following the experience of previous generations, taking into account the 

needs of the law enforcer and national interests, he has created a distinctive model. 

Keywords: adversarial process, criminal process, People's Republic of China, tradi-

tional type, preliminary investigation organizations, public security organs of the People's 

Republic of China, People's Procuratorate of the People's Republic of China. 

В настоящее время решение задач модернизации уголовного судопроизводства 

мотивирует законодателя Китая и России на проведение судебно-правовых реформ. 

Эти процессы сопровождаются использованием опыта западноевропейских стран и 

США в области организации уголовно-процессуальной деятельности, формирова-

ния соответствующих институтов. В обеих странах данный процесс проходит од-

новременно, но с разной степенью влияния на национальное законодательство.  

Судебно-правовая реформа Китая проходит в русле уже существующей, зало-

женной советским правом системы уголовно-процессуальных отношений в соот-

ветствии с выработанными направлениями (например, решения 4-го пленума ЦК 

КПК КНР 18 созыва от 24.10.2014 г.) и основывается на национальных интересах. 

Бывший генеральный секретарь Центрального комитета КПК КНР Цзян Цзэминь 

отмечал, что подобные реформы «означают не изменение сущности нашего строя, а 

самоусовершенствование и развитие» с учѐтом китайской специфики. Рене Давид в 

своих исследованиях неоднократно подчѐркивал, что в беседах с представителями 

Дальнего Востока следует учитывать, что образ мышления и понимание права и 

международных отношений совсем не такое, как на Западе [1, с.12]. 

В современной России активная международно-правовая интеграция и привне-

сѐнные ею законодательные изменения сформировали тенденцию к сближению 

национальных правовых систем [2, с. 3]. В научной литературе уголовный процесс 

России принято относить к смешанной форме, сочетающей следственный и состя-

зательный порядок [3, с. 71; 4, с. 200]. Интересна позиция В.Н. Махова о том, что 

уголовный процесс России, отличаясь от состязательного и обвинительного, пред-

ставляет собой эксклюзивную форму [5, с. 11–12].  

В этой части целесообразно дать характеристику китайскому уголовному про-

цессу, используя данную типологию. До 1996 г. он мог быть отнесѐн к розыскному 

типу в чистом виде. Анализ норм УПК КНР (в ред. 2018 года)  позволяет утвер-

ждать, что в настоящее время  он может быть отнесѐн к смешанному типу,  в кото-

ром основными чертами становятся: 1) разделение уголовного процесса на досу-

дебное и судебное производство; 2) присутствие публичного интереса: большая 

часть уголовных дел представляют собой дела публичного обвинения; роль пре-

кращения уголовного дела, предъявления, поддержания и отказа от предъявления  
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обвинения отдана народному прокурору; 3) активное участие органов предвари-

тельного следствия в производстве следственных действий и применении мер про-

цессуального принуждения. Следователь органов общественной безопасности и 

прокурор, наделѐнный следственными полномочиями, обязаны собирать как  обви-

нительные, так и оправдательные доказательства в целях установления материаль-

ной истины; 4) прокурор обладает исключительными полномочиями, включающи-

ми в себя общий надзор за производством предварительного следствия и оценку 

доказательств, предъявление обвинения и передачу уголовного дела в суд; 5) в су-

дебных стадиях суд занимает активную позицию, обладая правом исследования 

доказательств: производства осмотра, освидетельствования, проведения экспертизы 

и допросов, а также правом  блокировки счетов обвиняемых и наложения ареста на 

имущество (ст. 192 УПК КНР). 

Ряд исследователей относят китайской уголовный процесс к традиционному 

типу, что обусловлено влиянием правовых традиций Древнего Китая, марксистко-

ленинской идеологией, партийными установками [6; 7, с. 5; 8, p. 13, 9]. Авторитет-

ные отечественные учѐные – специалисты в области общей теории государства и 

права профессора А.В. Малько и А.Ю. Соломатин выделяют вполне самостоятель-

ную «дальневосточную правовую семью», включая в неѐ КНР [10, с. 46].  

За годы реформ и влияния западноевропейских институтов отечественный 

уголовный процесс утратил традиционные черты. В то же время УПК КНР, пойдя 

по пути либеральной модернизации, сохранил свой традиционный уклад.  

Проведѐнный анализ позволил сделать следующие выводы: проникновение со-

ветского права в правовую систему Китая носило комплексный, организованный 

характер. В настоящее время интернационализация российского уголовно-

процессуального права в китайскую правовую систему замедлилась, а обратных 

процессов не существовало вовсе.  

Исходя из того, что уголовно-процессуальное право Китая и России имеет об-

щие исторические корни и сходные этапы развития, целесообразно было бы рас-

смотреть и соотнести исторические модели организации предварительного след-

ствия в Китае и России.  

В науке уголовного процесса выделают три модели досудебного производства, 

которые могут быть использованы при организации предварительного следствия в 

КНР и предварительного расследования в России: а) французскую модель; б) гер-

манскую модель; в) американскую модель. 

 Исторически российский уголовный процесс тяготел к французской модели. 

Данные положения нашли своѐ отражение в Уставе уголовного судопроизводства 

1864 г. Данная модель характеризуется дифференциацией форм предварительного 

расследования, отнесением следователей к судебной власти (следственный судья), 

а института дознания – к полиции. Взаимоотношение прокурора со следственными 
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судьями определяется общими принципами взаимоотношения прокуроров с судеб-

ной властью. В то же время дознание остаѐтся полицейской деятельностью, что от-

ражается в совершенно иной природе взаимоотношений прокуроров и полицейских 

дознавателей (надзор первых над вторыми). 

 Китайская система предварительного следствия также развивались по фран-

цузскому типу. После Синьхайской революции 1911–1913 гг. в Дацин люйли (Ос-

новные законы и постановления Великой династии Цин), регулирующие также 

сферу уголовного и уголовно-процессуального права, были внесены законодатель-

ные изменения, в основе которых лежали нормы Уголовно-процессуального кодек-

са Франции 1808 г. 

С приходом советской власти в России и Китае существовавшая французская 

модель была забыта. Тем не менее, в обеих правовых системах сохраняются оста-

точные черты французской модели. Так, в Китае ст. 94 Уголовного кодекса (!) КНР 

гласит: «…в настоящем Кодексе под работниками органов юстиции понимаются 

лица, выполняющие служебные обязанности в качестве следователей, прокуроров, 

судей, экспертов». В связи с этим в уголовном процессе Китая существуют дискус-

сии по поводу определения природы следственных полномочий. Исходя из анализа 

указанной нормы УК КНР, известный китайский исследователь Ван Гошу пришѐл 

к выводу, что следственные полномочия, прокурорский надзор и судебное произ-

водство принадлежат судебной власти [11, с. 231]. Цюй Фэн и У Цюмэй также от-

мечают, что народный суд, который наделѐн полномочиями по рассмотрению уго-

ловного дела по существу, является представителем судебной власти. С учѐтом то-

го, что все процессуальные мероприятия проводятся по уголовному делу с целью 

последующего рассмотрения в судебном заседании, то субъекты предварительного 

следствия также могут быть причислены к судебной власти [12, с. 3]. В том числе 

отражение французской модели проявляется в наделении прокурора КНР полномо-

чиями по предъявлению и принятию итогового решения по уголовному делу, а 

также составлению итогового документа предварительного следствия. 

 В России же черты французской модели выражаются в разделении дознания и 

предварительного следствия. 

Выражением причастности к германской модели является построение уголов-

ного процесса России и КНР вокруг принципа «материальной истины», в силу ко-

торого прокурор и действующие под его руководством должностные лица обязаны 

расследовать дело всесторонне, полно и объективно, аккумулируя в материалах 

единого дела все собранные сведения безотносительно к тому, выгодны ли они об-

винению или защите. 

Как ни парадоксально, американская модель организации предварительного 

следствия в КНР находит своѐ отражение в следующих чертах: 1) органы обще-

ственной безопасности при производстве по уголовному делу контролируются со 
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стороны непосредственных руководителей, что свидетельствует о присутствии 

внутриведомственного контроля на стадиях возбуждения уголовного дела и пред-

варительного следствия, а надзорные функции народной прокуратуры проявляются 

на стадии предъявления обвинения. Иными словами, при производстве предвари-

тельного следствия органы общественной безопасности отделены от прокуратуры.  

А прокуратура выступает фильтром между органами общественной безопасности и 

судом. Таким образом, данную модель можно охарактеризовать как систему «сла-

бой прокуратуры» и «сильной полиции»; 2) как и в американской модели, народная 

прокуратура КНР является лишь органом предъявления обвинения и поддержания 

его в суде. 

Нормы советского права, где следователь являлся представителем исполни-

тельной власти, оказали влияние на аналогичный институт в КНР.  В обеих странах 

следователь стал представителем исполнительной власти в органах внутренних дел 

(в органах общественной безопасности и народной прокуратуре). Исходя из ведом-

ственной принадлежности следователей и прокуроров, наделѐнных следственными 

полномочиями, следователей органов общественной безопасности можно отнести к 

представителям исполнительной власти, а прокуроров, наделѐнных следственными 

полномочиями, к выделяемой в КНР четвѐртой ветви власти – прокурорской.  Про-

фессор Пекинского университета Чэнь Юншэн в своих работах неоднократно под-

чѐркивал мысль о том, что полномочия полиции являются полномочиями исполни-

тельной власти. Органы общественной безопасности в целом не только не должны 

причисляться к судебной власти, судебные органы должны контролировать дея-

тельность должностных лиц данного ведомства в ходе осуществления последними 

расследования преступлений [13]. 

Ещѐ раз подчеркнѐм, что уголовно-процессуальная модель предварительного 

расследования в Китае и России имеет одни исторические корни и сходные этапы 

развития. Однако ни та, ни другая модель не может быть отнесена к определѐнному 

архетипу, сложившемуся в науке уголовного процесса. Ввиду того, что правовые 

системы являются оригинальными моделями, основанными на общих традициях 

советской правовой семьи с присущими им национальными особенностями, то они 

могут быть отнесены к отдельному архетипу предварительного следствия с социа-

листической традицией. Примечательно, что Н. Н. Полянский и М. А. Чельцов-

Бебутов ещѐ 50 лет назад отмечали своеобразие социалистического (советского) 

типа и даже выделили его как отдельную историческую форму [14, с. 5]. 

Тем не менее, за годы реформ и влияния западноевропейских институтов оте-

чественный уголовный процесс стал терять традиционные черты. Мы можем кон-

статировать особую схожесть уголовных процессов России и Китая на этапах, 

предшествовавших реализации положений Концепции судебной реформы в Рос-

сийской Федерации (1991 г.). Китайский законодатель, пойдя по пути либеральной 
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модернизации УПК, не изменил своему традиционному укладу. Примечательно, 

что при проведении реформ китайский законодатель до сих пор «оглядывается» на 

опыт России как страны со схожими правовыми традициями [15].  

