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АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ   
СОВРЕМЕННОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  СПОРЫ  НА  СЕВЕРНОМ  
КАВКАЗЕ  КАК  ИСТОЧНИК  РЕГИОНАЛЬНОЙ  
НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Введение. Статья посвящена территориальным межэтническим спорам 
на Северном Кавказе Российской Федерации, как «замороженным», так и про-
должающимся, и их влиянию на региональные политические процессы.

Материалы и методы. В качестве теоретико-методологических оснований 
исследования выступает концепция этнических границ и социальной дистан-
ции Ф. Барта, работы по этнополитической конфликтологии Д. Горовица, М. 
Тофта, Д. Лейка и Д. Ротшильда, а также исследования российских этнокон-
фликтологов А.В. Авксентьева, Д.А. Дмитриева и других. Для Северного Кавказа 
вопрос владения землей, исторической территорией народа всегда был болезнен-
ным, выступал главной причиной и фактором межэтнической дистанции. Дан-
ное исследование основано на: 1) анализе официальных документов федеральных 
и региональных органов власти; 2) изучении деклараций этических движений и 
интервью политических деятелей; 3) мониторинге СМИ; 4) методе классифика-
ции и ситуационном анализе.

Результаты исследования. Рассмотренные территориальные споры на 
Северном Кавказе могут быть классифицированы с точки зрения факторов, 
лежащих в основе конфликтов: территориальные споры как последствия де-
портации (Северная Осетия и Ингушетия, Дагестан); проблема разделенных 
народов (лезгины); споры из-за неурегулированной собственности на землю (Ка-
бардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Дагестан); споры по административ-
ным границам (Чечня и Ингушетия, Чечня и Дагестан).

Обсуждение и заключение. Учитывая факт привязанности северокав-
казских народов к «исторической территории», разрешение территориальных 
споров должно проводиться с бережным отношением к исторической памяти, с 
привлечением согласительных процедур, имеющих прочные традиционных ос-
новы в северокавказских обществах. Территориальная неурегулированность и 
обиды ведут к этнической мобилизации, росту протестных настроений и ре-
гиональной политической нестабильности, поэтому земельные вопросы долж-
ны решаться открыто с привлечением широких слоев общественности. Это 
поможет избежать столкновений на этнотерриториальной основе и повысит 
доверие население власти.

Татьяна Литвинова*

* Литвинова Татьяна Николаевна, доктор политических наук, профессор кафедры регионального управ-
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e-mail: tantin@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-5382-3751
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Введение

Российская Федерация – сложносостав-
ное государство, сочетающее регио-
нальное административно-территори-

альное деление с этническими границами 
проживания некоторых народов. Потенци-
ал территориальных споров особенно высок 
на Северном Кавказе Российской Федера-
ции, что отчасти обусловлено отсутствием 
четких этнических границ, а также послед-
ствиями советской национальной политики: 
произвольными территориальными измене-
ниями, насильственной депортацией целых 
народов в период Великой Отечественной 
войны и ликвидацией их автономий. В ре-
зультате в регионе наблюдается несколько 
очагов напряжённости, связанных с тер-
риториальными претензиями этнических 
групп друг другу.

Статья посвящена территориальным 
межэтническим спорам на Северном Кавка-
зе Российской Федерации, «замороженным» 
и продолжающимся в настоящее время, и 
их влиянию на региональные политические 
процессы.

Методология

Исследования межэтнических конфлик-
тов в сложносоставных обществах основаны 
на теории этнических границ и изучении 
социальной и культурной дистанции. Кон-
цепция «этнической границы» появилась в 
конце 1960-х годов в работе известного нор-
вежского ученого Ф. Барта [13]. «Этническая 
принадлежность» рассматривалась им как 
форма социальной организации культур-
ных различий. По мнению Ф. Барта, «этни-
ческая граница» связана со снижением меж-
групповой толерантности и накладывает 
ограничения на межэтническое взаимодей-
ствие. В свою очередь Д. Горовиц считает, 
что «территориальные границы определяют 
этнические границы, которые изменчивы, 
но не меняются просто ради экономическо-
го интереса или удобства» [15]. Согласно из-
вестному представителю примордиализма 
А. Смиту, «привязанность к определенной 
территории» является одним из важнейших 
базовых признаков этнической идентично-
сти. Он отмечал усиление значения чувства 
этнической принадлежности в современном 
мире, что обуславливает нарастание ме-
жэтнической напряженности [17. C. 50, 55].  
М. Тофт также отмечал, что территориаль-
ные вопросы делают этнические споры еще 
более значительными, особенно если спор-

ная территория считается «родиной» для 
определенной этнической группы [18].

В свою очередь российские конфлик-
тологи В.А. Авксентьев, Б.В. Аксюмов,  
Г.Д. Гриценко отмечали, что зачастую глав-
ным фактором этнической напряженности 
и перерастания ее в конфликт становится 
«целенаправленная деятельность этниче-
ских антрепренеров» по политизации эт-
ничности [1. C. 75]. Об участии активистов и 
политических антрепренеров, которые уме-
ло используют историческую память наро-
да и «мифы» для мобилизации этнических 
групп на защиту своих прав, также писали 
Д. Лейк и Д. Родшильд. Они отметили, что 
этнические конфликты возникают не столь-
ко на фоне межгрупповых различий, сколь-
ко по причине «коллективного страха за 
будущее» и физическую безопасность. По 
мнению Д. Лейка и Д. Ротшильда, этот страх 
усиливается и конфликты становятся более 
вероятными в условиях нехватки информа-
ции, кризиса доверия и в связи с ослаблени-
ем государства [16. C. 5].

Для Северного Кавказа вопрос владения 
землей, исторической территорией народа 
всегда был болезненным, выступал главной 
причиной и фактором межэтнической дис-
танции. А.В. Дмитриев, изучая конфликто-
генный потенциал Юга России, отмечал, что 
Северный Кавказ является более конфлик-
тоопасным, чем другие регионы страны [5. 
C. 134]. Хотя некоторые территориальные 
противоречия на Северном Кавказе кажутся 
«замороженными», как например, осетино-
ингушский конфликт, в регионе сохраня-
ется мобилизационный потенциал, связан-
ный с несовпадением этнических границ 
с административно-территориальным. В 
частности, М. Гребенников, исследуя моби-
лизацию движения черкесов, отметил, что в 
то время, как федеральный центр наклады-
вает «табу» на территориальные изменения 
на Северном Кавказе, наблюдаются процес-
сы роста этнического самосознания. Поли-
тически значимыми становятся требования 
установления бóльшего соответствия между 
этническими и административными грани-
цами в России [14]. М. Ачарджи, анализируя 
факторы этнических конфликтов на Север-
ном Кавказе, помимо исторических, эконо-
мических, территориальных и религиозных 
противоречий, называет политический фак-
тор (конкуренцию элит), интернациональ-
ный фактор (международное влияние) и 
миграцию населения [12].

Среди авторов, исследовавших причи-
ны и последствия территориальных межэт-

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ



5№2(59)/2021

нических конфликтов на Северном Кавка-
зе, А.З. Адиев [2], М.А. Аствацатурова [3],  
О.В. Цветкова [9, 10] и многие другие.

Данная работа основана на: 1) анализе 
официальных документов федеральных и 
региональных органов власти; 2) изучении 
деклараций этических движений и интер-
вью политических деятелей; 3) мониторинге 
СМИ; 4) методе классификации и ситуаци-
онном анализе.

Исследование

Депортация как источник конфликтов. 
Большинство существующих конфликтов и 
споров на Северном Кавказе являются след-
ствием советской национальной политики. 
Наиболее болезненным событием, до сих 
пор имеющим отголоски в региональных 
политических процессах, стала депортация 
целых народов (карачаевцев, балкарцев, че-
ченцев, ингушей) и ликвидация их автоно-
мий в 1944 году.

Противоречия между ингушами и осе-
тинами возникли из-за требований ингушей 
полной территориальной реабилитации 
и возвращения им Пригородного района 
Северной Осетии. Результатом этого спора 
стал осетино-ингушский конфликт, горячая 
фаза которого продолжалась с 31 октября по 
4 ноября 1992 года. В результате конфликта 
ингушское население Владикавказа и При-
городного района практически полностью 
бежало из Северной Осетии в Ингушетию.

Стороны неоднократно подписывали 
различные соглашения по преодолению 
последствий конфликта. Последним стало 
Соглашение между Республикой Северная 
Осетия — Алания и Республикой Ингуше-
тия «О развитии сотрудничества и добросо-
седства» от 11 октября 2002 г., подписанное с 
осетинской стороны Александром Дзасохо-
вым, с ингушской – Муратом Зязиковым [11]. 
Стороны договорились проводить работу 
«по формированию благоприятной мораль-
но-психологической обстановки на террито-
риях республик», пресекать «попытки раз-

жигания межнациональной розни»1. Одна-
ко подписанные соглашения не устранили 
всех существующих проблем. На 2010 год на 
территории Республики Ингушетия остава-
лись 35 мест компактного проживания вы-
нужденных переселенцев из Республики Се-
верная Осетия – Алания, по которым велись 
регулярные консультации с координатором 
Управления Федеральной миграционной 
службы Российской Федерации по Северо-
Кавказскому федеральному округу2. Однако 
и в 2015 году Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров в своем интервью констатировал, 
что проблема вынужденных переселенцев в 
республике не решена окончательно3. Ингу-
ши не могут переехать в частично закрытые 
для них населенные пункты Октябрьское, 
Ир, Владикавказ и другие, и до сих пор счи-
тают, что здесь есть их исторические земли.

Еще одна проблема, тесно связанная с 
вынужденными переселениями в период 
Великой Отечественной войны – кумыкский 
вопрос. 12 апреля 1944 года жители трех ку-
мыкских сел Альбурикент, Тарки и Кяхулай 
были переселены в Хасавюртовский район 
республики, откуда ранее депортировали 
чеченцев. После возвращения в свои села 
в 1957 году кумыки не получили бóльшую 
часть земли, которую обрабатывали до пере-
селения. В начале 1990-х годов эта проблемы 
вызвала массовые протесты с требованием 
признать незаконным акт выселения кумы-
ков. 12 апреля 2017 года в районе Карамана 
(пригород Махачкалы) прошла ежегодная 
памятная акция, посвященная годовщине 
насильственного переселения [2. С. 38].