В настоящее время изменения 2012 г. УПК КНР и ведомственных нормативно-

правовых актов затронули в основном институт защиты и представительства, рас-

ширив полномочия защитника, представителя потерпевшего на стадии предвари-

тельного следствия; систему доказательств и подходов к исключению недопусти-

мых доказательств; особенности использования интернет-технологий для оповеще-

ния заявителей и потерпевших о ходе рассмотрения заявления и расследования 

уголовного дела; создание системы аудио- и видеофиксации хода следственных 

действий, изменение системы мер процессуального принуждения с усилением прав 

подозреваемых. Кроме вышеперечисленного китайским законодателем предприня-

та попытка дифференциации форм уголовного процесса, в частности отдельных 

производств в отношении психически больных и несовершеннолетних подозревае-

мых. В целях борьбы с неправосудными приговорами и реализации концепции 

улучшения качества предварительного следствия в 2015 г. произошло перераспре-

деление функций внутриведомственного контроля над деятельностью следователей 

с переходом на усиление контроля за качеством расследования преступлений (вве-

дение должности руководящего следователя). 

В науке уголовного процесса Китая усилилось мнение о необходимости пере-

хода к судебному санкционированию производства мер процессуального принуж-

дения в виде заключения под стражу и наблюдения по месту жительства и таких 

следственных действий, как обыск по месту жительства, выемка. Ряд учѐных видят 

необходимость создания единого судебного органа, который бы также осуществлял 

контроль за законностью в досудебном производстве. Таким образом, в Китае ре-

формирование идѐт по пути совершенствования уже сложившейся системы с учѐ-

том опыта зарубежных стран. Таким образом, в отличие от нашего отечественного 

законодателя, он не пытается примкнуть к уже сложившимся западным моделям 

досудебного производства, а следует опыту предыдущих поколений, а формируя 

систему органов предварительного следствия, следует своей собственной модели, 

основанной на древнекитайских философско-правовых концепциях, законодатель-

ных традициях, и с учѐтом потребностей правоприменителя. 

Подводя итог, отметим, когда процесс реформирования уголовно-

процессуальных норм становится политическим требованием, необходимость при-

ведения национального законодательства к общеевропейским стандартам является 

стандартом законотворчества, важно чѐтко следовать национальным интересам, 

собственным правовым традициям и требованиям правоприменителя. В связи с 

этим можно отметить, что китайский законодатель прекрасно справляется с по-

ставленной задачей.   
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КРИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА*  
 

Аннотация. Российская Федерация взяла курс на активную цифровизацию 

экономики, государства и общества. Одной из основных угроз такого интенсивного 

внедрения использования информационных систем является возрастающий риск 

кибератак. Информационная инфраструктура неоднородна, и особого внимания 

заслуживают объекты, имеющие критическое значение для нормального функцио-

нирования государства и общества. Такие объекты законодатель определил как 

объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). В статье рассмат-

ривается критическая информационная структура как предмет преступного посяга-

тельства. В ходе исследования выявлены недочѐты формулирования статьи 274.1 

УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за неправомерное воздей-
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ствие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации. 

В статье 274.1 УК РФ представлены три формы неправомерного посягательства на 

компьютерные системы и сети: неправомерный доступ, создание и распростране-

ние вредоносных программ, нарушение правил эксплуатации компьютерных си-

стем и сетей. Данные деяния уже уголовно наказуемы согласно ст. 272, ст. 273, 

ст. 274 УК РФ, если совершены против любых компьютерных систем. Таким обра-

зом ключевой дефиницией для отграничения ст. 274.1 УК РФ от других составов 

статей главы 28 УК РФ является «критическая информационная инфраструктура». 

В работе показано, что установление на практике отношения предмета посягатель-

ства к КИИ может вызвать значительные затруднения. Выявлено, что ч. 1. ст. 274.1 

УК РФ может быть неправильно квалифицирована, так как большинство вредонос-

ных средств имеют широкий спектр применения и скорее всего могут применяться, 

в том числе, и против объектов критической инфраструктуры. Авторы приходят к 

выводу, что относимость объектов информационной инфраструктуры к критиче-

ской по их отраслевой, структурной, политической ценности без учѐта характери-

стик информации, с которой работает объект, противоречит парадигме цифровиза-

ции экономики. В концепции «цифровой экономики» информация – это основная 

ценность и продукт производства. Следовательно, ключевым фактором, учитывае-

мым при квалификации и назначении наказания, должна являться информация, на 

которую посягают. 

Ключевые слова: критическая информационная инфраструктура, киберпре-

ступность, преступления в сфере компьютерной информации, предмет преступле-

ния, квалификация преступных деяний. 
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CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE 

AS OBJECT OF A CRIMINAL OFFENCE 

Abstract. The Russian Federation is committed to active digitalization of the econo-

my, state and society. One of the main threats to such intensive implementation of infor-

mation systems is the increasing risk of cyber attacks. The information infrastructure is 

heterogeneous; the objects critical to the normal functioning of the state and society de-

serve special attention. Such objects are defined by the legislator as objects of critical in-

formation infrastructure (CII). The article consideres a critical information structure as a 

subject of criminal encroachment. In the course of the research the formulation draw-

backs of article 274.1 of the Criminal Code of the Russian Federation establishing crimi-

nal liability for illegal influence on the critical information infrastructure of the Russian 

Federation were revealed. Article 274.1 of the Criminal Code of the Russian Federation 

presents three forms of illegal encroachment on computer systems and networks illegal 

access, creation and distribution of harmful programs, violation of rules of operation of 

computer systems and networks. These acts are already criminally punishable under Art. 

272, Art. 273, Art. 274 of the Criminal Code of the Russian Federation if committed 

against any computer systems. Thus, the key definition for the delimitation of Art. 274.1. 

of the Criminal Code of the Russian Federation from other articles of Chapter 28 of the 

Criminal Code of the Russian Federation is «critical information infrastructure». This 

paper shows that the establishment in practice of the attitude of the object of the en-

croachment on the CII can cause significant difficulties. It is revealed that part 1. Article 

274.1 of the Criminal Code of the Russian Federation can be qualified incorrectly, as the 

majority of malicious software have a wide range of applications and most likely can also 
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be used against critical infrastructure objects. The authors come to the conclusion that the 

relativity of information infrastructure objects to the critical in their sectoral, structural, 

political value without taking into account the characteristics of computer information 

with which the object operates contradicts the paradigm of digitalization of the economy. 

Information is the main value and product in the concept of «digital economy». There-

fore, the information that is being encroached upon is the key factor to be taken into ac-

count in qualifying and punishing.  

Keywords: critical information infrastructure, cybercrime, crimes in the field of 

computer information, object of crime, qualification of criminal acts. 

Как показывает мировая практика, для развития цифровой экономики в Россий-

ской Федерации необходимо внедрение новых подходов в регулирование обще-

ственных отношений, осуществляемых посредством информационных технологий 

[8, 9]. При переходе к цифровой экономике происходят принципиальные изменения в 

структуре всех общественных отношений, их объектно-субъектного состава и усло-

вий реализации [6]. Одним из центральных элементов российской государственной 

политики по созданию условий для устойчивого развития цифровой экономики явля-

ется обеспечение информационной безопасности государства и общества [4]. 

В новой модели функционирования государства и общества огромную роль 

занимают объекты информационной инфраструктуры, так как они обеспечивают 

устойчивое развитие цифровизации. Следует отметить, что информационная ин-

фраструктура государства неоднородна, и прежде всего необходимо обеспечивать 

безопасность точек, сбой в работе которых способен существенно повлиять на ста-

бильность функционирования общества и государства. Чаще всего такие узлы ин-

формационной инфраструктуры называют «критической информационной инфра-

структурой». 

Впервые термин критическая инфраструктура был использован в утверждѐн-

ных Президентом России 3 февраля 2012 г. Основных направлениях государствен-

ной политики в области обеспечения безопасности автоматизированных систем 

управления производственными и технологическими процессами критически важ-

ных объектов инфраструктуры Российской Федерации [2]. В данном документе 

критическая инфраструктура определяется как «совокупность автоматизированных 

систем управления критически важных объектов и обеспечивающих их взаимодей-

ствие информационно-телекоммуникационных сетей, предназначенных для реше-

ния задач государственного управления, обеспечения обороноспособности, безо-

пасности и правопорядка, нарушение (или прекращение) функционирования кото-

рых может стать причиной наступления тяжких последствий» [2]. Указанный до-
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кумент официально обозначил принцип особых мер защиты для отдельных объек-

тов информационной инфраструктуры. 

В актуальной трактовке дефиниция «критическая информационная инфра-

структура» появилась в Стратегии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017–2030 гг. [5]. Схожее определение даѐтся в Федеральном 

законе «О безопасности критической информационной структуры Российской Фе-

дерации» [1].   

Понимая ценность защиты критической информационной инфраструктуры, за-

конодатель признал посягательства и неправомерное воздействие на неѐ уголовно 

наказуемыми. Федеральным законом от 26.07.2017 № 194-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерально-

го закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Россий-

ской Федерации» были внесены изменения в уголовный кодекс Российской Феде-

рации, в котором появилась Статья 274.1. «Неправомерное воздействие на критиче-

скую информационную инфраструктуру Российской Федерации». 

Фактически в статье 274.1 УК РФ представлены три формы неправомерного 

посягательства на компьютерные системы и сети: неправомерный доступ, создание 

и распространение вредоносных программ, нарушение правил эксплуатации ком-

пьютерных систем и сетей. Данные деяния уже уголовно наказуемы, так за непра-

вомерный доступ уголовная ответственность устанавливается ст. 272 УК РФ. Рас-

пространение вредоносных программ подлежит уголовной ответственности соглас-

но ст. 273 УК РФ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 

или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей – это, согласно ст. 274 УК РФ, преступление.  

Согласно ст. 274.1 УК РФ уголовная ответственность устанавливается за такие 

же деяния, которые перечислены в ст. 272, 273, 274 УК РФ, но все эти деяния 

должны быть направлены против объектов критической информационной инфра-

структуры. Таким образом, ключевой дефиницией для отграничения ст. 274.1 УК 

РФ от других составов статей Главы 28 УК РФ является «критическая информаци-

онная инфраструктура».  