Караман – это участок в прибрежной 
зоне, находящийся в федеральной собствен-
ности. Строить там дома запрещено [4.  
С. 139–140]. Однако район активно застра-
ивался. 1 августа 2018 года Верховный суд 
Дагестана признал недействительными раз-
решительные документы на строительство 
домов и коттеджей и обязал субарендаторов 
освободить земельные участки в микрорай-
оне «Караман-7» Махачкалы4. Но власти Да-
гестана не торопились исполнять судебные 
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1 Соглашение между Республикой Северная Осетия — Алания и Республикой Ингушетия «О развитии 
сотрудничества и добрососедства» от 11 октября 2002 г. // Российская цивилизация в пространстве, времени 
и мировом контексте. URL: http://xn----ptblgjed.xn--p1ai/node/2608 

2 Глава республики встретился с координатором УФМС РФ по СКФО // Республика Ингушетия. 08.07.2010. URL: 
https://ingushetia.ru/news/013108/ 

3 Глава Ингушетии дал интервью корреспонденту радиостанции "Говорит Москва" Владимиру Карпову // 
Республика Ингушетия. 08.09.2015. URL: https://ingushetia.ru/news/glava_ingushetii_dal_intervyu_korrespond-
entu_radiostantsii_govorit_moskva_vladimiru_karpovu/ 

4 Суд обязал освободить от застройки землю у моря в Махачкале // Кавказский Узел. 02.08.2018. URL: https://
www.kavkaz-uzel.eu/articles/323758/ 
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решения, так как не знали, куда переселять 
живущих там людей.

Кумыкские активисты также требуют 
вернуть исторические земли, принадлежав-
шие им до депортации, которые, по их мне-
нию, незаконно были оформлены в частную 
собственность (участки в районе ДОСААФ 
на окраине Махачкалы)5.

В свою очередь чеченцы Дагестана тре-
буют восстановления Ауховского района, 
существовавшего до депортации. На X съез-
де чеченцев Дагестана депутат Государ-
ственной Думы Бувайсар Сайтиев заявил, 
что отсутствие «мононационального рай-
она» у дагестанских чеченцев является «за-
метной проблемой»6. 23 февраля 2020 года, 
в 76-ю годовщину депортации чеченцев, «не 
менее десяти тысяч человек собрались на 
траурном митинге в Новолакском районе 
Дагестана, чтобы почтить память жертв ста-
линских репрессий»7, через год на очеред-
ном траурном митинге его участники заяви-
ли о затягивании вопроса о восстановлении 
Ауховского района.

Таким образом, проблемы депортиро-
ванных и переселённых в советское время 
народов до сих пор остаются серьезным ис-
точником напряженности на Северном Кав-
казе.

Проблема разделенных народов. После рас-
пада СССР советские административные 
границы стали государственными грани-
цами. Лезгины, проживающие в России 
(Республика Дагестан) и Азербайджане, 
никогда не имели своей государственности 
и административного единства. Общая чис-
ленность лезгин составляет около 543 200 че-
ловек, из них 385 200 человек проживают в 
Дагестане (по данным переписи населения 
Российской Федерации 2010 г.), а 158 000 – в 
Азербайджане [8].

В 2011 году лезгинские организации на-
чали кампанию против ратификации До-
говора между Российской Федерацией и 
Азербайджанской Республикой о границе, 
подписанного 3 сентября 2010 года. Этим со-
глашением Азербайджану был передан во-

дозабор реки Самур вместе с двумя селами 
Магарамкентского района Дагестана Храх-
Уба и Урьян-Уба и проживающие там 600 
жителей – лезгины. 17 июня 2011 г. Государ-
ственная Дума РФ ратифицировала этот До-
говор [7. С. 117].

Лезгинское национальное движение 
«Садвал» объявило себя оппозиционным 
республиканской власти Дагестана, и в 2011-
2014 годах проводило немногочисленные, 
но заметные акции протеста [7. С. 118-119]. 
Среди их требований были: претензии к 
властям Дагестана о включении бóльшего 
количества этнических лезгин в органы вла-
сти; проблема сохранения лезгинского язы-
ка в Азербайджане и претензии к нему же о 
сокрытии истинного числа лезгин; защита 
прав тех людей, которые жили в двух селах, 
переданных Азербайджану в 2011 году; эко-
логическая проблема сохранения реликто-
вого лианового леса в районе реки Самур8.

После убийств двух лидеров движения 
«Садвал», Руслана Магомедрагимова в 2015 
году и Насима Гаджиева в 2016 году, актив-
ность движения снизилась, перестал рабо-
тать сайт организации. Роль основного вы-
разителя интересов народа взяла на себя 
Федеральная лезгинская национально-куль-
турная автономия (ФЛНКА), которая до-
вольно сдержана в политических вопросах 
и выступает лишь за поддержку националь-
ного языка и культуры. Это организация 
экстерриториального самоопределения, 
созданная еще в 1999 году в соответствии с 
Федеральным законом «О национально-
культурной автономии» от 1996 года. В ин-
тервью «Кавказскому узлу» председатель 
исполкома ФЛНКА России Гусен Шахпазов 
заявил: «Мы всегда делали упор на нацио-
нально-культурных правах, возможности 
получения образования на своем языке, об-
учении языку, реализации потребностей в 
сфере культуры, получении информации 
на своем языке... Поэтому всегда наша пози-
ция официальная была такая, что мы счита-
ем, что азербайджанскому государству стоит 
больше уделять внимания именно реализа-

5 Жители поселка Альбурикент добились встречи с Меликовым // Кавказский Узел. 29.03.2021. URL: https://
www.kavkaz-uzel.eu/articles/362284/ 

6 Съезд чеченцев в Хасавюрте встревожил пользователей сети // Кавказский Узел. 25.11.2018. URL: https://
www.kavkaz-uzel.eu/articles/328349/ 

7 Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана // Кавказский Узел. 26.02.2021. URL: https://
www.kavkaz-uzel.eu/articles/346298/ 

8 Арифмезова Г. Жители села Самур Магарамкентского района пытаются спасти Самурский лес // Федеральная 
лезгинская национально-культурная автономия. 13.12.2013. URL: https://flnka.ru/digest-analytics/4970-zhiteli-
sela-samur-magaramkentskogo-rayona-pytayutsya-spasti-samurskiy-les.html 
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ции этих прав и помогать. Но вместе с тем 
вопросы об автономии, в плане какого-то се-
паратизма никогда не ставились – по край-
ней мере, нами»9.

Споры по вопросу «этнических террито-
рий» и проблеме собственности на землю. Такие 
споры существуют в Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии и Дагестане.

Политика федерального центра направ-
лена на сохранение границ между субъек-
тами в СКФО для предотвращения откры-
тых конфликтов. В результате некоторые 
этнические движения нашли способ удов-
летворить свои требования через создание 
муниципальных образований с этническим 
названием. Так, на территории Карачаево-
Черкесской Республики в 2006 году появил-
ся Абазинский муниципальный район, объ-
единяющий пять аулов с компактным про-
живанием абазин – Инжич-Чукун, Эльбур-
ган, Кубина, Кара-Паго и Псыж10. А с 2007 
года существует Ногайский муниципаль-
ный район КЧР, объединявший пять сель-
ских поселений Эркен-Шахарское, Адиль-
Халкское, Икон-Халкское, Эркен-Халкское, 
Эркен-Юртское с преимущественно ногай-
ским населением11.

Земельный вопрос периодически обо-
стряется в разных муниципальных обра-
зованиях Карачаево-Черкесии. В 2015 году 
крупная акция протеста была связана с 
землями совхоза-техникума «Кавказский» и 
поселка Таллык Прикубанского района Ка-
рачаево-Черкесской Республики. На сходе 
жители села заявили о незаконном отчужде-
нии своих земельных участков и направили 
открытое письмо Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину. В 2016 году Глава 
Карачаево-Черкесии Р.Б. Темрезов предло-
жил передать паи сельчанам в субаренду до 
оформления прав собственности. Однако, и 
в 2021 году обращения граждан, которые так 
и не смогли оформить на себя выделенные 
участки, продолжаются12.

Аналогичный вопрос поднимался в селе 
Койдан Усть-Джегутинского района КЧР. 
Земельный вопрос в Койдане поднимался 
жителями с 2016 года, но пока власти не уре-
гулировали ситуацию. В марте 2017 года жи-
тели села в очередной раз провели митинг с 

требованиями к местным властям о возврате 
земельных паев. [6. C 39].

Л.В. Кубанова и Е.А. Щербина обратили 
внимание на процедуры, которые исполь-
зуются на Северном Кавказе для решения 
земельных вопросов, в первую очередь, от-
крытые обращения к руководству региона в 
СМИ и в Интернете [6].

Представители этнических обществен-
ных организаций являются активными 
участниками всех акций протеста, проводи-
мых жителями. Так, в случае с селом Койдан 
в поддержку требований граждан выступил 
«Конгресс карачаевского народа».

Территория Кабардино-Балкарской Ре-
спублики разделена на три географических 
зоны; для каждой характерно этническое 
расселение. Русские живут в городах (Май-
ский и Прохладненский районы); кабардин-
цы – на равнине, балкарцы – в предгорье и 
горах. В республике также много межэтни-
ческих споров по поводу собственности на 
землю. С 2005 года противоречия касались 
границ муниципальных образований. Так, 
балкарцы выступали против включения сво-
их территорий в муниципальные образова-
ния с преимущественно кабардинским на-
селением [9].

В Дагестане также обострились земель-
ные споры между кумыками и представите-
лями горских народов республики, которые 
переселяются на равнину, прежде всего, с 
аварцами. А.З. Адиев объясняет кумыкско-
аварские противоречия «объективными со-
циально-экономическими, этно-демогра-
фическими и миграционными процессами, 
в результате которых кумыки теряют статус 
самой многочисленной этнической группы 
на «своей» равнине и постепенно утрачи-
вают позиции во властных структурах» [2.  
С. 39].

Споры за административные границы. 
Примером спора из-за административных 
границ является установление администра-
тивных границ между Чечней и Ингушети-
ей в 2018 году. Согласно Конституции Рос-
сийской Федерации, границы между субъ-
ектами могут быть изменены с их взаимного 
согласия и с одобрения Совета Федерации. 
В соответствии со статьей 145 Регламента 

9 Джалилов Р., Меджид Ф. Представители нацменьшинств Азербайджана оценили необходимость этнических 
автономий // Кавказский Узел. 20.11.2020. URL: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/356700/ 

10 Абазинский муниципальный район. URL: https://abaz-raion.ru/ 
11 Ногайский муниципальный район КЧР. URL: http://noghay-rayon.ru/ 
12 Алексанян Г. Сельчане пожаловались на игнорирование земельной проблемы властями Карачаево-Черкесии 

// Кавказский Узел. 16.03.2021. URL: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/361829/ 
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Совета Федерации13, для изменения границ, 
помимо договора, подписанного главами 
субъектов, необходимо обоснование измене-
ния границ, согласованное субъектами Рос-
сийской Федерации, а именно пояснитель-
ная записка, содержащая результаты выяв-
ленного мнения населения, проживающего 
на переданных территориях, по данному 
вопросу.

Руководство Чечни с 2012 года заявля-
ло о праве на Сунженский и часть Малго-
бекского районов Ингушетии, опираясь на 
архивные документы. 26 сентября 2018 года 
Глава Республики Ингушетия Ю.-Б. Евкуров 
и Глава Чеченской Республики Р.А. Кады-
ров подписали Соглашение об установле-
нии границы между Ингушетией и Чечней. 
4 октября 2018 года Народное Собрание Ре-
спублики Ингушетия приняло Закон № 42-
РЗ, ратифицирующий это соглашение [10].

Так как по этому поводу не проводилось 
референдума или какой-то разъяснитель-
ной работы среди жителей населенных пун-
ктов спорных территорий, в Республике Ин-
гушетия начались массовые митинги и про-
тесты. 12 октября 2018 года тысячи людей 
собрались на пятничный намаз в центре Ма-
гаса, после молитвы люди не расходились, 
перекрыв центр города. 30 октября 2018 года 
Всемирный конгресс ингушского народа 
принял обращение к Президенту РФ В.В. 
Путину с критикой соглашения, принято-
го региональными властями по территори-
альному вопросу: «Выражаем решительный 
протест против деятельности региональных 
властей, которые, игнорируя требования 
действующего законодательства, заклады-
вают мину замедленного действия под даль-
нейшие добрососедские отношения ингуш-
ского и чеченского народов»14. Более того, 
участники Конгресса потребовали возврата 
прямых выборов главы республики.

После обращения инициативной груп-
пы региональных депутатов Постановле-
нием Конституционного суда Республики 
Ингушетия от 30 октября 2018 года Закон 
№ 42-РЗ был признан не соответствующим 
республиканской Конституции. В свою оче-
редь, Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 
считал, что «попытки республиканского 
Конституционного Суда и протестующих 
отменить соглашение с Чечней могут при-
вести к лишению региона закрепленных 
границ с близлежащими субъектами»15. Он 
обратился в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации с просьбой подтвердить 
соответствие Конституции РФ Соглашения 
об установлении границы между Республи-
кой Ингушетия и Чеченской Республикой. 
Конституционный Суд РФ признал, что ни 
договор, ни закрепивший его республикан-
ский закон, не противоречат Конституции 
страны, поскольку речь идет об установле-
нии, а не изменении границ между субъек-
тами Российской Федерации16.

Позиция Ю.-Б. Евкурова по террито-
риальному вопросу стоила ему доверия на-
рода, в марте 2019 года митинги возобнови-
лись, и протестующие потребовали отставки 
главы республики. Летом того же года он 
объявил о досрочной отставке.

Летом 2019 года возникли разногласия 
и по административным границам между 
Чеченской Республикой и Республикой Да-
гестан. В январе власти двух республик до-
говорились о создании комиссии по уточ-
нению границы17. На окраине Кизляра, в 
месте на развилке дорог, где Чеченская Ре-
спублика «вклинивается» на территорию 
Дагестана, был установлен дорожный знак 
«Чеченская Республика. Шелковской рай-
он». Так как власти Дагестана не информи-
ровали население по вопросам демаркации, 
установление знака было воспринято жите-

13 Порядок утверждения Советом Федерации изменения границ между субъектами Российской Федерации 
(статьи 144–147). Регламент Совета Федерации. URL: http://council.gov.ru/structure/council/regulations/32813/ 

14 Конгресс ингушского народа призвал Путина вернуть прямые выборы главы // Кавказский Узел.30.10.2018. 
URL: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/327339/ 

15 Евлоев М. Противники соглашения о границе пытаются превратить Ингушетию в республику без границ — 
Евкуров // Ингушетия. 31.10.2018. URL: https://gazetaingush.ru/news/protivniki-soglasheniya-o-granice-pytay-
utsya-prevratit-ingushetiyu-v-respubliku-bez-granic 

16 Постановление по делу о проверке конституционности Закона Республики Ингушетия «Об утверждении 
Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» и 
Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой в связи с 
запросом Главы Республики Ингушетия. 6 декабря 2018. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision367708.
pdf 

17 Чечня уточняет границы с Дагестаном и Ставропольским краем // ТАСС. 23.01.2019. URL: https://tass.ru/
politika/6033211 
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лями как наступление на территорию Даге-
стана. 10 июня 2019 года один из знаков был 
снесен, что повлекло за собой сход граждан. 
Чеченская сторона восприняла снос знаков 
как вызов, спикер Парламента Чеченской 
Республики Магомед Даудов встретился с 
жителями Кизляра и обвинил местных чи-
новников в инциденте. Он заявил, что «обо-
значающий границу города Кизляр указа-
тель расположен на чеченской территории 
и что чеченцы никогда не придавали этому 
никакого значения», но теперь его уберут. 
В свою очередь Глава Дагестана В. Васильев 
вечером 11 июня заявил, что Чечня имела 
право установить дорожный знак18.

Очевидно, что на разжигании погра-
ничного спора сказался недостаток инфор-
мации у населения и слабое доверие власти. 
Однако вопросы, связанные с демаркацией 
чечено-дагестанской границы, не исчерпа-
ны. В середине 2020 года чеченской сторо-
ной были начаты землемерные работы на 
границе Ножай-Юртовского района Чечни 
и Гумбетовского района Дагестана. Спикер 
Парламента Республики Дагестан Хизри 
Шихсаитов попросил повременить с де-
маркацией из-за переключения внимания 
на борьбу с эпидемией. Причем и местные 
жители, и журналисты уже высказывались, 
что спорные пограничные вопросы должны 
решаться не «в кабинетах», а на сходах джа-
маатов19.

Вопросы об административных грани-
цах между Чечней и Ингушетией, Чечней и 
Дагестаном обнажают серьезную проблему 
слабого диалога и доверия между населени-
ем и властью, что приводит к активизации 
протестных настроений. Все эти проблемы 
заставляют искать более эффективные фор-
мы и механизмы согласования интересов 
различных этнических групп.

Заключение

Рассмотренные территориальные спо-
ры на Северном Кавказе могут быть класси-
фицированы с точки зрения факторов, ле-
жащих в основе конфликтов:

– территориальные споры как послед-
ствия депортации (Северная Осетия и Ингу-
шетия, Дагестан);

– проблема разделенных народов (лез-
гины);

– споры из-за неурегулированной соб-
ственности на землю (Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия и Дагестан);

– споры по административным гра-
ницам (Чечня и Ингушетия, Чечня и Даге-
стан).

Изучение территориальных споров на 
Северном Кавказе позволяет увидеть неко-
торые особенности, на которые республи-
канским и федеральным властям следует 
обратить внимание для стабилизации реги-
ональных политических процессов:

Во-первых, в большинстве своем терри-
ториальные споры имеют глубокие истори-
ческие корни. Поэтому, учитывая факт при-
вязанности северокавказских народов к тра-
дициям и «исторической территории», эти 
споры следует разрешать с очень бережным 
отношением к исторической памяти там, где 
это возможно.

Во-вторых, вопросы «исторической тер-
ритории» играют огромную роль в этни-
ческом самосознании, и ущемление права 
народа в территориальном вопросе может 
привести к серьезной этнополитической 
мобилизации. В случае с ингушами они уже 
дважды понесли территориальные потери. 
В 1992 году они не получили ожидаемой 
ими полной территориальной реабилита-
ции, а в 2018 году были лишены возможно-
сти участвовать в решении вопроса границ с 
Чечней, что привело к массовым митингам, 
которые несколько месяцев будоражили ре-
спублику и даже привели к отставке ее гла-
вы.

В-третьих, некоторые последствия край-
не жестких методов советской националь-
ной политики (депортации, выселений, про-
извольных изменений границ и ликвидаций 
автономий народов) не могут быть устране-
ны в одночасье, но власти должны быть бо-
лее внимательными к общественному мне-
нию. Вопросы «этнических границ» нужно 
решать с использованием согласительных 
процедур на низовом уровне (народных схо-
дов, советов старейшин), традиции которых 
очень сильны на Северном Кавказе.

В-четвертых, территориальный спор мо-
жет стать серьезным источником социаль-

18 Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым // Кавказский Узел. 17.06.2019. URL: 
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/336672/

19 Активность властей Чечни компенсировала недостаток аргументов в пограничном споре с Дагестаном // 
Кавказский Узел.20.06.2020. URL: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/351047/
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ной и политической нестабильности, подо-
греваемым Интернет-СМИ и социальными 
сетями. Мы уже наблюдаем эти процессы на 
примере кумыков, лезгин, ингушей, чечен-
цев и других народов. Протесты перемеща-

ются с улиц в социальные сети, где скорость 
распространения и искажения информации 
способствует еще большей мобилизации на-
селения и нестабильности на региональном 
уровне.
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TERRITORIAL  DISPUTES  IN  THE  NORTH  CAUCASUS   
AS A  SOURCE  OF  REGIONAL  INSTABILITY

Introduction. The article is devoted to territo-
rial interethnic disputes in the North Caucasus of 
the Russian Federation, both “frozen” and ongoing, 
and their impact on regional political processes.

Materials and methods. The theoretical and 
methodological foundations of the study are the concept 
of ethnic boundaries and social distance by F. Barth, 
the works on ethnopolitical conflicts by D. Horowitz,  
M. Toft, as well as the research of Russian scientists, 
such as A.V. Avksentiev, D.A. Dmitriev and others. 

For the North Caucasus, the issue of land ownership, 
the historical territory of the people has always been 
painful, it has been the main reason for and factor 
of interethnic distancing. This research is based on:  
1) analysis of official documents of federal and regional 
authorities; 2) studying declarations of ethic move-
ments and interviews of politicians; 3) media monitor-
ing; 4) classification and situational analysis.

Results. The considered territorial disputes in 
the North Caucasus can be classified in terms of the 
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factors underlying the conflicts: territorial disputes 
as consequences of deportation (North Ossetia and 
Ingushetia, Dagestan); the problem of divided peo-
ples (Lezgins); disputes over unsettled land owner-
ship (Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia and 
Dagestan); disputes over administrative boundaries 
(Chechnya and Ingushetia, Chechnya and Dagest-
an).

Discussion and conclusion. Taking into ac-
count the fact of significance of the “historical ter-
ritory” for the North Caucasian peoples, the resolu-
tion of territorial disputes should be carried out with 
respect for historical memory, with the involvement 
of conciliation procedures that have strong tradition-

al foundations in North Caucasian societies. Territo-
rial conflicts and grievances lead to mobilization of 
the people, the growth of protest moods and regional 
political instability, therefore land issues should be 
resolved with the involvement of the public opinion. 
This will help to avoid clashes on an ethno-territorial 
basis and increase the trust in the authorities.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ  ЗАЩИТА  И  ПООЩРЕНИЕ  
ПРАВ  ЧЕЛОВЕКА  В  ОРГАНИЗАЦИИ  
ИСЛАМСКОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА:  
СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ

Введение: Статья посвящена международной защите и поощрению 
прав человека в Организации исламского сотрудничества (далее – ОИС). 
Актуальность исследования в этой области вызвана, в первую очередь, 
изменениями в деятельности организации и подходе ОИС к защите и поощрению 
прав человека. Исследование затрагивает ряд теоретических и практических 
проблем международного и национального права.