В тексте Уголовного кодекса Российской Федерации не даѐтся определение 

термина «критическая информационная инфраструктура». Анализируемые уголов-

но-правовые нормы, сформулированные в ст. 274.1 К РФ, имеют бланкетный ха-

рактер, что предполагает обязательное обращение к другому акту. Дефиниция офи-

циально определяется другим нормативным актом, специально посвящѐнным безо-

пасности критической информационной инфраструктуры. 

В Федеральном законе от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации» даются определения 
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критической информационной инфраструктуры, объектов критической информа-

ционной инфраструктуры и субъектов критической информационной инфраструк-

туры. Так, критическая информационная инфраструктура определяется в ст. 2 ука-

занного закона как «объекты критической информационной инфраструктуры, а 

также сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких 

объектов». В свою очередь, среди объектов КИИ могут быть: информационные си-

стемы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные систе-

мы управления, которые принадлежат субъектам критической информационной 

инфраструктуры либо используются ими. 

Таким образом, законодатель обозначает, что любые компьютерные системы 

или сети, принадлежащие субъектам категории «субъект критической информаци-

онной инфраструктуры», являются объектом критической информационной инфра-

структуры. 

Федеральный закон № 187-ФЗ также устанавливает критерии категорирования 

объектов информационной инфраструктуры. Условно критерии могут быть сгруппи-

рованы в пять направлений: социальная значимость, политическая значимость, эко-

номическая значимость, экологическая значимость и значимость для безопасности. 

Правила категорирования утверждены Постановлением Правительства РФ от 

08.02.2018 № 127 (ред. от 13.04.2019) «Об утверждении Правил категорирования 

объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а 

также перечня показателей критериев значимости объектов критической информа-

ционной инфраструктуры Российской Федерации и их значений» [3]. Согласно 

«правилам», любому объекту в результате категорирования присваивается одна из 

трѐх категорий значимости: от III-й, самой не значимой, до I-й, с высшей значимо-

стью. 

Несмотря на то, что по сути категория объекта КИИ косвенно отражает обще-

ственную опасность преступного посягательства на определѐнный объект критиче-

ской информационной инфраструктуры, в тексте уголовного кодекса это никак не 

отражено. В ст. 274.1. УК РФ в качестве квалифицирующих признаков традицион-

но используются тяжесть последствий деяния и формы соучастия.  

Некоторые авторы отмечают, что установление на практике отношения пред-

мета посягательства к КИИ может вызвать значительные затруднения [7]. Напри-

мер, ч. 1 ст. 274.1 УК РФ сформулирована как «создание, распространение и (или) 

использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, 

заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую ин-

формационную инфраструктуру Российской Федерации, в том числе для уничто-

жения, блокирования, модификации, копирования информации, содержащейся в 

ней, или нейтрализации средств защиты указанной информации». Следует отме-

тить, что большинство вредоносных средств имеют широкий спектр применения и 
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скорее всего могут применяться, в том числе, и против объектов критической ин-

фраструктуры.  

Создание же вредоносных программ именно для посягательства на определѐн-

ные объекты маловероятно, и предназначение может быть установлено только в 

случае уникальных свойств киберзащиты. Таким образом, при широкой трактовке 

«предназначенности» вредоносной программы под действие ст. 274.1 УК РФ будут 

подпадать практически любые вредоносные программы, так как большинство про-

грамм может быть применено против объектов КИИ. При узкой трактовке очень 

сложно найти средство (вредоносную программу), которое специально разработано 

под отдельный объект КИИ. 

Объект информационной инфраструктуры может быть отнесѐн к критическому 

после внесения его в реестр значимых объектов критической информационной ин-

фраструктуры (ст. 8 № 187-ФЗ). 

Если оценить эту законодательную конструкцию по определению и отнесению 

к объектам КИИ с точки зрения Цифровой экономики, то возникает очевидный во-

прос: как в цифровом мире, где компьютерные системы и сети так или иначе связа-

ны друг с другом, выделить какой-либо объект или сеть? Провести границу, где 

начинается одна информационная инфраструктура и заканчивается другая, доста-

точно сложно. 

Основной ценностью в обществе цифровой экономики является «компьютер-

ная информация», а все социальные отношения рассматриваются через призму ин-

формационных потоков. Подход ст. 274.1 УК РФ противоречит идеологии работы с 

данными в цифровом государстве и обществе. Ценность объекта или общественная 

опасность деяния должна оцениваться с позиции характеристик информации, кото-

рую объект информационной инфраструктуры обрабатывает, хранит или защищает. 

В законе же используется старый подход, когда информация или какой-либо ин-

формационный объект искусственно размечен как охраняемый законом или крити-

ческий. 

Подводя итоги, отметим, что объекты критической информационной инфра-

структуры действительно требуют особой уголовно-правовой охраны. Концепту-

ально решение о введении в уголовный кодекс статьи, направленной на привлече-

ние к уголовной ответственности лиц, посягающих на объекты информационной 

инфраструктуры особой значимости, обосновано. Вопросы вызывает определение 

самого предмета посягательства. Во-первых, при привлечении к уголовной ответ-

ственности за разработку вредоносных программ сложно выделить программы, ко-

торые заведомо направлены против объектов критической инфраструктуры. Пре-

имущественно для защиты и функционирования объектов критической информа-

ционной инфраструктуры используются широко распространѐнные программные 

продукты. 
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Во-вторых, относимость объектов информационной инфраструктуры к крити-

ческой по их отраслевой, структурной, политической ценности без учѐта характе-

ристик информации, с которой работает объект, противоречит парадигме цифрови-

зации экономики. В концепции «цифровой экономики» информация – это основная 

ценность и продукт производства. Следовательно, ключевым фактором, учитывае-

мым при квалификации и назначении наказания, должна являться информация, на 

которую посягают. Законодатель пошѐл другим путѐм и просто «окрасил» некото-

рые объекты информационной инфраструктуры как критические.  По мере того как 

в России будет внедряться цифровая экономика, т. е. развиваться общественные 

отношения, связанные с оборотом и производством информации, решение, приня-

тое законодателем, всѐ больше не будет отвечать реальности.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 

  Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей 

правовой охраны географических обозначений на международном и национальном 

уровнях. В связи с введением в РФ в 2020 г. правовой охраны географических ука-

заний анализируются признаки и особенности данного средства индивидуализации. 

Отмечено установление правовой охраны географических указаний посредством 

предоставления прав особого рода. Обращено внимание на соотношение наимено-

ваний мест происхождения товаров и географических указаний. Общим для этих 

символов является то, что они принадлежат к средствам обозначения изделий, сви-

детельствующим о стране, местности, другом географическом объекте происхож-

дения товара. Указанные географические обозначения обладают индивидуализи-

рующей, рекламной, информативной функциями, должны быть истинными и не 

вводить в заблуждение потребителей.  Сделан вывод, что географические указания 

и наименования мест происхождения товаров соотносятся как род и вид. Кроме 

того, в статье анализируется правовой режим указаний происхождения товаров, 

которые в настоящее время законодательство не рассматривает в качестве самосто-

ятельного объекта интеллектуальной собственности. Их охрана в РФ осуществля-

ется косвенным путѐм, то есть путѐм запрещения использования ложных или спо-

собных ввести в заблуждение обозначений.   

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; средства индивидуализа-

ции; исключительное право; интеллектуальные права; указания происхождения 
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SOME ASPECTS OF LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL 

INDICATIONS AS NEW INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS 

Abstract. The article reviews the questions concerning the features of legal protec-

tion of geographical designations at the international and national levels. Features and 

signs of this means of individualization have been analyzed in connection with the intro-

duction in the Russian Federation in 2020 of legal protection of geographical instructions. 

Establishment of legal protection of geographical instructions by means of granting spe-

cial type of rights is noted. The attention is paid to the ratio of names of places, goods 

and geographical instructions. The general feature of these symbols is that they belong to 

the means of designation of products testifying to the country, the area, other geograph-

ical objects of goods origin. The specified geographical designations possess the individ-

ualizing, advertizing, informative functions, have to be true and not mislead consum-

ers. The conclusion is drawn that geographical indications and names of places of goods 

origin correspond as a sort and a kind. Besides, the article analyzes the legal regime of 

indications of goods origin which are not considered in the legislation as an independent 

intellectual property item. Their protection in the Russian Federation is carried out indi-

rectly that is by prohibition of using false or misleading designations. 

 Keywords. Intellectual property; means of individualization; exclusive right; intel-

lectual rights; indications of goods origin; geographical instructions; names of places of 

goods origin; registration principle; geographical object. 

Средства индивидуализации товаров, услуг, используемые предпринимателя-

ми для привлечения потребителей, являются эффективным механизмом развития 

экономических отношений. В современный период возрастает значение специфи-

ческих средств индивидуализации товаров, указывающих на связь продукции с гео-

графическим регионом. Использование географических обозначений позволяет 

успешно развивать экономику определѐнных регионов страны, а также повышать 

престиж национальных производителей в России и за рубежом. 
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В настоящее время охрана географических обозначений на международном 

уровне осуществляется посредством многосторонних, региональных и двусторон-

них соглашений. Анализ международных договоров и иных международных актов 

позволяет сделать вывод о том, что к географическим обозначениям можно отнести 

«указания происхождения товаров», «наименования мест происхождения товаров» 

и «географические указания». 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 

1883 г. [3] (статья 1 (2)) содержит термин «указания происхождения», однако не 

раскрывает его содержания. Комментируя указанную Конвенцию, Г. Боденхаузен 

отмечал, что под указаниями происхождения понимаются «все выражения или все 

знаки, используемые для того, чтобы показать, что данный продукт произведѐн 

определѐнной страной или группой стран, в конкретном районе или ином опреде-

лѐнном месте» [13, с. 33]. Примером указания происхождения может служить 

надпись на этикетке «сделано в Приморском крае». 

Указания происхождения товаров в настоящее время законодательство не рас-

сматривает в качестве самостоятельного объекта интеллектуальной собственности. 

Их охрана в РФ осуществляется косвенным путѐм, то есть путѐм запрещения ис-

пользования ложных или способных ввести в заблуждение указаний.  В соответ-

ствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (ред. 18 июля 2019 г.) 

«О защите конкуренции» [6] (статья 14.2) не допускается недобросовестная конку-

ренция путѐм введения в заблуждение, в том числе в отношении … места произ-

водства товара, предлагаемого к продаже. Место производства может означать как 

страну, так и более узкий географический объект, на территории которого осу-

ществляется производство товара [10]. 

В правовой литературе высказано мнение, согласно которому указание проис-

хождения ввиду отсутствия индивидуализирующих признаков должно являться не 

объектом промышленной собственности, а дополнительным механизмом защиты 

прав участников производственно-торговых отношений, используемым преимуще-

ственно в сфере защиты конкуренции и защиты прав потребителей [14, с. 14–15].  

Учитывая, что в настоящее время указания происхождения представляют собой 

лишь информацию о месте нахождения изготовителя или продавца товара, с ука-

занной точкой зрения можно согласиться. 

Международно-правовая охрана наименований мест происхождения товаров 

(далее – НМПТ) установлена Лиссабонским соглашением об охране наименований 

мест происхождения и их международной регистрации» от 31 октября 1958 г. [1].  

В России правовая охрана НМПТ была впервые введена Законом РФ «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 

сентября 1992 г. № 3520-1 [8].  В данный момент охрана НМПТ регламентируется 

четвѐртой частью ГК РФ (глава 76). 
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Согласно статье 1516 ГК РФ наименованием места происхождения товара, кото-

рому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой 

либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, 

полное или сокращѐнное наименование страны, городского или сельского поселения, 

местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от 

такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отноше-

нии товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определя-

ются характерными для данного географического объекта природными условиями и 

(или) людскими факторами. Большинство НМПТ в нашей стране зарегистрировано в 

отношении минеральной воды (ЕССЕНТУКИ, ПОЛЮСТРОВО и др.). Кроме того, 

данными средствами индивидуализации обозначают мраморы, сыр, художественные 

изделия (например, УФАЛЕЙСКИЙ МРАМОР, ГЖЕЛЬ). 

Наконец, охрана географических указаний на международном уровне преду-

смотрена Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственно-

сти (ТРИПС)1 от 15 апреля 1994 г. [4], участником которого РФ стала, присоеди-

нившись к ВТО. Согласно статье 22 указанного документа географические указа-

ния представляют собой «обозначения, которые идентифицируют товар как проис-

ходящий с территории, или региона, или местности на этой территории, где опре-

делѐнное качество, репутация или другие характеристики товара в значительной 

степени связываются с его географическим происхождением». 

Кроме того, понятие географического указания нашло отражение в Женевском 

акте Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географи-

ческих указаниях от 20 мая 2015 г.2 (далее – Женевский акт) [2].  В соответствии с 

Женевским актом (статья 2 (1) (ii))  под географическим указанием понимается лю-

бое указание, охраняемое в договаривающейся стороне происхождения и являюще-

еся названием географического района или иного  указания, известного как указа-

ние на такой район, или содержащего такое название или такое иное указание, ко-

торое идентифицирует товар как происходящий из этого географического района, 

когда определѐнное качество, репутация или иное свойство товара обусловлены 

главным образом его географическим происхождением. 

В настоящее время решается вопрос о возможности и целесообразности участия 

России в Женевском акте Лиссабонского соглашения [см.: 9].  Более того, в последние 

годы встал вопрос о необходимости модернизации российского законодательства в рас-

сматриваемой области и приведении его в соответствие с международными стандартами. 

В частности, в связи со вступлением в ВТО у России возникли обязательства по введе-

нию правовой охраны «географических указаний», а также закреплению соотношения 

разновидностей географических обозначений на законодательном уровне. 

1 Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
2 URL:  https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_239.pdf. 
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Проблемы соотношения разных видов географических обозначений, а также 

столкновения прав на них возникают и в отечественной судебной практике. 

Например, в Определении Верховного Суда РФ от 22 апреля 2016 г.  № 304-КГ15-

17805 по делу № А03-24423/2014 отмечено, что «указание в заявке только страны 

происхождения товара «Российская Федерация» не является указанием места про-

исхождения товара в том значении, которое установлено для данного термина в 

статье 1516 ГК РФ… В рассматриваемом споре отсутствие в заявке наименования 

места происхождения товара и наименования производителя товара привело к не-

возможности идентифицировать товар, как происходящий с территории опреде-

лѐнного географического объекта, связанной с местом его производства или с 

определѐнным производителем» [11].  Полагаем, что в данном контексте речь идѐт 

скорее о географическом указании, а не о НМПТ.  

В свою очередь, столкновение прав на НМПТ и указания происхождения товара 

иллюстрирует судебный спор между ООО «СКИТ» (правообладатель НМПТ 

«ШМАКОВКА») и производителем минеральной воды ООО «ТПК Востокпродмар-

кет филиал Кировский», использующим на этикетках продукции обозначение «Ку-

рорт Шмаковка» (Шмаковское месторождение) и производящим товар в границах 

географического объекта «Шмаковское месторождение минеральных вод» [см.: 12]. 

Вышеуказанные причины побудили законодателя внести изменения в ГК РФ, 

расширив перечень средств индивидуализации за счѐт введения правовой охраны 

географических указаний. 

Заметим, что в ГК РФ изначально закреплѐн подход, основанный на установ-

лении замкнутого перечня результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. По мнению М.А. Федотова, перечислением объектов интеллек-

туальной собственности в виде закрытого перечня презюмируется принципиальная 

невозможность появления новых видов интеллектуального продукта [15, с. 8–10]. 

Согласно иной точке зрения, «при появлении какого-либо нового вида результатов 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в случае призна-

ния необходимости его правовой охраны соответствующий перечень может быть 

расширен с одновременным закреплением в ГК РФ норм, регламентирующих охра-

ну прав, возникающих в отношении такого объекта» [16, с. 4]. 

Анализ Федерального закона от  26 июля 2019 г. № 230-ФЗ «О внесении изме-

нений в часть четвѐртую Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 

23.1 Федерального закона «О государственном регулировании производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-

чении потребления (распития) алкогольной продукции»» (далее ФЗ № 230) [7]  поз-

воляет сделать вывод о том, что законодатель пошѐл по второму пути, закрепив в п. 

п. 14.1 п. 1 статьи 1225 ГК РФ новый объект интеллектуальных прав – географиче-

ские указания и введя специальные нормы, регулирующие правовой режим геогра-
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фических указаний, в параграф 3 Главы 76 ГК РФ1.  Согласно п. 1 статьи 1516 ГК 

РФ (в ред. ФЗ № 230) географическим указанием, которому предоставляется право-

вая охрана, является обозначение, идентифицирующее происходящий с территории 

географического объекта товар, определѐнное качество, репутация или другие ха-

рактеристики которого в значительной степени связаны с его географическим про-

исхождением (характеристики товара). На территории данного географического 

объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, ока-

зывающая существенное влияние на формирование характеристик товара. Так, к 

географическим указаниям можно отнести обозначения: байкальский омуль, якут-

ские алмазы, камчатский краб и другие. 

Исследование параграфа 3 Главы 76 ГК РФ «Право на географическое указа-

ние и наименование места происхождения товара» (в ред. ФЗ № 230) позволяет 

сделать вывод, что географические указания и НМПТ являются близкими по пра-

вовой природе обозначениями. Общим для этих символов является то, что они 

принадлежат к средствам обозначения изделий, свидетельствующим о стране, 

местности, другом географическом объекте происхождения товара. Указанные гео-

графические обозначения обладают индивидуализирующей, рекламной, информа-

тивной функциями, должны быть истинными и не вводить в заблуждение потреби-

телей. Таким образом, географические указания включаются законодателем, наряду 

с другими обозначениями товаров, в группу средств индивидуализации.  

Кроме того, не допускается регистрация географических указаний и НМПТ, 

вошедших в РФ во всеобщее употребление как обозначения товаров определѐнного 

вида, не связанных с местом их производства. Нанесение на товар определѐнного 

географического названия может влиять на его способность конкурировать с анало-

гичными товарами других изготовителей. 

В соответствии со статьѐй 1517 ГК РФ (в ред. ФЗ № 230) на оба рассматриваемых 

средства индивидуализации устанавливается исключительное право, имеющее, по об-

щему правилу, территориальную сферу действия. При этом исключительное право на 

географическое указание или НМПТ действует в течение десяти лет со дня подачи за-

явки на указанные объекты в федеральный орган исполнительной власти по интеллек-

туальной собственности (статья 1531 ГК РФ в ред. ФЗ № 230). 

В основу правовой охраны как НМПТ, так и географического указания поло-

жен регистрационный принцип (статья 1518 ГК РФ в ред. ФЗ № 230), а формой 

правовой охраны является свидетельство об исключительном праве (статья 1530 ГК 

РФ в ред. ФЗ № 230). 

1 Заметим, что изменения в ГК РФ внесены с учѐтом положений Женевского акта.  Так, практически 

полностью заимствовано понятие географического указания, введѐн регистрационный принцип его 

правовой охраны и т.д. 



ПРАВО 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право. 2019. № 2 146 

Таким образом, отечественный законодатель установил охрану географических 

указаний посредством предоставления так называемых прав особого рода (sui generis 

systems). Указанная система защиты основана на специальной регистрации в упол-

номоченном национальном органе. При этом заявление о регистрации должно со-

держать указание границ географического региона, откуда продукт происходит; опи-

сание свойств продукта, его качества; стандарты продуктов, которые правообладате-

ли (пользователи) должны соблюдать. Кроме того, рассматриваемая система охраны 

обычно требует последующего контроля за соблюдением установленных предписа-

ний пользователем географического указания [17, c. 298–299]. Следует отметить, что 

подобные требования нашли отражение в обновлѐнном гражданском законодатель-

стве России (статья 1522, абз. 3 п. 1 статьи 1516 ГК РФ в ред. ФЗ № 230). 

При этом к субъектам исключительного права на географическое указание и 

НМПТ закон относит физических, юридических лиц, а также ассоциацию (союз) 

или иное объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат за-

конодательству страны происхождения товара (п. 1 статьи 1518 ГК РФ в ред. ФЗ 

№ 230). Учитывая, что на территории географического объекта должны осуществ-

ляться стадии производства товара, полагаем, что к субъектам исключительного 

права на рассматриваемые обозначения необходимо относить лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. 

Заметим, что в силу объективного существования географического объекта 

указанием на него вправе пользоваться любой субъект-предприниматель, при усло-

вии, что результаты его производственной деятельности связаны с конкретным гео-

графическим местом и географическое указание (НМПТ) зарегистрировано в уста-

новленном порядке. Таким образом, по юридической природе право на географиче-

ское указание (НМПТ) является скорее «квазиисключительным». 

Существуют и иные черты   сходства рассматриваемых символов, ибо согласно 

п. 3 статьи 1516 ГК РФ в ред. ФЗ № 230 «правила настоящего Кодекса о географи-

ческих указаниях применяются к наименованиям мест происхождения товаров, ес-

ли иное не установлено настоящим Кодексом». Так, у правообладателей отсутству-

ет возможность распоряжения правом на указанные объекты (п. 6 статьи 1519 ГК 

РФ в ред. ФЗ № 230), если совпадают способы использования географических ука-

заний и НМПТ.  