Материалы и методы: Методология исследования включает как 
общенаучные методы познания (научное измерение и описание, анализ, синтез, 
абстрагирование, научное объяснение и другие), так и специальные методы 
юридической науки (историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-
юридический и другие). Для целей исследования были изучены универсальные 
международные соглашения и акты рекомендательного характера, а также 
международные правовые акты ОИС в области защиты и поощрения прав 
человека, сведения из баз данных Организации объединенных наций (далее – 
ООН) об универсальных международных договорах, аналитические и научные 
материалы в области международного и исламского права.

Результаты исследования: Выявлено, что деятельность ОИС и ее 
государств-участников по защите и поощрению прав человека приближается 
к соответствию универсальным стандартам и, вероятно, будет далее 
изменяться в этом направлении. Обнаружен плюрализм в подходе организации 
к учениям о правах человека, приверженность одновременно исламской и 
универсальной концепции прав человека. Выявлены изменения в подходе к 
защите прав уязвимых групп населения.
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Введение

Интерес к современным тенденциям 
защиты прав человека в ОИС вызван, 
в первую очередь, изменениями в де-

ятельности организации в данной области. 
К ним можно отнести принятие Деклара-
ции ОИС о правах человека в ноябре 2020 г., 
вступление в силу Устава Организации ОИС 
по вопросам развития женщин (OIC Women 
Development Organization) в августе 2020 г., 
направление выездных комиссий для иссле-
дования нарушений прав человека в период 
с 2014 по 2018 г. и другие меры.

Рассмотрение практики ОИС в обла-
сти защиты и поощрения прав человека 
может способствовать разрешению ряда ак-
туальных проблем международного и на-
ционального права. К ним относятся такие 
теоретические вопросы, как фрагментация 
международного права, культурный реля-
тивизм и евроцентризм в международном 
праве защиты и поощрения прав человека, 
а также практические аспекты приведения 
правового регулирования в исламских го-
сударствах к соответствию универсальным 
международным стандартам и соблюдения 
прав человека в государствах с мусульман-
ским населением.

Несмотря на свою актуальность, тема 
защиты прав человека в ОИС представля-
ется недостаточно разработанной как в от-
ечественной, так и в зарубежной между-
народно-правовой доктрине. Труды, по-
священные защите прав человека в исламе, 
редко затрагивают вопросы международной 
защиты прав человека в ОИС. Ряд работ, 
посвященных деятельности ОИС в рассма-
триваемой сфере, не охватывают всех ме-
ханизмов и мер по защите прав человека в 
рамках данной организации. В то же время 
многие научные разработки теряют акту-
альность ввиду изменений в деятельности  
организации.

Данная статья посвящена обзору совре-
менных тенденций деятельности ОИС, ко-

торые отражают изменения в ее подходе к 
защите и поощрению прав человека.

Теоретические	основания

Необходимо определить основные по-
нятия и концепции, используемые при рас-
смотрении обозначенной проблематики.

Деятельность ОИС в области защиты и 
поощрения прав человека связана с развити-
ем учения о правах человека в исламе. Оно 
рассматривается в качестве одного из реля-
тивистских учений о правах человека. К ре-
лятивистским относятся доктрины, которые 
оправдывают отклонения от общепринятых 
моральных и социальных институтов куль-
турными и историческими особенностями 
государств [4. С. 400]. К релятивистским уче-
ниям о правах человека относятся европей-
ская, африканская и иные доктрины прав 
человека. Релятивистские концепции от-
дельны от универсальной концепции прав 
человека, выраженной в универсальных 
международных правовых актах, однако 
связаны и сопоставимы с ней.

Разработка релятивистской концепции 
прав человека в исламе осуществляется и 
в рамках иных международных организа-
ций, например, Лиги арабских государств, 
которые, однако, не рассматриваются в на-
стоящей статье. Статья также не затрагивает 
правовые основы и механизмы защиты и по-
ощрения прав и свобод человека на нацио-
нальном уровне.

Авторы статьи принимают во внимание 
антропологическую [9. С. 293] и междуна-
родно-правовую [6. С. 27] доктрины плю-
рализма концепций прав человека, указы-
вающую на параллельное существование 
и применение нескольких концепций прав 
человека на определенной территории.

Концепция прав человека в исламе рас-
сматривается как основа исламского между-
народного права защиты и поощрения прав 
человека, являющегося одной из отрас-
лей исламского международного права [8.  

ПРАВО  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ

Обсуждение и заключения: деятельность ОИС исследована с точки 
зрения культурного релятивизма, выражена позиция о возможном приведении 
подхода организации к защите прав человека к соответствию универсальным 
стандартам. Концепция защиты прав человека ОИС охарактеризована как 
учитывающая особенности международно-правового и исламского правового 
подхода к защите и поощрению прав человека. В то же время указано на 
неэффективность ряда мер ОИС в области защиты и поощрения прав человека.
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C. 110]. Исламское международное право 
представляет собой международно-право-
вую традицию, в т.ч. нормотворческую 
практику и доктрину, в основе которой ле-
жат принципы исламского права.

Соглашаясь с критикой характеристики 
исламского международного права как реги-
ональной системы регулирования междуна-
родных отношений [11. C. 314-315], авторы 
статьи рассматривают концепции исламско-
го права защиты и поощрения прав челове-
ка помимо региональных или иных геогра-
фических границ. Взаимодействие и инте-
грация международно-правовых традиций 
на универсальном уровне рассматриваются 
как один из аспектов разрешения проблемы 
евроцентризма и фрагментации междуна-
родного права.

Термин «исламские государства» обо-
значает государства, на территории которых 
исламское право применяется или значи-
тельно влияет на практику защиты и поощ-
рения прав человека. Под «исламским пра-
вом» понимается правовая система, в основе 
которой лежит исламское учение о шариате, 
первичными источниками которой при-
знаются Коран и Сунна Пророка. Термин 
«государства с мусульманским населением» 
означает государства, на территории кото-
рых проживает мусульманское население 
вне зависимости от того, составляет ли оно 
большинство или меньшинство населения.

Процедура исследования. На первом этапе 
был осуществлен сбор данных об участии 
государств-членов ОИС в основных между-
народных договорах о защите прав человека 
и сделанных ими заявлений к данным дого-
ворам. Затем была изучена практика ОИС 
и ее механизмов защиты и поощрения прав 
человека. Собранные результаты были про-
анализированы с точки зрения соотноше-
ния подхода ОИС к защите и поощрению 
прав человека и универсальных междуна-
родных стандартов в данной области. На 
этом же этапе были выявлены новые тенден-
ции международной защиты прав человека 
в рамках ОИС.

Участие	государств-членов	ОИС	 
в	основных	международных	соглашениях	

о	правах	человека

ОИС приняла на себя функцию защиты 
и поощрения прав человека, а также пред-
ставления интересов государств-членов в 
этой области, в 2005 г.1 К тому моменту 42 
государства-члена организации из 57 (74%), 
связали себя обязательствами по Междуна-
родному пакту о гражданских и политиче-
ских правах (далее – МПГПП)2. В то же время 
43 государства-члена ОИС (75%) приняли 
на себя обязательства по Международно-
му пакту об экономических, социальных и 
культурных правах (МПЭКСП).

По состоянию на март 2021 г., 51 
государство-член ОИС из 57 (89%) связано 
обязательствами по МПГПП и МПЭСКП. К 
государствам, присоединившимся к одному 
или обоим пактам после 2005 г., относятся 
Бахрейн, Гвинея-Биссау, Индонезия, Казах-
стан, Катар, Коморские острова, Мальдив-
ская республика, Оман, Пакистан и Пале-
стина.

При присоединении к МПГПП и 
МПЭСКП некоторые государства-члены 
ОИС сделали заявления о содержании или 
толковании закрепленных в них прав и сво-
бод3. Некоторые государства ограничили 
содержание или толкование пактов положе-
ниями шариата: такие заявления к МПГПП 
сделали Бахрейн, Египет, Катар и Маврита-
ния, а к МПЭСКП – Катар. Ряд государств-
членов ОИС ограничили содержание или 
толкование положений соглашений норма-
ми национального права, которое, в свою 
очередь, основывается на предписаниях 
шариата. Такие заявления сделали в отно-
шении МПГПП Алжир, Бахрейн и Катар, а 
в отношении МПЭСКП – Алжир, Бахрейн, 
Бангладеш, Катар и Кувейт.

Также по данным на март 2021 г.4, 30 
(52,6%) и 14 (24,6%) государств-членов ОИС 
являются участниками факультативных 
протоколов 1 и 2 к МПГПП. Турция и Уган-
да сделали заявления к протоколу 1 о не-

1 Положения об этом нашли отражение в Программе действий ОИС на 10 лет 2005 г. и в пересмотренном в 
2008 г. Уставе ОИС.

2 Статистическая справка составлена на основе материалов Базы данных УВКПЧ ООН [Электронный ресурс] 
URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx (Дата обращения: 18.03.2021)

3 Статистическая справка составлена на основе материалов Базы данных ООН [Электронный ресурс] URL: 
https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&clang=_en (Дата обращения: 18.03.2021)

4 Статистическая справка составлена на основе данных интерактивной карты ратификации 18 международных 
соглашений о правах человека УВКПЧ ООН [Электронный ресурс] URL: https://indicators.ohchr.org/ (Дата 
обращения: 18.03.2021)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА И ПООЩРЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
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признании или частичном признании ком-
петенции Комитета по правам человека. 
Только 3 государства-члена ОИС приняли 
на себя обязательства по Факультативному 
протоколу к МПЭСКП, притом еще 8 госу-
дарств подписали, но не ратифицировали 
протокол. Заявлений о компетенции Ко-
митета по экономическим, социальным и 
культурным правам государствами-членами 
ОИС сделано не было.

Что касается основных конвенций о 
защите и поощрении прав человека, наи-
большее число государств-членов ОИС при-
няло на себя обязательства по Конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискрими-
нации 1965 г. (55 государств), Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин 1979 г. (54 государства) 
и Конвенции о правах ребенка 1989 г. (57 го-
сударств). Меньше всего государств-членов 
ОИС являются участниками Конвенции о за-
щите прав всех трудящихся мигрантов 1990 
г. (26 государств) и Конвенции для защиты 
всех лиц от насильственных исчезновений 
2006 г. (16 государств). Государства-участни-
ки факультативных протоколов к основным 
конвенциям о защите прав человека среди 
членов ОИС немногочисленны.