Таким образом, можно сделать вывод, что географические указания и НМПТ 

соотносятся как род и вид1. В правовой литературе данные обозначения предлага-

ется именовать «квалифицированными средствами индивидуализации» в силу того, 

1 Следует отметить, что в Законе Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 127-З «О географических 

указаниях» установлен иной подход к соотношению рассматриваемых обозначений. Согласно статье 1 

данного документа понятие географическое указание включает в себя понятия «НМПТ» и «указания 

происхождения товара». См.: [5]. 
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что «в формировании географического обозначения указание на географическое 

происхождение товара имеет индивидуализирующее свойство, определяющее осо-

бое качество и характеристики товара» [14, с. 14]. 

Вместе с тем, существуют и значительные отличия географических указаний 

от НМПТ. 

Во-первых, как специфический вид географического указания НМПТ исполь-

зуется для обозначения товара, особые свойства которого определяются характер-

ными для данного географического объекта природными условиями (людскими 

факторами), то есть влияние географической среды на качество или специфику то-

вара является определяющим. В свою очередь, географическое указание применя-

ется в случае наличия связи качества, репутации или иной характеристики товара с 

его географическим происхождением, что позволяет отличать товары, обозначен-

ные географическим указанием от однородных товаров. «Ключевое отличие заклю-

чается в том, что связь с местом происхождения в случае наименований мест про-

исхождения товаров представляется более прочной» [18, с. 178]. 

Во-вторых, применительно к географическим указаниям допускается, что на 

территории соответствующего географического объекта может осуществляться 

только один из этапов изготовления товара, оказывающий существенное влияние 

на формирование характеристик товара (абз. 1 п. 1 статьи 1516 ГК РФ в ред. ФЗ 

№ 230). В то же время НМПТ обозначает товар, особые свойства которого макси-

мально связаны с определѐнной местностью. При этом на территории географиче-

ского объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказываю-

щие существенное влияние на формирование особых свойств товара (абз. 2 п. 1 

статьи 1516 ГК РФ в ред. ФЗ № 230), то есть сырьѐ и его переработка должны 

находиться в одном географическом месте. 

Указанное различие правового режима рассматриваемых обозначений оказывает 

влияние на процедуру их регистрации. В отношении НМПТ регистрация носит более 

усложнѐнный характер, ибо к составу заявки предъявляются дополнительные требова-

ния. Так, помимо иных документов заявитель должен представить: а) сведения, содер-

жащие обоснование того, что товар, который заявляется на государственную регистра-

цию НМПТ, обладает особыми свойствами; б) описание особых свойств товара, вклю-

чая указание на исходный материал, используемый для его производства, основные 

физические, химические, художественные или иные характеристики товара (п. 1 статьи 

1522.1 ГК РФ в ред. ФЗ № 230). Кроме того, если географический объект, наименова-

ние которого заявляется в качестве НМПТ, находится на территории Российской Фе-

дерации, к заявке на наименование места происхождения товара прилагается заключе-

ние уполномоченного компетентного органа, которое подтверждает, что в границах 

данного географического объекта заявитель производит товар с особыми свойствами 

(п. 2 статьи 1522.1 ГК РФ в ред. ФЗ № 230). 
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Таким образом, наличие особых свойств товара исследуется в процессе экс-

пертизы заявленного на регистрацию в качестве НМПТ обозначения (п. 1 статьи 

1525 ГК РФ в ред. ФЗ № 230) и является одним из условий предоставления обозна-

чению правовой охраны. 

В-третьих, если НМПТ всегда выражается в словесной форме, то географиче-

ское указание может быть выражено и в иной форме, в частности, в изобразитель-

ной. Например, товары, произведѐнные в горных местностях, часто отмечают не 

только названиями, но и изображениями горных объектов. 

В-четвѐртых, согласно статье 1520 ГК РФ в ред. ФЗ № 230 различаются знаки 

охраны географических указаний и НМПТ (предупредительная маркировка). 

Резюмируя изложенное, отметим, что анализ черт сходства и различия геогра-

фических указаний и НМПТ имеет определѐнное практическое значение. К приме-

ру, учитывая черты сходства рассмотренных символов, существует возможность 

преобразования НМПТ и заявки на НМПТ в географическое указание и заявку на 

географическое указание, и наоборот (п. 3 статьи 1522.1 ГК РФ в ред. ФЗ № 230). 

Однако с учѐтом отмеченных различий в построении правовой охраны данных гео-

графических обозначений необходимо установить законодательные критерии тако-

го преобразования1. Важно, чтобы все возможности, заложенные в нормах ГК РФ 

Федеральным законом № 230, могли быть реализованы на практике. 
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Аннотация.  Статья содержит обоснование имитационности российской юриди-

ческой науки (далее – РЮН). Исходными посылками является то, что ряд феноменов, 

сопряженных с наукой как системой объективных знаний, лишь внешне имитируют 

свою принадлежность к науке и потому именуются квазинаучными. Имитационность 

науки (отрасли науки) – это качество (свойство) определѐнной совокупности знаний, 

обозначающее лишь еѐ номинальное сходство с наукой (отраслью знаний) и обу-

словленное наличием в ней критического количества квазинаучных феноменов. 

Наличие отдельных имитационных элементов в РЮН сегодня очевидно многим. Ав-

торы же, сопоставляя притворность российского правового пространства с совре-

менным состоянием РЮН, выдвигают и обосновывают гипотезу об имитационности 

РЮН в целом. Для обоснования гипотезы в статье выдвигается и обосновывается 

тезис о том, что результаты правового исследования, в котором не выяснена реаль-

ность исследованных правовых явлений, квазинаучны. На предмет соответствия вы-

двинутому тезису проводится анализ отдельных элементов РЮН – содержание науч-

ных публикаций и диссертаций, процесс присуждения учѐных степеней, роль науч-
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ных институтов в оценке научных знаний, научный и методологический уровень ис-

следователей. По итогам изучения 617 научных публикаций по разным отраслям 

права выявляется, что в 96 % работ не содержится оценки реальности исследованных 

«номинальных» правовых явлений, а в 60 % работ их авторы ошибочно считают ре-

альными притворные правовые явления. Все докторские диссертации, прошедшие в 

2016–2018 гг. защиту в диссертационном совете одного из ведущих научных центров 

по специальности 12.00.04, содержат признаки квазинаучности. Не менее половины 

докторов юридических наук не понимают, что такое методология исследования, и 

имеют низкий научный уровень. Значительное количество юридических научных 

центров присуждают учѐные степени лицам с низким научным уровнем и в целом 

воспроизводят имитационную науку, а государство этому не препятствует. Поэтому 

гипотеза об имитационности РЮН представляется обоснованной. 

Ключевые слова: квазинаучные феномены, элементы науки, отрасль знаний, 

российская юридическая наука, имитационность, критическая масса; правовое про-

странство, притворность, номинальные явления, реальные явления, исследование, 

докторская диссертация, методология; диссертационный совет, научный центр, от-

зыв на диссертацию, присуждение учѐной степени, лингвистический анализ, плаги-

ат, низкий уровень. 
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their belonging to science and therefore referred to as quasi-scientific. The imitative-

ness of science (branch of science) is a quality (property) of a certain set of 

knowledge, indicating only its nominal similarity with science (branch of knowledge) 

and due to the presence in it of a critical number of quasi-scientific phenomena. Ex-

istence of several imitative elements in RLS today is obvious to many people. How-

ever, the authors, comparing the pretense of the Russian legal space with the current 

state of the RLS, have put forward and substantiated the hypothesis of the imitative-

ness of the RLS as a whole. To substantiate the hypothesis, the article puts forward 

and substantiates the idea that the results of legal research, which does not clarify the 

reality of the legal phenomena studied, are quasi-scientific. For comparison, an analy-

sis of the individual elements of the RLS has been carried out - the content of scien-

tific publications and dissertations; the process of awarding scientific degrees; the 

role of scientific institutions in assessing scientific knowledge; the scientific level the 

and the methodological level of researchers. According to the results of the study of 

617 scientific publications in different branches of law, it has been revealed that 96 % 

of the works do not contain an assessment of the reality of the studied "nominal" legal 

phenomena, and in 60 % of the works their authors mistakenly consider that the 

feigned legal phenomena are the real ones. All doctoral dissertations that have passed 

defense in the dissertation council of one of the leading research centers in the spe-

cialty 12.00.04 in 2016-18 contain signs of quasi-science. At least half of the doctors 

of law fail to understand what a research methodology is and have a low scientific 

level. A great number of legal research centres award degrees to the people with a 

low scientific level and generally reproduce the imitative science, and the state does 

not prevent this. Therefore, the hypothesis of imitational RLS seems justified . 

 

Keywords: quasi-scientific phenomena, elements of science, branch of knowledge, 

Russian legal science, imitativeness, critical mass, legal space, feignfullness, nominal 

phenomena, real phenomena, study, doctoral dissertation,  methodology, dissertation 

Council, science Center, review of the dissertation, awarding a degree, linguistic analysis, 

plagiarism, low level. 

 

 

В порядке предисловия считаем необходимым подчеркнуть, что данный 

текст содержит аргументацию лишь гипотезы, поскольку полагаем, что само 

предположение об имитационности отрасли знаний требует обнародования и 

обсуждения, так как способно затронуть чувства большого числа людей. Отдаѐм 

себе отчѐт в том, что текст, несмотря на наши усилия, не может не содержать 

элементов субъективизма. Просим считать подобные случаи извинительными, 

поскольку наши намерения направлены исключительно на позитивизацию про-
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цессов в российской юридической науке. Будем особо признательны за указание 

на неточности и ошибки.     

Как целостное сложноустроенное системное явление наука состоит из элемен-

тов – научной информации, научных подходов, научных организаций, субъектов 

научной деятельности, конкретных научных исследований и т.п., которые, различа-

ясь функционально, предназначены для обеспечения объективности знаний о дей-

ствительности. Элементы объединены в относительно самостоятельные подсисте-

мы научных знаний, сообщества исследователей, а также научных институтов, 

процессов, изданий и т.п.  

Ряд социальных феноменов имеют с элементами науки лишь внешнее сходство 

и именуются квазинаучными.  Имитируя научность, такие феномены указывают на 

наличие «ненаучного знания внутри науки» [3, c. 122]. В совокупности они также 

образуют одну из подсистем науки. Пока таких феноменов «относительно» немно-

го, существенного влияния науку они не оказывают. Но с увеличением удельного 

веса «квазинаучности» имитирующими науку могут стать как отдельные отрасли 

знаний, так и наука в целом. В этом случае можно вести речь об имитационности 

науки, которую для контекстных целей следует, на наш взгляд, определить как 

свойство науки, обусловленное наличием в ней критического числа квазинаучных 

феноменов. «Критическое» означает здесь условную границу между двумя состоя-

ниями научной сферы. Первое характеризуется разрозненностью проявлений ими-

тационности, каковых недостаточно для возникновения ни эффекта эмерджентно-

сти (синергетика), ни нового качества (диалектика) и т.п. Второе состояние харак-

теризуется относительной массовостью таких проявлений, тогда имитационность 

уже становится характерной для отрасли знаний или науки в целом.  