Государства-члены ОИС сделали мно-
гочисленные заявления в отношении по-
ложений упомянутых выше конвенций. 
Наибольшее число заявлений со стороны 
исламских государств было сделано по по-
воду Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин  
1979 г. [5. С. 196] Большинство заявлений 
было сделано в отношении статей 2, 9 и 16 
Конвенции. Заявления о частичном или пол-
ном неприменении данных статей в связи с 
противоречием предписаниям шариата или 
исламского права сделали Бахрейн, Бангла-
деш, Бруней-Даруссалам, Египет, Ирак, Ка-
тар, Кувейт, Ливия, Малайзия, Мавритания, 
Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия и 
Сирия. Государства, частично или полно-
стью исключившие применение положений 
конвенции ввиду противоречия основанно-
му на предписаниях шариата националь-
ному закону, включают Алжир, Бруней-
Даруссалам, Катар, Кувейт, Мавританию, 

Марокко, ОАЭ, Оман, Пакистан и Тунис.  
С 2005 по 2014 г. частично отозвали сделан-
ные заявления в отношении ряда статей 
Египет, Иордания, Ирак, Кувейт и Марокко.

Ряд заявлений государств-членов ОИС 
касается непризнания компетенции кон-
венционных механизмов защиты прав чело-
века. Так, например, при подписании либо 
ратификации Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и 
наказания 1984 г. заявления о непризнании 
компетенции Комитета против пыток, пред-
усмотренной статьей 20 Конвенции, сделали 
Афганистан, Кувейт, Мавритания, Марокко, 
ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия 
и Сирия. Марокко и Афганистан отозвали 
свои заявления в 2006 и 2018 г.

Практика	ОИС	и	ее	механизмы	в	области	
защиты	прав	человека

В 1983 г. резолюцией № 3/14-OR Ислам-
ской конференции министров иностранных 
дел ОИК (далее – ИКМИД ОИК)5 была при-
нята Дакская декларация о правах человека 
в исламе, провозгласившая приверженность 
государств-членов ОИС идее защиты и по-
ощрения прав человека, а само учение об 
основных правах и свободах – частью ислам-
ской религиозной доктрины.

В 1990 г. резолюцией № 49/19-P ИКМИД 
ОИК6 была принята Каирская декларация 
прав человека в исламе (далее – Каирская 
декларация), подтвердившая принципы 
Дакской декларации и изложившая пере-
чень защищаемых исламским правом прав 
и свобод. Согласно исследованию Т. Кай-
аоглу, декларация закрепила положения 
о 23 правах человека из 32, предусмотрен-
ных Всеобщей декларацией прав человека  
(далее – ВДПЧ). Каирская декларация так-
же предоставила мусульманам ряд прав, 
не предусмотренных в ВДПЧ [7. С. 9-10].  
К ним относятся право на защиту достоин-
ства, права на интеллектуальную собствен-
ность, право на защиту в ходе вооруженных 
конфликтов и другие. Некоторые права и 
свободы были предоставлены только мужчи-
нам, такие как право на получение убежища 

5 Resolution No. 3/14-ORG The Adoption of the Draft Document on Human Rights in Islam [Электронный ресурс] 
Organization of Islamic Cooperation. URL: https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=4366&refID=1224 (Дата 
обращения: 19.03.2021)

6 Resolution No. 49/19-P On The Cairo Declaration on Human Rights in Islam [Электронный ресурс] Organization of Is-
lamic Cooperation. URL: http://ww1.oic-oci.org/english/conf/fm/19/19%20icfm-political-en.htm#RESOLUTION%20
NO.%2049/19-P (Дата обращения: 19.03.2021)
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и право на свободу передвижения и выбор 
места жительства. Статьи 24 и 25 Каирской 
декларации предусматривали положения 
шариата в качестве права, применимого к 
содержащимся в декларации правам и обя-
занностям и их толкованию.

В 2020 г. резолюцией № 63/47-Pol Сове-
та министров иностранных дел ОИС7 была 
принята новая редакция Каирской декла-
рации, названная Декларацией ОИС о пра-
вах человека. Текст декларации содержит 
отсылки к универсальным международно-
правовым актам, а также источникам ислам-
ского международного права. Она предус-
матривает более широкий круг прав и сво-
бод человека – 26 из 32, предусмотренных 
ВДПЧ. До того предусмотренные только в 
отношении мужчин права предоставлены 
и женщинам. Предусмотрены новые права, 
не закрепленные в ВДПЧ, такие как право 
на защиту брака и запрет смертной казни в 
отношении определенных групп населения 
[7. С. 9-10]. Декларация ОИС признает пра-
ва человека универсальными, неделимыми, 
взаимозависимыми и взаимосвязанными. 
Ничто в декларации не может быть истол-
ковано в ущерб правам и свободам, предо-
ставляемым в национальном законодатель-
стве государств, обязательствам государств 
по международным соглашениям о правах 
человека, а также суверенитету и террито-
риальной целостности государств.

В 2005 г. государствами-членами ОИС 
был принят Пакт о правах ребенка в исламе 
(далее – Пакт)8 – первый юридически обяза-
тельный международный договор о правах 
человека в исламе. По состоянию на 2017 г., 
только 8 государств-членов ОИС являются 
сторонами Пакта9. Его преамбула указывает 
на вклад исламских государств в разработку 
и принятие Конвенции ООН о правах ре-
бенка 1989 г. Пакт устанавливает в качестве 
принципов соблюдение предписаний ша-
риата, невмешательство во внутренние дела 

государств и учет культурных особенностей 
Мусульманской общины. Переход от указа-
ния на шариат как на применимое право к 
утверждению его в качестве одного из прин-
ципов деятельности государств оценивался 
отечественными специалистами как шаг в 
сторону соответствия универсальным меж-
дународным стандартам защиты и поощре-
ния прав человека [1. С. 114].

Посредством указания на соблюдение 
принципов ОИС Пакт закрепляет и привер-
женность целям и принципам Устава ООН 
(ст. 2 Устава ОИС). Пакт содержит статьи, 
аналогичные по предмету регулирования 
статьям Конвенции о правах ребенка 1989 
г., в отношении которых исламскими госу-
дарствами было сделано наибольшее коли-
чество заявлений. Для таких статей пакта 
характерны отклонения от регулирования, 
предусмотренного на универсальном уров-
не.

На данный момент Независимой по-
стоянной комиссией по правам человека 
(далее - НПКПЧ) ОИС осуществляется де-
ятельность по пересмотру Пакта. В 2017 г. 
НПКПЧ ОИС были приняты рекомендации 
государствам-членам организации в отно-
шении возможных изменений в тексте дан-
ного международного соглашения10.

В рамках ОИС был создан ряд меха-
низмов защиты прав человека, к которым 
относятся НПКПЧ ОИС, выездные комис-
сии и Организация ОИС по вопросам раз-
вития женщин. НПКПЧ ОИС была учреж-
дена в соответствии со ст. 15 пересмотрен-
ного Устава ОИС, а ее статут был принят в  
2011 г. НПКПЧ ОИС обеспечивает защиту 
прав человека, предусмотренных междуна-
родными правовыми актами, а также актами 
ОИС, с учетом исламских ценностей. При 
этом комиссия обязана сообразовывать свою 
деятельность с целями деятельности ОИС.  
В соответствии со статутом НПКПЧ ОИС 
проводит заседания два раза в год. В заседа-

7 Resolution No. 63/47-Pol On Adoption of the Cairo Declaration of The Organization of Islamic Coop-
eration on Human Rights [Электронный ресурс] Organization of Islamic Cooperation. URL: oic-oci.org/
docdown/?docID=6626&refID=3255 (Дата обращения: 19.03.2021)

8 Covenant on the Rights of the Child in Islam as of 2005. OIC/9-IGGE/HRI/2004/Rep.Final [Электронный ресурс] 
Independent Permanent Human Rights Commission of the Organization of Islamic Cooperation. URL: https://oic-
iphrc.org/docs/en/legal_instruments/OIC_HRRIT/327425.pdf (Дата обращения: 21.04.2021)

9 OIC-IPHRC 13th Session Outcome Document of Thematic Debate on ‘Revisiting the OIC Covenant on the Rights of 
Child in Islam to Reinforce the Rights of Children in Member States’ as of 19 th April 2017. – para. 9 [Электронный 
ресурс] Independent Permanent Human Rights Commission of the Organization of Islamic Cooperation. URL: 
https://oic-iphrc.org/en/data/docs/session_reports/13th/Outcome%20Document%20%20for%2013th%20%20
Session.pdf (Дата обращения: 21.04.2021)

10 OIC-IPHRC 13th Session Outcome Document of Thematic Debate on ‘Revisiting the OIC Covenant on the Rights of 
Child in Islam to Reinforce the Rights of Children in Member States’ as of 19 th April 2017. - Recommendations
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ниях принимают участие представители ор-
ганов и организаций системы ООН, ислам-
ские организации и институты. По резуль-
татам заседаний НПКПЧ ОИС публикует 
отчеты о дебатах по вопросам повестки дня, 
исследования под эгидой ОИС и иные мате-
риалы.

С 2014 г. НПКПЧ ОИС направляет выезд-
ные комиссии для исследования ситуации с 
соблюдением прав человека в отдельных го-
сударствах или на отдельных территориях. 
На данный момент было направлено четыре 
выездных комиссии для изучения ситуации 
в Центральной Африканской Республике, 
Палестине, Мьянме и на спорной террито-
рии Джамму и Кашмир. Главные органы 
ОИС предоставляли НПКПЧ ОИС полно-
мочия на направление выездных комиссий, 
однако ее представителям не всегда удава-
лось получить разрешение правительств 
государств на въезд на их территорию11. Это 
приводило к частичному сбору информа-
ции и, как следствие, снижению достоверно-
сти полученных данных. Цели деятельности 
выездных комиссий включали проверку со-
блюдения универсальных международных 
стандартов в области защиты и поощрения 
прав человека в отношении мусульманского 
населения определенной территории.

В 2008 г. был принят первый План  
ОИС по улучшению положения женщин 
(далее – OPAAW)12. Он предусматривал 
общие цели и задачи государств-членов в 

данной области, механизм сотрудничества 
между государствами-членами и органами 
ОИС, а также порядок предоставления от-
четности государств по вопросам исполне-
ния плана. В 2009 г. был принят Устав Ор-
ганизации ОИС по вопросам развития жен-
щин. В силу он вступил только в 2020 г.13 В 
2016 г. ОИС был разработаны более подроб-
ный OPAAW14. Оба указанных плана вклю-
чали положения об отчетности государств 
об их исполнении. Приступившая к работе 
Организация ОИС по вопросам развития 
женщин призвана следить за исполнением 
резолюций и рекомендаций ОИС в области 
улучшения положения женщин, в том чис-
ле OPAAW. В 2019 г. Центр статистических, 
экономических и социальных исследований 
и повышения квалификации ОИС опубли-
ковал Руководящие принципы единообраз-
ной отчетности и измерения показателей 
по OPAAW15, содержащие рекомендации к 
изменению процедуры отчетности по дан-
ному плану.

Анализ	результатов	исследования

Все больше государств-членов ОИС при-
нимают на себя обязательства по универ-
сальным соглашениям о защите прав челове-
ка. Однако ввиду неучастия в определенных 
соглашениях либо заявлений государств от-
носительно их положений закрепленные в 
данных соглашениях нормы не распростра-

11 Report of the OIC-IPHRC Fact Finding Visit to the State of Azad Jammu and Kashmir to Assess Human Rights Situa-
tion in the Indian Occupied Kashmir; 27-29 March 2017. – para 4-6 [Электронный ресурс] Independent Permanent 
Human Rights Commission. URL: https://oic-iphrc.org/en/data/docs/field_visits/236756.pdf (Дата обращения: 
26.04.2021); Report of the OIC-IPHRC Fact Finding Visit to Rohingya Refugees’ Camps in Bangladesh to Assess 
Human Rights Situation of Rohingya Muslim Minority in Myanmar, 2-6 January 2018. – P. 2 [Электронный ресурс] 
Independent Permanent Human Rights Commission. URL: https://oic-iphrc.org/en/data/docs/field_visits/652137.
pdf (Дата обращения: 26.04.2021)

12 OIC Plan of Action for the Advancement of Women Adopted by the Second Ministerial Conference on ‘Women’s 
role in the Development of OIC Member States’ in Cairo, 24-25 November 2008 [Электронный ресурс] Organiza-
tion of Islamic Cooperation. URL: https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=3025&refID=1112 (Дата обращения: 
23.04.2021)

13 OIC Secretary General: “Organization for Women Development starts its activity following Statute ratification by 
15 States” [Электронный ресурс] Organization of Islamic Cooperation. URL: https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=23758&t_ref=14141&lan=en (Дата обращения: 19.02.2021)

14 OIC Plan of Action for the Advancement of Women (OPAAW) Adopted by the Sixth Session of the Ministerial Confer-
ence on the Role of Women in the Development of OIC Member States, Istanbul, Republic of Turkey, 1-3 November 
2016 Электронный ресурс] Independent Permanent Human Rights Commission of the Organization of Islamic 
Cooperation. URL: https://oic-iphrc.org/docs/en/legal_instruments/OIC_HRRIT/38864.pdf (Дата обращения: 
23.04.2021)

15 Concept Paper “Proposed OIC Guidelines for a Unified Reporting and Measurement of OPAAW: National Progress 
Reports and OPAAW Survey” [Электронный ресурс] Organisation of Islamic Cooperation Statistical, Economic and 
Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC). URL: https://sesricdiag.blob.core.windows.
net/sesric-site-blob/imgs/news/2225_EN_Proposed_OIC_Guidelines_for_OPAAW_Survey.pdf (Дата обращения: 
19.02.2021)
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няются на государства-члены ОИС в полном 
объеме. Несоответствие национальной прак-
тики толкования и применения положений 
исламского права содержанию обязательств 
по международным договорам является су-
щественным препятствием для их принятия 
и последующей имплементации исламски-
ми государствами.

Существует ряд особенностей правовых 
систем исламских государств, которые не-
обходимо принимать во внимание, иссле-
дуя вопросы имплементации норм между-
народных соглашений в правовых системах 
данных государств. К таким особенностям 
можно отнести тесную связь религиозных и 
правовых предписаний, рассмотрение Ко-
рана как источника правовых норм, в кото-
ром предусмотрены основы регулирования 
всех видов общественных отношений, суще-
ственную роль практики толкования и при-
менения правовых норм авторитетными бо-
гословами и юристами в развитии правовой 
системы, а также правовой принцип совеща-
тельности (шура) в вопросах управления го-
сударством [3. С. 15-30; 2].

Акты и механизмы защиты прав чело-
века ОИС учитывают данные особенности 
национальных правовых систем исламских 
государств. Декларации, принятые в рамках 
ОИС, выражают единую позицию членов 
организации относительно толкования и 
применения норм исламского права о пра-
вах человека. Их разработка и принятие 
способствуют развитию общей для ислам-
ских государств концепции прав человека в 
исламе.

Система защиты и поощрения прав че-
ловека ОИС находится в стадии формиро-
вания: в рамках организации создаются но-
вые механизмы защиты, разрабатываются 
международно-правовой режим их функци-
онирования. Большинство существующих 
механизмов защиты прав человека ОИС яв-
ляются скорее консультативными, нежели 
нормотворческими или контрольными. Для 
них характерно толкование норм исламско-
го права наряду с международными согла-
шениями и учет культурных особенностей 
государств-членов. В своей деятельности ме-
ханизмы защиты прав человека ОИС неред-

ко указывают на соответствие норм ислам-
ского права международным соглашениям о 
защите и поощрении прав человека и при-
зывают государства-члены к участию в них16.

В той степени, в которой ОИС обеспечи-
вает соответствие толкования и применения 
предписаний шариата универсальным меж-
дународным стандартам защиты и поощре-
ния прав человека, ее деятельность отвечает 
как обязательствам государств по междуна-
родному праву, так и ее собственным устав-
ным целям. При этом ряд принятых орга-
низацией мер являются неэффективными и 
противоречащими принципу международ-
ного сотрудничества государств. К ним от-
носятся, например, рекомендации НПКПЧ 
ОИС о прекращении финансирования либо 
иных видов сотрудничества с международ-
ными органами и организациями в сфере 
защиты прав человека17.

Одной из тенденций деятельности ОИС 
является защита прав человека мусульман-
ского населения государств, не являющихся 
ее членами или даже наблюдателями, что 
также отвечает целям деятельности органи-
зации. Выездные комиссии НПКПЧ ОИС 
отличаются от иных механизмов защиты и 
поощрения прав человека ОИС тем, что не 
продвигают на международной арене ре-
лятивистскую позицию государств-членов 
ОИС о правах человека в исламе.

За указанным выше исключением, прак-
тика защиты и поощрения прав человека 
в ОИС характеризуется приверженностью 
двум концепциям прав человека: универ-
сальной и исламской. В своей деятельности 
ОИС и ее механизмы защиты и поощрения 
прав человека придерживаются плюрали-
стического подхода к правам человека, при-
знавая вклад релятивистских учений в по-
нимание универсальных стандартов прав 
человека18.

Анализ положений Декларации ОИС о 
правах человека дает основания полагать, 
что пересмотренный в свете ее положе-
ний Пакт ОИС о правах ребенка в исламе  
2005 г. приблизит международно-право-
вое регулирование на уровне ОИС к соот-
ветствию универсальным международным 
стандартам в вопросах права на жизнь и 

16 Position paper Human trafficking in OIC countries. Report of the 9th Regular Session of the OIC Independent Per-
manent Human Rights Commission. – IPHRC, 2016. – P. 74

17 OIC-IPHRC Study on Sexual Orientation and Gender Identity in the Light of Islamic Interpretations and International 
Human Rights Framework. – Recommendation h [Электронный ресурс] Independent Permanent Human Rights 
Commission. URL: https://oic-iphrc.org/en/data/docs/studies/46303.pdf (Дата обращения: 27.02.21)

18 Там же. – P. 2
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назначения смертной казни, а также права 
на вступление в брак. С учетом положений 
статей пересмотренной Каирской деклара-
ции о правовом положении женщин можно 
отметить вероятность приближения прин-
ципов деятельности ОИС и ее механизмов 
защиты прав человека к соответствию регу-
лированию, предусмотренному Конвенци-
ей о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин 1979 г.

В научной литературе встречается мне-
ние о том, что исламское право располага-
ет средствами, необходимыми для защиты 
признанных международными актами прав 
и свобод человека [10. С. 10]. Деятельность 
ОИС вносит вклад в выявление, надлежащее 
толкование и применение этих средств пра-
вовой защиты.

Заключение

Проблема соотношения релятивистских 
концепций прав человека и универсальных 
стандартов в данной области представляет-
ся комплексной и требующей системного 
решения.

С одной стороны, она представляет со-
бой частный случай фрагментации между-
народного права, вызванной различной 
международно-правовой практикой и док-
триной государств, принадлежащих к раз-
ным правовым традициям. В этом смысле 
она тесно связана и с проблемой евроцен-
тризма: склонность к принятию европей-
ской доктрины и практики в качестве уни-
версальной препятствует учету позиций 
государств, принадлежащих к иным право-
вым, культурным, религиозным и политиче-
ским традициям. Это, в свою очередь, при-
водит к трудностям в практической импле-
ментации универсальных международных 
стандартов в области защиты прав человека. 
Для решения обозначенной проблемы не-
обходимо изучение исторической практики 
государств и ее учет при осуществлении де-
ятельности, направленной на кодификацию 

и прогрессивное развитие международного 
права.

С другой стороны, обеспечение гаран-
тий прав и свобод человека невозможно без 
развития национальной правовой практи-
ки и доктрины. Государствам необходимо 
принимать меры, направленные на обеспе-
чение соответствия национального зако-
нодательства и практики его применения 
универсальным стандартам. Это не всегда 
означает отказ от культурных особенностей 
государств. Например, в ряде случаев наци-
ональная практика исламских государств в 
области социальной защиты детей, рожден-
ных вне брака, была признана удовлетво-
ряющей требованиям Конвенции о правах 
ребенка 1989 г. [5. С. 209], хотя она и подраз-
умевала различное обращение с детьми в за-
висимости от статуса их родителей.

Деятельность таких организаций, как 
ОИС, по обеспечению единообразия толко-
вания схожих норм правовых систем госу-
дарств, принадлежащих к одной правовой 
семье, способствует ведению межкультурно-
го диалога по тематике прав человека, про-
свещению в соответствующих вопросах и 
развитию международно-правовой науки и 
практики с учетом существующих правовых 
традиций. В то же время разрешение обо-
значенных выше проблем при участии таких 
организаций, как ОИС, возможно лишь в 
случае, если такие организации и их государ-
ства-члены будут стремиться к соблюдению 
универсальных стандартов в духе культур-
ных особенностей национальных государств 
(например, ценностей исламского права).

Изучение различных правовых тради-
ций в области защиты и поощрения прав че-
ловека необходимо для ведения упомянутого 
выше межкультурного диалога представите-
лями государств, принадлежащих к разным 
правовым семьям. В связи с этим дальнейшее 
рассмотрение вопросов правового реляти-
визма и практики ОИС в сфере защиты и по-
ощрения прав человека представляется акту-
альным и для отечественной науки.
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INTERNATIONAL  HUMAN  RIGHTS  PROTECTION   
AND  PROMOTION  IN  THE  ORGANIZATION  OF  ISLAMIC  
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Introduction. The article is concerned with 
international protection and promotion of human 
rights by the OIC. Recent developments in the in-
ternational activity of the organization serve as the 
thematic justification of the study in the first place, 
as they reveal certain modifications in its approach 
to human rights. The study covers several theoreti-
cal and practical problems of international public 
law and national legal orders.