Российская юридическая наука (далее – РЮН) не имеет принципиальных 

структурно-функциональных отличий от науки в целом. Еѐ назначение – получение 

знаний о правовом пространстве, представляющем собой детерминируемую свой-

ствами правосознания совокупность правовых явлений в границах той или иной 

юрисдикции [5, c. 34]. Правовыми явлениями выступают нормы, статусы, режимы, 

правоотношения, процессы и. т. п. Значительная часть познавательного интереса 

РЮН связана с правовым пространством России. 

Наличие в РЮН имитационных элементов сегодня мало у кого вызывает со-

мнения. Мы же, соотнеся в 2016–2019 гг. обоснованный нами вывод о притворно-

сти правового пространства России [5] с текущим состоянием РЮН, выявили и ча-

стично подтвердили ряд обстоятельств, позволивших сформулировать научную 

гипотезу об имитационности РЮН в целом. 

Для сведения читателей, под притворностью правового пространства в широ-

ком смысле слова мы понимаем его интегративное свойство, заключающееся в 

наличии в нѐм критической массы притворных («прикрывающих») и «прикрывае-
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мых» правовых явлений; а в узком – наличие значительного числа неформальных 

правоположений и иных правил, замещающих неработающие официальные источ-

ники права» [5 c. 35–36]. «Прикрываемые» (замещающие) правовые явления реаль-

ны, тогда как «прикрывающие» их (притворные) – лишь номинальны. 

Исходя из того, что правовое пространство России притворно, мы считаем, что 

исследование юридических проблем следует «в идеале» начинать с ответов на три 

взаимосвязанных вопроса: являются или нет изучаемые «номинальные» правовые 

явления реальными; если не являются, то в связи с чем; какие реальные явления 

имеют правовое бытие вместо «номинальных».  

Если исследователь не выясняет, по меньшей мере, реально ли изучаемое им 

«номинальное» явление, то его исследование чревато недостоверностью результа-

тов, поскольку «номинальность» может оказаться бессодержательной.  В связи с 

этим мы считаем возможным выдвинуть основной тезис: «…результаты правового 

исследования, в котором не выяснена реальность исследованных правовых явле-

ний, квазинаучны» (далее – «основной тезис»).  

«Основной тезис» представляется очевидным, поскольку, к примеру, из подхо-

дов диалектической методологии следует, что форма, как правило, имеет смысл, 

лишь если она выступает способом бытия содержания. Поэтому «форма, не соот-

ветствующая содержанию», должна выявляться и, по общему правилу, исключать-

ся из логических конструкций. Похожие выводы следуют при оценке «основного 

тезиса» также и с точки зрения других методологических и теоретико-правовых 

подходов – постнеопозитивизма, синергетики, естественно-позитивной концепции 

правопонимания [12] и т.п. Безусловно, изучаемое явление, реальность которого не 

выяснена, может «вдруг» оказаться реальным «по факту». Однако, по нашему мне-

нию, при исследованиях в притворном пространстве не следует полагаться на по-

добную, своего рода, «лотерею». 

При изучении 617 разноотраслевых научных публикаций по праву пяти по-

следних лет на предмет их соответствия «основному тезису», мы обнаружили 

крайне незначительную долю случаев, когда авторы прямо ставили бы вопрос о 

реальности описываемых явлений. Во встречающихся характеристиках рассогласо-

ванности между «реальным» и «номинальным» принято обходиться словами из ло-

гического ряда «нередко», «зачастую», «встречаются» и т.п. без оценки содержа-

тельности «номинального». Однако имеются и случаи, когда создается впечатле-

ние, что авторы, предполагая притворность явления, «не договаривают» важных 

мыслей. Здесь показательной представляется правовая идея о приоритете в созна-

нии «усредненного» россиянина воли носителя властных полномочий перед идеей 

о верховенстве закона [1, c. 59–60].  

В целом же по итогам изучения научных публикаций мы пришли к двум выво-

дам. Во-первых, в подавляющей части работ (591 из 617, или 96%) не содержится 
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оценки реальности исследованных «номинальных» явлений. Во-вторых, в большей 

части работ (372 из 617, или 60%) их авторы ошибочно посчитали реальными при-

творные, на наш взгляд, правовые явления. Эти и все последующие выводы, оче-

видно, потребуют подтверждения, однако для обоснования гипотезы об имитаци-

онности РЮН (в части еѐ отражения в текстах публикаций) проведѐнного исследо-

вания, на наш взгляд, достаточно. А лидируют в имитационности, по нашему мне-

нию, науки трудового, налогового, муниципального, уголовно-исполнительного 

права, гражданского процесса. 

Поскольку значительная часть научных публикаций исходит от субъектов дис-

сертационных исследований, интерес с позиций «основного тезиса» привлекли напи-

сание и защита диссертаций. На первом этапе изучены шесть докторских диссерта-

ций, защищѐнных в 2016–2017 гг. в диссертационном совете Д 212.123.05 (далее – 

«диссовет») по специальности 12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюд-

жетное право. Вуз, диссовет и специальность выбраны в связи с высокими рейтингом 

вуза (МГЮА) и показателями работы диссовета по специальности [6], а также осо-

бой публично-правовой востребованностью результатов работ по специальности.   

Во всех работах обнаружены признаки легистского типа правопонимания, вы-

разившегося в абсолютизации значения закона при существенных различиях между 

реальными свойствами явлений и их номинальными характеристиками. Так, во 

всех работах по финансовому праву федерализм рассматривается как данность со-

временной России. Вместе с тем, к 2015 г. страна практически отошла от начал фе-

дерализма [10; 9, c. 106–107]. Отход явственно проявился, к примеру, в 2018 г. на 

выборах губернатора Приморья [13] – региона с ярко выраженным децентрализо-

ванным политическим мышлением избирателей. Заметим, что для науки финансо-

вого права реальность или притворность федерализма имеют не «дежурно-

галочное», а методологическое значение. Это позволяет считать регион либо само-

стоятельным субъектом финансового права, либо «квазисамостоятельным недо-

субъектом» с ограниченным объѐмом бюджетных и иных прав [7, c. 47–48]. Есть и 

другие проявления легизма. Поэтому, ввиду невыяснения авторами реальности ак-

туальных для их работ правовых явлений, все диссертации содержат признаки ква-

зинаучности.    

Обратим внимание, что во всех диссертациях содержится указание на диалек-

тический подход как методологическую основу исследований, что, в сочетании с 

элементами других подходов, позволяет в полной мере изучать явления и законо-

мерности правового пространства. Вместе с тем, диалектика, которая «заявлена», и 

легизм, который в ряде случаев использован, если и сочетаемы, то с серьѐзными 

оговорками, о чѐм в работах не сказано. Подобная непоследовательность, наряду с 

квазинаучностью, не исключает отсутствия в работах внутреннего единства (в ча-

сти методологической непротиворечивости). 
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Мы также проанализировали роль вуза и диссовета (как научных институтов) в 

подготовке и защите диссертаций. Исходили из того, что все работы выполнены в 

вузе; работы «прошли защиту» в «диссовете», состоящем, в основном, из предста-

вителей вуза; являясь статусным научным центром, вуз установил в качестве 

«научной планки» ряд требований к уровню исследований и диссертаций; работы 

соискателей требованиям соответствуют. При таких обстоятельствах вина соиска-

телей в квазинаучности работ не является основной, поскольку выводы о соответ-

ствии диссертаций критериям, установленным Положением «О порядке присужде-

ния учѐных степеней» (далее – «Положение») [8], делают вуз и диссовет. В порядке 

«точечного» изучения их роли в подготовке и рассмотрении квазинаучных доктор-

ских диссертаций по специальности 12.00.04, в качестве объектов для анализа были 

определены размещѐнные на официальном сайте МГЮА работы С. П. Бортникова 

[8] и Ю. В. Пятковской [8]. Обе диссертации отобраны не только по усмотренному

нами признаку «квазинаучности», но и ввиду явного, по нашему мнению, а потому

исключающего присуждение учѐной степени несоответствия работ требованиям

пунктов 9, 10, 11, 13 «Положения».

Для консультаций в ходе исследования текстов привлекались девять специали-

стов в «диссертационной» и иных областях знаний. По диссертациям в диссовет 

представлены «исследовательские отзывы» предварительно апробированной струк-

туры объѐмом около 0,8 п. л.  

Для апробации и контрольного сравнения аналогичные отзывы представлены 

на диссертации по специальности 12.00.01 Е. В. Пономаренко (теория права, Дис-

сертационный совет Д 212.282.01, УрГЮУ) [11] и В. Г. Беспалько (история права, 

Диссертационный совет Д.002.002.07, ИГП РАН) [4], обе диссертации с признака-

ми несоответствия требованиям пунктов 9 и 10 «Положения». Реакция обоих сове-

тов на отзывы была ординарной.  

Реакция же «диссовета» на отзывы по диссертациям С. П. Бортникова и 

Ю. В. Пятковской была показательной в исследовательском смысле. 

Отзыв соавтора данной статьи Д. А. Кириллова на диссертацию С. П. Борт-

никова [6], в котором указывались содержательные и безусловные формальные 

препятствия к присуждению искомой степени, поступил своевременно, был раз-

мещѐн на сайте диссовета [6], однако в ходе защиты и в Заключении диссовета 

упомянут не был, по поводу чего в Минобрнауки было направлено заявление, 

оставшееся «без ответа». По итогам защиты принято решение (17-0-0) в пользу 

С. П. Бортникова, которое косвенно подтвердило наше исходное предположение 

о том, что совет фактически оценивает не столько диссертацию, сколько работу 

вуза и своих членов.  

В отзыве [6] на диссертацию Ю. В. Пятковской, который был на этот раз 

включѐн в Заключение диссовета, обосновывается методологическая несостоя-
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тельность работы, указывается, что очевидны, в основном, экономическое содер-

жание исследования, а также недостаточность авторского вклада для присужде-

ния искомой степени, причем вклада как в РЮН, так и в науку вообще. Также 

указано на ряд безусловных оснований для отказа в присуждении искомой степе-

ни, в частности, на явно недостаточное количество «статусных» публикаций 

(9 работ вместо 15), относимых к теме работы. По итогам защиты диссовет при-

нял единогласное решение (18-0-0) в пользу Ю. В. Пятковской, что не может не 

подчѐркивать его последовательность в оценке не только диссертации, но и рабо-

ты вуза и своих членов.  

Как было показано выше и следует из ряда публикаций, квазинаучность дис-

сертационных исследований может быть обусловлена, в частности, отсутствием 

адекватной методологической основы, поскольку из-за «…методологической не-

определѐнности … усиливается негативная тенденция в научных исследованиях, 

которые имеют лишь внешние признаки научности» [2]. Это, на наш взгляд, вносит 

весомый вклад в имитационность РЮН. 

Учитывая реакцию диссовета на восемь квазинаучных диссертаций, мы провели 

лингвистический анализ их фрагментов, в которых раскрыта методология исследова-

ний. Выявлено, в частности, что в работах Д. М. Мошковой [6] и Р. А. Тория [6] опи-

сание методологии имеет признаки бессылочной схожести до степени смешения, а 

также заметное сходство с описанием методологии в работе Ю. К. Цареградской [6]. 

Фраза «Исследование основывается на принципах системности, диалектики, взаимо-

обусловленности и взаимосвязанности социальных процессов» [6] из работы А. Г. 

Гузнова не только, на наш взгляд, нелогична, поскольку системность, взаимозависи-

мость и взаимосвязь – принципы диалектики, но и воспроизведена Ю.В. Пятковской, 

которая к тому же и в целом достигла высокого уровня схожести «своего» описания 

методологии с фрагментом работы А. Г. Гузнова [6].  И т.п. 

Выявленные обстоятельства позволяют предположить, что не менее половины 

прошедших «через диссовет» докторов наук либо недопонимают, что такое «мето-

дология», либо заимствуют чужой текст. Применительно к данной части работы 

это, помимо прочего, указывает, на наш взгляд, на методологический и, соответ-

ственно, научный «недоуровень» авторов.  

На этом фоне мы просто не можем не выразить сожаления по поводу того, что 

Е. В. Пономаренко (как представляется, единственному из авторов упомянутых 

нами диссертаций, имеющему явно выраженные «докторские» научный потенциал 

и методологический уровень) в присуждении искомой степени отказано [11]. Но 

подчеркнѐм, что поскольку в работе Е. В. Пономаренко всѐ-таки имели место 

нарушения требований пунктов 9 и 10 «Положения», сожаление наше не безуслов-

но, а лишь «на фоне» присуждения учѐных степеней в девяти, мягко говоря, крайне 

небесспорных ситуациях.    
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Для получения представлений о масштабах распространенности в России ме-

тодологически ущербных юридических докторских диссертаций, мы провели линг-

вистический анализ разделов о методологии двадцати семи диссертаций, «защи-

щѐнных» в 2000–2018 гг. в различных «нестоличных» советах. В семнадцати из 

двадцати семи диссертаций (63 %) уровень текста или наличие явно заимствован-

ных формулировок в описании методологии указывают, на наш взгляд, на признаки 

методологической «недосостоятельности» авторов.  

С авторами десяти из этих семнадцати диссертаций нами в сентябре – декаб-

ре 2018 г. были проведены беседы с «подведением» темы разговора к разделам их 

диссертаций о методологии. Девять авторов указали на исключительно «ритуаль-

ное» или близкое к таковому значение раздела диссертации о методологии, а так-

же в целом поддержали тезис о том, что «особого смыслового значения для ре-

зультатов исследований данный раздел не имеет». На вопрос же о том, почему бы 

им официально не заявить о бессмысленности методологического раздела, от 

каждого последовал практически одинаковый ответ из разряда: «А оно мне 

надо?». Один автор прямо «признался», что в методологии «понимает мало». 

А один из «противников» методологии, будучи после беседы проинформирован-

ным нами о противоречивости содержания и заимствованности значительной ча-

сти текста его «методологии», доверительно сообщил, что ему в написании дан-

ного раздела оказывал помощь авторитетный учѐный – научный руководитель по 

«прошлой» (кандидатской) диссертации, а сам он в этом «не специалист». Здесь, 

на наш взгляд, налицо лукавство, поскольку собеседник сразу не заявил, что в 

методологии понимает «не всѐ».     

То есть, из десяти докторов наук, тексты методологических разделов работ ко-

торых указывали на невысокий «методологический» уровень авторов, девять выка-

зали сомнение в нужности методологии, а один указал, что в методологии понима-

ет мало.  В связи с этим, для вклада в гипотезу об имитационности РЮН могут 

быть сделаны ещѐ два вывода. Во-первых, многие доктора юридических наук (мы 

полагаем, большинство) не только не разбираются в методологии, но и не считают 

методологию значимой для проведения исследования». Во-вторых, юридические 

научные институты готовы присуждать высшие учѐные степени лицам, не облада-

ющим необходимым для этого научным потенциалом и, тем самым, воспроизво-

дить квазиюридическую науку в целом, при этом «неквазинаучное сообщество» 

этому попустительствует, а государство – не препятствует». 

На основании изложенного мы считаем гипотезу об имитационности РЮН 

обоснованной и подлежащей тщательной исследовательской верификации. При этом 

полагаем, что гипотетически основными мерами для достаточно быстрого преодоле-

ния имитационности РЮН могли бы стать, к примеру, скорейшая отмена системы 

государственного признания уровня научности; предоставление полномочий по та-
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кому признанию любым организациям с выдачей «своих» дипломов; переоформле-

ние в течение трѐх-пяти лет всех выданных ВАК РФ юридических научных дипло-

мов в научные дипломы организаций, на базе которых проходили защиты.     
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Аннотация. В 2019 г. увидел свет первый в России учебник по международно-

му публичному праву для студентов магистерских программ, автором которого яв-

ляется видный отечественный юрист-международник К.А. Бекяшев. В рецензии 

содержится характеристика его основных измерений: актуальности, формы, содер-

жания. На примере одной из глав рассмотрены особенности авторского стиля из-

ложения, смысловые акценты и структурные элементы работы. Рецензия поможет 

читателю, интересующемуся вопросами теории и практики международного права, 

осуществить первичное знакомство с выдающимся примером образовательной ли-

тературы по этому направлению. Продвинутый специалист может использовать еѐ 

в качестве краткого обзора одного из фундаментальных трудов отечественной 

международно-правовой доктрины, ориентированных на использование в рамках 

образовательного процесса второго уровня высшего юридического образования. 

Ключевые слова: рецензия, международное публичное право, система между-

народных отношений, учебник, магистратура, аспирантура, справочные мини-

разделы «Доктрина», «Судебная практика», «Практика». 
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Annotation. In 2019, the first textbook on international public law for students of 

master's programs was published, the author of which is a prominent Russian internation-

al lawyer K. A. Bekyashev. The review contains a description of its main features: rele-

vance, form, content. Using one of the chapters as an example, we have considered the 

features of the author's style of presentation, semantic accents and structural elements of 

the work. The review will help the reader who is interested in the theory and practice of 

international law to make an initial acquaintance with an outstanding example of educa-

tional literature in this area. An advanced specialist can use it as a brief overview of one 

of the fundamental works of the domestic international legal doctrine, focused to be used 

on the second level of higher legal education. 
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Значимость науки и, как следствие, учебной дисциплины международного 

публичного права в наши дни трудно переоценить. По мере усиления тенденций 

мирового развития, сопутствующих глобализации, растѐт и роль регуляторов меж-

дународного поведения различных субъектов. В этом смысле, международное пра-

во, как один из базовых компонентов международной системы, претерпевает всѐ 

больше изменений, порой незаметных, но от того не менее значимых. 
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В такой обстановке дисциплина международного публичного права должна 

неизменно оставаться частью российского высшего юридического образования. Не 

вызывает сомнений, что глубокое понимание природы международного права, рав-

но как и знание его истории, методологии и отдельных дидактических блоков, яв-

ляется неотъемлемой частью подготовки современного юриста. Представляется, 

что рецензируемый учебник, автором которого является видный отечественный 

юрист-международник, доктор юридических наук, профессор Камиль Абдулович 

Бекяшев, является не только солидным и проверенным источником знаний, но и 

вдохновляющим руководством по развитию и совершенствованию профессиональ-

ных качеств юриста. В данном учебнике не только магистрант или аспирант, но и 

любой другой исследователь найдѐт исчерпывающий обзор концептуальных во-

просов международного права, разбор и сопоставление международно-правовых 

явлений и идей, прояснит для себя противоречивые доктринальные нарративы, ко-

торыми традиционно изобилует эта учебная дисциплина. 

К. А. Бекяшев – заслуженный мэтр российской науки международного права, его 

действующий практик и выдающийся апологет. С конца восьмидесятых годов под его 

авторством (в том числе в соавторстве) увидели свет десятки учебников и учебных по-

собий как по дисциплинам международно-правового цикла, так и по отраслевым дис-

циплинам права Российской Федерации. Примечательно, что ранее под названием 

«Международное публичное право» этим же автором уже были опубликованы пять 

изданий учебника для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, 

ориентированных на образовательные программы специалитета, а также в 2014 году – 

учебник для студентов образовательных программ бакалавриата по юридическим 

направлениям. Этот ряд продолжает и настоящее издание, которое создано для исполь-

зования в процессе обучения по программам магистратуры и аспирантуры. 

Рецензируемый труд является первым на российском образовательном про-

странстве учебником, охватывающим все основные общие и отраслевые темы меж-

дународного публичного права и ориентированным при этом на использование 

студентами магистратуры. И это очень важно, так как, несмотря на то, что про-

граммы юридической магистратуры в большинстве своѐм включают узкоспециали-

зированные профильные дисциплины, изучение международного права на втором 

уровне высшего образования не может и не должно считаться чем-то излишним. 

Во-первых, это подтверждается аргументом о вероятной неготовности студента 

бакалавриата полноценно воспринимать сложные, абстрактные и порой неодно-

значные концепции международного публичного права в отрыве от своего узко-

профессионального контекста. Во-вторых, углублѐнное изучение международного 

публичного права в целом представляется существенным для подготовки экспертов 

в области международных отношений, дипломатов, чиновников международных 

организаций и государственных органов, принимающих участие в формировании и 
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реализации внешней политики. Несомненно также и то, что продвинутые знания в 

области международного права могут считаться признаком высокой культуры для 

каждого специалиста в сфере социальных и других наук. 