Materials and Methods. Methodology of the 
study includes general scientific methods, such 
as scientific assessment and description, scien-
tific analysis and synthesis, abstraction, scientific 
explanation etc., and special methods of jurispru-
dence, such as historical, comparative and dogmat-
ic methods. For the purposes of the study, universal 
agreements and soft law acts as well as OIC acts 
on human rights were studied alongside with UN 
databases and scientific and analytical papers on Is-
lamic law and international public law.

Results. The study revealed that activity of the 
OIC and its member states in the field of protection 
and promotion of human rights shows more compli-
ance with the universal standards and is likely to 
continue in that direction. It outlines the pluralis-
tic approach of the OIC to human rights teachings 
and its concurrent commitment to Islamic and uni-

versal human rights concepts. Modifications in the 
OIC protection of human rights of vulnerable social 
groups are explored.

Discussion and conclusion. Activity of the 
OIC in the field of international human rights pro-
tection is analyzed from the standpoint of cultural 
relativism, the views on possible achievement of 
compatibility of human rights in Islam and uni-
versal standards are supported, the approach of the 
OIC to human rights is considered to reflect the 
particularities of approaches to human rights of Is-
lamic states and international public law. At the 
same time ineffectiveness of certain human rights 
protection measures taken by some mechanisms of 
protection of human rights of the OIC are pointed 
out.
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РАЗВИТИЕ  ЦИФРОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  
ТАМОЖЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА  ПРОСТРАНСТВЕ ЕАЭС

Введение. В статье раскрывается развитие цифровых технологий тамо-
женного регулирования внешнеэкономической деятельности на пространстве 
ЕАЭС. Несмотря на наличие единого экономического пространства, каждое го-
сударство, входящее в ЕАЭС вправе вводить собственные правила перемещения 
товаров и лиц через таможенную границу, а также правила осмотра таких 
товаров в зонах таможенного контроля. На практике складывается ситуация, 
при которой таможенные перевозчики должны учитывать, как свое внутри-
национальное законодательство, так и общие нормы в области таможенных 
перевозок в ЕАЭС и соответствующие лицензионные требования. Из-за этого 
формируются различные подходы в организации деятельности особой группы 
хозяйствующих субъектов, функционирующих в таможенной сфере. В эту 
группу мы включаем таможенных перевозчиков, таможенных представителей, 
уполномоченных экономических операторов, владельцев складов временного хра-
нения, владельцев таможенных складов. Отсутствие единообразия в этой об-
ласти не позволяет выработать единый механизм перемещения товаров и лиц 
через таможенную границу, что генерирует противоречия между таможенны-
ми органами стран-партнеров. Выявленные проблемы требуют обязательного 
разрешения, поскольку снижают темпы роста внешнеэкономической деятель-
ности на пространстве ЕАЭС.

Материалы и методы. Авторами исследован комплекс нормативных и на-
учных источников. В части правовых аспектов развития цифровых техноло-
гий таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности изучались 
Договор о Евразийском экономическом союзе, Таможенный кодекс Евразийского 
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Введение

Внедрение цифровых технологий в 
реализацию правоотношений обу-
словливает необходимость научного 

осмысления регулирования юридической 
практики, осуществляемой «в электронном 
виде» [3. Р. 601-622]. Данная проблема осо-
бенно обострилась в области документар-
ного оформления таможенных процедур, 
сопровождая переход на электронный до-
кументооборот компаний, ведущих биз-
нес внешнеэкономической деятельности 
(далее – ВЭД). Также на электронный до-
кументооборот интенсивно переходит упо-
мянутая выше особая группа субъектов, 
функционирующих в таможенной сфере 
(таможенные перевозчики, таможенные 
представители, уполномоченные эконо-
мические операторы, владельцы складов 
временного хранения, владельцы таможен-
ных складов, иные лица, действующие в 
таможенной сфере от имени доверителей –  

участников ВЭД на географическом про-
странстве ЕАЭС). 

В текущий период внимание правове-
дов сфокусировано на вопросах отработки 
оформления таможенных деклараций, до-
веренностей и соглашений участников ВЭД, 
составленных в электронном виде. Значи-
мой проблемой также является доступ к 
базам данных в области ВЭД. Например, в 
странах ЕС в практике таможенного дела 
существует положение о том, что участники 
ВЭД одновременно являются участниками 
обеспечения безопасности внешнеторговой 
деятельности, их действия имеют значение 
в рамках системы управления рисками [1]. 
В частности, участники ВЭД предоставляют 
таможенным органам сведения о провози-
мых товарах вне зависимости от содержания 
этих сведений и согласия доверителя (при 
ведении дел по доверенности). В практике 
стран ЕАЭС система управления рисками 
действует иным образом, требуют урегули-
рования вопросы доступа к данным, вопро-

экономического союза, Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Решение Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии от 10.12.2013 № 289 (ред. от 21.05.2019). Из доктриналь-
ных разработок рассматривались труды представителей юриспруденции и 
ученых-экономистов, в их числе авторы: Алёхина О.В., Афонин П.Н., Борисов 
К.Г., Игнатьева Г.В., Иншакова А.О., Kormych, Borys, Ковалёв С.И., Матыцин 
Д.Е., Остроумов Н.В., Павлова Я.В., Плотников А.В., Русакова Е.П., Смирно-
ва И.А., Тарасова Н.Л. Фролова Е.Е., Хрунова А.Л. По логике раскрытия темы 
также привлекались эмпирические материалы. 

Результаты исследования. В статье обосновано, что в современной внеш-
неэкономической деятельности цифровые технологии в процессе перемещения 
товаров через таможенные границы используются все более интенсивно. Наи-
более востребована оцифровка процедур таможенного контроля и таможенной 
экспертизы. Указанные режимы в настоящее время глубоко компьютеризиру-
ются и включены в систему управления рисками при перемещении товаров. 
Выдвинуто положение о том, что таможенные перевозчики должны быть при-
влечены к предоставлению более полной и актуальной информации о провоз-
имых товарах, их следует включить в систему управления рисками по опыту 
стран ЕС. 

Обсуждение и заключение. В статье критически проработаны подходы 
к применению системы управления рисками в странах Европы и на простран-
стве ЕАЭС. Это позволило выявить требующие устранения недостатки. Во-
первых, отсутствует релевантная и достоверная информация по учету субъ-
ектов таможенных отношений и участников ВЭД на пространстве ЕАЭС; 
во-вторых, отсутствует регламентированная процедура контроля, в част-
ности, порядка проверки соблюдения участниками ВЭД таможенного законо-
дательства; в-третьих, отсутствует урегулированный режим эффективного 
взаимодействия таможенных органов с другими ведомствами, экономическими 
операторами, друг с другом; в-четвертых, отсутствует порядок применения 
системы управления рисками на этапе пост-контроля.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

сы регламентации использования электрон-
ной подписи сторонами - участниками ВЭД. 
Дополнительные сложности вызваны тем, 
что регулирование ВЭД осуществляется как 
законодательствами национальных юрис-
дикций, так и правовыми актами объедине-
ния ЕАЭС.

Также в сфере ВЭД следует дополни-
тельно исследовать процедуры доступа к ре-
естрам юридических лиц, которые реализу-
ют юридически и экономически значимые 
задачи в сфере таможенного дела; к внесе-
нию изменений в реестры; к возможности 
оперативного получения сведений о прове-
дении контроля ВЭД. Интересы участников 
ВЭД сталкиваются с требованиями органов 
исполнительной власти - в первую очередь 
- таможенных органов. Органы стремятся 
ограничить доступ к отдельным видам ин-
формации, к ее изменению, с одной сто-
роны, например, ограничить возможности 
внесения изменений в таможенные деклара-
ции. С другой стороны, – ограничить полу-
чение в оперативном режиме дополнитель-
ной информации, например, сведений о 
провозимых товарах.

Нормативное регулирование цифровых 
технологий ВЭД – одно из активно разра-
батываемых направлений на современном 
этапе [12]. Основными аспектами правового 
регулирования отношений в условиях циф-
ровой экономики являются: 1) регулирова-
ние порядка использования электронных 
документов, электронной подписи; 2) регла-
ментация доступа к юридически значимой 
информации.

Исследование

Регулирование цифровых технологий  
учета субъектов таможенных отношений 

Правовое регулирование цифровых тех-
нологий в рамках ВЭД, в частности, предус-
матривает положения по ведению реестров 
юридических лиц, взаимодействующих с та-
моженными органами. Однако таможенные 
органы стран ЕАЭС по-разному подходят к 
регламентации деятельности юридических 
лиц, оказывающих соответствующие услуги.

Договор о ЕАЭС (Приложение № 3)1 
предусматривает для участников ВЭД ком-
плекс мер по обеспечению экономической 
безопасности, в том числе в условиях распро-
странения цифровых технологий. Прежде 
всего, большое значение в составе цифровых 
технологий ВЭД имеют блокчейн техноло-
гии, позволяющие оперативно распределять 
данные, обеспечивать доступ к таким дан-
ным со стороны заинтересованных субъек-
тов и оперативно пополнять архивы. Блок-
чейн технологии в том числе используются 
при ведении баз данных (реестров): лиц – 
участников ВЭД, электронных деклараций, 
администрирования таможенных платежей 
[5]. Особенностью данной технологии явля-
ется то, что текущие копии таких реестров 
хранятся у всех пользователей блокчейна 
одновременно и автоматически постоянно 
обновляются добавлением новых блоков ин-
формации у каждого пользователя [2].

Таможенный кодекс Евразийского эко-
номического союза (далее – ТК ЕАЭС),2 а так-
же нормативные акты стран-членов объеди-
нения, в целом охватывают регулирование 
деятельности юридических лиц в области 
таможенного дела. Однако вопрос ведения 
реестров юридических лиц, действующих 
в области таможенного дела, в том числе 
включения и исключения таких органи-
заций из реестров, регулируется и нацио-
нальным законодательством, и решениями 
Евразийской экономической комиссии. При 
этом, для разных типов юридических лиц 
предусмотрены различные условия и про-
цедуры включения в реестры юридических 
лиц в области таможенного дела, это объяс-
няет трудности правового регулирования и 
своевременного получения информации из 
таких реестров для заинтересованных лиц. 

Согласно ст. 397 ТК ЕАЭС в состав ор-
ганизаций, деятельность которых должна 
быть отнесена к таможенным отношени-
ям, включаются следующие субъекты. Во-
первых, это таможенные представители 
(брокеры). Во-вторых, таможенные перевоз-
чики. В-третьих, уполномоченные экономи-
ческие операторы. В-четвертых, владельцы 
таможенных складов. В-пятых, владельцы 

1 Договор о Евразийском экономическом союзе. Подписан в г. Астане 29.05.2014 (с изм. и доп., вступ. в силу с 
12.08.2017). Официальный сайт Евразийской комиссии. [Электронный ресурс] URL: http://www.eurasian com-
mission.org/ ru/act/finpol/dobd/Documents/Договор%20о%20ЕАЭС.pdf (дата обращения: 20.02.2021).