Вопреки отечественным традициям, содержание учебника не разделено на об-

щую и особенную части. Эту его особенность нельзя назвать недостатком, так как 

привычное российскому читателю доктринальное деление наполнения отраслей 

права носило бы в данном случае исключительно формальный характер – между-

народное публичное право имеет мало общего с отраслями права в понимании 

постсоветской юридической мысли. Более того, внутренняя организация учебника 

устроена таким образом, что названия глав соответствуют названиям условных 

«отраслей» (или крупных тематических правовых институтов) в самом междуна-

родном праве – «Право международных договоров», «Право международной 

безопасности», «Международное уголовное право». Главы, в свою очередь, разде-

лены на параграфы, определѐнные в соответствии с отдельными вопросами значи-

тельной важности внутри тематического направления. Количество и содержатель-

ная направленность параграфов внутри каждой главы ожидаемо различается так, 

что каждая глава является самостоятельным уникальным структурным произведе-

нием. Особенное авторское отношение к систематизации предлагаемой информа-

ции ощущается также и в различиях параграфов по объѐму (большинство парагра-

фов занимают не более десятка страниц, но некоторые представлены весьма кратко 

(с. 298; с. 380). Тем не менее все особенности структуры учебника можно объяс-

нить определѐнной дезинтегрированностью изучаемого предмета, а также стили-

стикой уважаемого автора. 

Ещѐ одна интересная черта структурной организации рецензируемого труда – 

выделение справочных мини-разделов «Доктрина», «Судебная практика», «Прак-

тика», а также тематических подразделов в тексте параграфов. Включение в учеб-

ник специальных текстов, посвящѐнных различным доктринам и практическому 

применению международного права, представляется несомненным плюсом. В то 

же время, поскольку тематические подразделы визуально не отличаются от спра-

вочных (и те, и другие выделены жирным шрифтом), неопытному читателю может 

оказаться сложным ориентироваться в подробностях изложенной информации. 

Среди достоинств структурной стороны книги необходимо также отметить 

списки контрольных вопросов, рекомендуемой литературы и нормативных актов, 

завершающие каждую главу. Формулировки контрольных вопросов зачастую не 

привязаны к отдельным параграфам, однако очевидно, что их целью является не 

закрепление у читателя изложенной информации (что было бы сложно ввиду объ-

ѐмности и подробности текста учебника), а попытка призвать обучающегося к ак-

тивному самостоятельному осмыслению прочитанного, а также закреплению базо-

вых системообразующих положений пройденной темы. Другими словами, кон-
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трольные вопросы направлены на формирование и отработку у читателя навыков 

обобщения, логического анализа, классификации, выстраивания связей между об-

щим и целым, основным и производным, главным и второстепенным. 

О цели развить у читателя самостоятельное мышление свидетельствует и тот 

факт, что количество контрольных вопросов не коррелирует с объѐмом информации, 

предложенной в соответствующей главе, например, глава XI «Право международных 

организаций» занимает восемьдесят пять страниц, в то время как количество вопро-

сов к ней – всего шесть. Подобная особенность объясняется предполагаемо высоким 

уровнем подготовки читателя-магистранта, для которого не столько важно усваивать 

отдельные детали (ведь все они уже собраны в учебнике, к которому можно обра-

титься), сколько развивать у себя навыки их когнитивной обработки. 

Списки рекомендуемой литературы и нормативных актов также составлены 

предельно кратко и в большинстве случаев не превышают полутора десятков 

наименований. И это понятно, так как текст учебника содержит множество цитат 

классиков отечественной и зарубежной доктрины международного права, обобще-

ний и кратких изложений содержания их концепций, а также цитат из международ-

ных договоров и иных официальных источников. Таким образом, необходимость 

обращаться к дополнительным источникам у читателя возникает объективно реже, 

чем при использовании менее детализированного учебника.  

Стилистика изложения поставлена на службу максимальной информативности 

учебника. Учитывая финальный объѐм книги – свыше тысячи страниц, авторский 

стиль письма ожидаемо отступает перед необходимостью сделать «Международное 

публичное право» максимально полным источником непредвзятой и объективной 

информации о международном праве, его практике и проявлениях в науке и поли-

тике в России и по всему миру. Таким образом, автором выдержан строгий науч-

ный стиль, не допускающий эмоциональных высказываний или необоснованно 

субъективных суждений, что, конечно же, является достоинством для такого вида 

работы.  

Содержательная сторона учебника достойна всяческих похвал. Каждая гла-

ва раскрывает материал очень развѐрнуто и подробно. На страницах рецензиру-

емого труда находят место исследовательские выкладки и замечания, детальный 

анализ правовых и доктринальных источников, обзор и сравнение различных 

концепций, оценка событий и личные позиции и рассуждения автора, который, 

таким образом, предлагает читателю использовать весь колоссальный объѐм 

знаний, содержащихся в рецензируемом издании, для решения учебных и про-

фессиональных задач. 

Для иллюстрации этого крайне ответственного подхода к научному содержа-

нию учебника представляется необходимым более детально познакомить читателя 

с содержанием его введения и избранных частей некоторых глав. 
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Введение состоит из трѐх разделов, каждый из которых предлагает авторское 

видение некоторых вопросов, существенных для изучения науки международного 

права, но тематически не входящих ни в одну из заявленных глав. Первый раздел – 

взаимосвязь международного права с другими отраслями науки. Здесь автор выяв-

ляет соотношение и разнообразные связи между международным публичным пра-

вом и другими отраслями социальной науки, такими как: история международных 

отношений, политология, теория международных отношений и пр. При этом он не 

только оценивает вклад означенных наук в изучение строения и функционирования 

международной системы, но и творчески предлагает направления возможных сов-

местных исследований политологов и юристов-международников, а также фокуси-

рует внимание читателя на необходимости осуществления междисциплинарной 

научной деятельности в соответствии с интересами Российской Федерации как по-

литического и международно-правового субъекта. 

Второй раздел посвящѐн актуальным, по мнению автора, проблемам междуна-

родного права. К таковым он относит, в частности, кризис идеи верховенства права 

в международных отношениях (с. 15), неэффективность нормы о недопустимости 

распространения ядерного оружия (с. 17), новые виды терроризма (с. 18). Нельзя не 

отметить, что концепция верховенства международного права в международных 

отношениях традиционно не рассматривается в качестве одного из принципов 

международного права и, как это ни парадоксально, носит лишь доктринальный и 

декларативный характер. 

Наконец, третий раздел озаглавлен как «Рекомендации по пользованию данным 

учебником». В этом разделе приводятся размышления о роли дисциплины междуна-

родного права в системе высшего юридического образования, краткая методическая 

характеристика учебника и благодарности автора тем, кто помогал ему в составлении 

этого труда. Таким образом, уже с введения читатель настраивается на высокую ака-

демичность текста, связь его содержания с реальными фактами международной жиз-

ни, а также с мнениями авторитетных деятелей науки и политики. 

Глава 1 структурно состоит из трѐх параграфов, посвящѐнных понятию меж-

дународного права, его структуре и взаимосвязи международного права и политики 

Российской Федерации. Предложенное в тексте данной главы понятие междуна-

родного права опирается на анализ доктринальных размышлений ряда отечествен-

ных учѐных, в том числе и самого автора, и, хотя представляется нам несколько 

тяжеловесным, но содержит в себе все характерные для отечественной науки и не-

которые уникальные авторские элементы. При этом, в том же параграфе признаѐт-

ся, что международное право есть лишь одна из составных частей системы между-

народных отношений – его координирующая часть. 

Здесь же читателю предлагается обзор существующих в мировой доктрине тео-

рий по данному вопросу. Он не содержит авторской оценки предлагаемых идей, 
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предоставляя студенту возможность самостоятельно оценить их качество и привле-

кательность и выполняя важную задачу формирования у обучающегося личной по-

зиции по отношению к предмету дисциплины (вместе с тем, несколько жаль, что в 

качестве альтернативы западным теоретическим конструкциям в данном разделе 

учебника не выдвигаются идеи отечественного происхождения). Подробно автор 

освещает вопрос множественности определений международного права и сущност-

ного разграничения международного публичного и международного частного права. 

Второй параграф главы 1 посвящѐн структурному делению международного 

права на отрасли. В соответствии с традиционной советской доктриной такое деле-

ние одобряется автором при наличии у некоей группы правовых норм уникального 

однородного предмета регулирования, уникального метода и специальных принци-

пов. Приводятся различные варианты перечней отраслей международного права, и, 

в отличие от предыдущего параграфа, здесь автор, наряду с освещением западных и 

отечественных подходов, предлагает собственный вариант такого перечня, называя 

двадцать одну существующую и отмечая формирующиеся отрасли. Камиль Абду-

лович предусмотрительно оговаривает то, что этот перечень отвечает его представ-

лениям о структуре системы международного права, хотя и не приводит чѐтких и 

развѐрнутых критериев для классификации отраслей. 

Третий параграф представляет собой обзор правовых основ внешнеполитиче-

ского поведения Российской Федерации с позиции еѐ национальной безопасности. 

Примечательно, однако, что автор не даѐт здесь оценок конкретным актам Россий-

ской Федерации на международной арене, подчѐркивая лишь еѐ приверженность 

международному праву. 

Особенности изложения материала, проявившиеся в первой главе, в значи-

тельной степени распространяются на все разделы учебника в целом. Каждая его 

глава содержит параграфы, представляющие собой обзор существующих доктри-

нальных концепций и правового материала, дельно дополненный анализом практи-

ки государств и международных организаций и высоконаучными рассуждениями 

автора о традиционных вопросах российской теории международного права. Особо 

хочется отметить включение в большинство глав специального параграфа, прояс-

няющего позицию Российской Федерации (часто в лице представителей высших 

должностей государственной службы, чиновников и депутатов Федерального Со-

брания) относительно действующих источников, свершившихся событий и акту-

альных тенденций, связанных с тематикой конкретной главы. 

Внимательный читатель может проследить в текстах этих параграфов тенден-

цию некритичного отношения и отказа от подробного разбора казусов последнего 

времени с участием России, породивших возмущение в международных отношени-

ях, не утихающее и по сей день. Так, присоединение Крымского полуострова в 

учебнике лишь кратко упомянуто в качестве примера действия государства по при-
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соединению территории на основе международного договора (с. 594). Впрочем, на 

сегодняшний день нет объективных оснований утверждать, что подробное обсуж-

дение таких событий на научном уровне действительно необходимо. 

 Подводя итоги, хотелось бы отметить, что учебник К. А. Бекяшева «Меж-

дународное публичное право» – это живая классика отечественной науки междуна-

родного права, представляющая огромный научный и практический интерес как 

для студентов, изучающих эту дисциплину, так и для учѐных и практиков, занима-

ющихся вопросами практической реализации международно-правовых норм. При 

этом его следует воспринимать не только как учебное пособие, необходимое для 

решения образовательных задач, но и как фундаментальное авторское высказыва-

ние, интегрирующее колоссальный объѐм юридических концепций, социальных 

теорий, правового анализа, идеологии и правоприменения. 
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