2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_215315/672c5d9804530618003bbaad8ffdbd9fd3bd6594/
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складов временного хранения. В-шестых, 
владельцы магазинов беспошлинной тор-
говли. Существует Реестр, в который в по-
рядке, установленном действующим зако-
нодательством, юридические лица вклю-
чаются в зависимости от конкретного вида 
деятельности в таможенных отношениях. 
Имея в виду положения ст. 397 ТК ЕАЭС 
можно сформулировать содержание самой 
деятельности в сфере таможенного дела. 
Такая деятельность представляет собой дея-
тельность государств-членов ЕАЭС, которая 
осуществляется как функции организаций 
специальной правоспособности. Функцио-
нирование указанных организаций проис-
ходит под контролем таможенных органов 
в рамках положений ТК ЕАЭС и в рамках 
законодательства государств-членов ЕАЭС 
в той части, которая не урегулирована ТК 
ЕАЭС. Поэтому специальная правоспособ-
ность единичной организации в сфере та-
моженного дела непосредственно зависит от 
итогов процедуры включения этого юриди-
ческого лица в Реестр.

Положениями ст. 398 ТК ЕАЭС пред-
усмотрено, что, во-первых, таможенные ор-
ганы ведут реестры лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного дела, и 
обеспечивают их размещение в публичном 
доступе на соответствующих интернет-сай-
тах. Во-вторых, Евразийская экономическая 
комиссия на основании «национальных» ре-
естров таких юридических лиц формирует 
общие реестры и размещает их в публичном 
доступе, определяя формы реестров. Для 
заинтересованных лиц - участников ВЭД 
актуально оперативное получение инфор-
мации о таких лицах из реестров, например, 
во избежание заключения договора с лицом, 
неуполномоченным в области таможенного 
дела. Для самих юридических лиц в сфере 
таможенного дела актуально получение све-
дений об их соответствии (несоответствии) 
требованиям для включения в тот или иной 
реестр. При этом, современные цифровые 
технологии, с одной стороны, позволяют 
оперативно предоставить такую информа-
цию, но, с другой стороны, обусловливают 
повышенные требования к защите такой ин-
формации, во избежание ее использования в 
противоправных целях [11].

В части урегулирования правового по-
ложения хозяйствующих субъектов, кото-

рые функционируют в сфере таможенного 
дела, статья 406 ТК ЕАЭС3 устанавливает, 
что таможенный перевозчик – это юридиче-
ское лицо, правовой статус которого и право 
на осуществление соответствующей дея-
тельности которого определяются Евразий-
ской экономической комиссией (далее - Ко-
миссия). Следовательно, лицензирующим 
органом, который устанавливает для кон-
кретной организации право осуществлять 
деятельность таможенного перевозчика, яв-
ляется Комиссия [8].

Несмотря на наличие единого экономи-
ческого пространства, каждое государство-
член ЕАЭС вправе вводить собственные пра-
вила перемещения товаров и лиц через тамо-
женную границу, а также правила осмотра 
таких товаров в зонах таможенного контро-
ля. На практике складывается ситуация, при 
которой таможенные перевозчики долж-
ны учитывать как законодательство «своей 
страны», так и общие нормы в области та-
моженных перевозок в ЕАЭС и требования 
Комиссии в рамках полученной лицензии. 
Это вносит дезорганизацию в бизнес особой 
группы субъектов, функционирующих в та-
моженной сфере (таможенные перевозчики, 
таможенные представители, уполномочен-
ные экономические операторы, владельцы 
складов временного хранения, владельцы 
таможенных складов, иные лица, действую-
щие в таможенной сфере от имени довери-
телей – участников ВЭД на географическом 
пространстве ЕАЭС). Отсутствие единообра-
зия в этой области не позволяет выработать 
единый механизм перемещения товаров и 
лиц через таможенную границу, что гене-
рирует противоречия между таможенными 
органами стран ЕАЭС. 

Регулирование доступа к данным при  
внедрении системы управления рисками  

в таможенном регулировании ВЭД
ВЭД неразрывно связана с использо-

ванием цифровых технологий при прове-
дении процедур таможенного контроля и 
таможенной экспертизы. Эти процедуры в 
настоящее время компьютеризируются и 
включаются в систему управления риска-
ми при перемещении товаров. В процессе 
практического осуществления ВЭД особые 
зоны таможенного контроля становятся тем 
самым фактическим местом, где данный 

3 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном 
кодексе Евразийского экономического союза) // Консультант Плюс URL: http:// www.consultant.ru /document/
cons_doc_LAW_215315/672c5d9804530618003bbaad8ffdbd9fd3bd6594/(датаобращения: 20.01.2021).

ПРАВО  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ
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контроль происходит. Такое фактическое 
место (площадка, зона) таможенного кон-
троля – это территория аэропорта (участок 
местности, склад либо другое помещение), 
на которой указанные публичные органы 
отслеживают действия людей, перемещение 
транспортных средств, товаров, а также ве-
дение различной производственной, ком-
мерческой, иной деятельности.

В части таможенного контроля товаров 
большое значение приобретает таможенная 
экспертиза. В ходе таможенной экспертизы 
сотрудниками таможенных органов реша-
ются задачи борьбы с контрабандой товаров 
и нарушениями таможенного законодатель-
ства. Таможенная экспертиза проводится 
как без применения специальных средств 
(например, в случае проверки соответствия 
изделия его характеристикам, указанным в 
декларации), так и с использованием спе-
циальных технических средств, которые 
позволяют установить, в частности, страну 
происхождения товара, его безопасность, со-
ответствие заявленным характеристикам ка-
чества и иные параметры. Спецификой та-
моженной экспертизы является ее назначе-
ние на стадии осуществления таможенного 
контроля товаров, еще до возбуждения дела 
по факту нарушения таможенного законо-
дательства. При этом таможенная эксперти-
за позволяет сформировать доказательную 
базу и установить повод для возбуждения 
дела за нарушение таможенного законода-
тельства [13].

В Российской Федерации экспертное 
и цифровое обеспечение процедуры тамо-
женного контроля позволяет органам Феде-
ральной таможенной службы получать ре-
альную информацию о составе пересекаю-
щих границу товаров. Проведение таможен-
ной экспертизы товаров позволяет выявлять 
скрытые закономерности в потоках товаров, 
обнаруживать криминально опасные това-
ры, устанавливать пути их перемещения, а 
также устанавливать свойства товаров, ко-
торые недостоверно продекларированы. 
Основная цель таможенной экспертизы – 
установление соответствия декларируемых 
свойств товара его фактическим свойствам. 
В то же время, на современном этапе циф-
ровые технологии недостаточно распро-
странены в практике таможенного контроля 
и таможенной экспертизы. Контролю при 
современной постановке таможенного дела 
подвергается около 30% всего объема грузов. 
Выборочный контроль товаров не позволяет 
обеспечить такой же уровень безопасности, 
какой обеспечивается сплошной проверкой 

всего объема грузов. В этой связи в практи-
ке деятельности таможенных органов при-
меняется система управления рисками, на 
основе которой выстраивается система кон-
трольных мероприятий. В России система 
управления рисками несколько отстает и по 
уровню цифровизации, и по уровню эффек-
тивности от системы управления рисками, 
которая внедрена в странах Европы, несмо-
тря на то, что обе системы базируются на 
одинаковых нормах международного права 
и соглашениях.

Использование цифровых технологий 
целесообразно для таможенной экспертизы 
и в рамках определения достоверных разме-
ров таможенных пошлин. Размер взимаемых 
пошлин и наличие либо отсутствие тамо-
женных льгот определяется в соответствии с 
Товарной номенклатурой внешнеэкономи-
ческой деятельности (ТН ВЭД). Перевозчики 
грузов довольно часто стремятся занизить 
размеры пошлин, заведомо неверно декла-
рируя товары. Таможенная экспертиза обе-
спечивает идентификацию товаров по ТН 
ВЭД. Объектами таможенной экспертизы в 
этом случае могут быть сопровождающие 
товар документы (например, таможенная 
декларация, сертификаты соответствия), об-
разцы и пробы товара [10].

Существенное отличие в реализации 
системы управления рисками в ЕАЭС и 
странах Европы имеет организация пост- 
таможенного контроля. Если в рамках ев-
ропейской системы управления рисками 
основные цели подразумевают повышение 
достоверности подаваемых участниками 
ВЭД сведений, то в Российской Федерации 
и странах ЕАЭС при посттаможенном кон-
троле система управления рисками практи-
чески не применяется. Она заменена ана-
литической работой таможенных органов, 
организуемой по их усмотрению.

Отдельной существенной проблемой 
для таможенных органов ЕАЭС является 
отсутствие слаженной работы уполномо-
ченных экономических операторов. В стра-
нах Европы организаций – экономических 
операторов, оказывающих содействие ра-
боте таможенных органов, около 17 тысяч, 
а, например, в России – лишь около двух-
сот. Этим обусловлена неполнота инфор-
мации, к которой могут обращаться тамо-
женные органы в странах ЕАЭС. При этом 
существенным риском в составе системы  
управления рисками является отсутствие у 
таможенных органов релевантной и досто-
верной информации, ее несвоевременное 
обновление [9].

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Например, в России органы Федераль-
ной таможенной службы в рамках проведе-
ния таможенной экспертизы не имеют воз-
можности оперативно обращаться к произ-
водителю или поставщику товаров, чтобы 
установить характеристики конкретной 
партии товара, их соответствие заявленным 
в декларации, это обусловлено тем самым 
низким уровнем цифровизации таможен-
ного дела и информационных технологий 
ВЭД.

Регулирование изменений и дополнений 
электронной документации ВЭД

Применение электронных сообщений и 
документов все более расширяется и в граж-
данском обороте, и в работе органов вла-
сти, все чаще они применяются в качестве 
доказательств при разрешении различных 
споров. Кроме того, в системе функциони-
рования органов власти, в банковской сфе-
ре, документы, подписанные электронной 
цифровой подписью, также имеют юриди-
ческую силу, как и «бумажные рукописные» 
варианты. Имеет место необходимость про-
ведения экспертизы их достоверности и ре-
гламентации сроков хранения. В частности, 
срок хранения документов, которые разме-
щены на компьютерных носителях соответ-
ствует сроку хранения таких же документов 
на бумажном носителе. При этом норматив-
ных актов, регулирующих характеристики, 
порядок экспертизы и хранения электрон-
ных документов в настоящее время не суще-
ствует, т.е. требуется дополнительная право-
вая регламентация.

Согласно положениям ст. 2 Федерально-
го закона «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»4 
электронный документ представляет собой 
особый вид представления информации. 
Это специфичный электронный вид. Та-
кой особый вид позволяет воспринимать 
информацию при помощи компьютеров 
(ЭВМ), позволяет пересылать и получать 
по каналам информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», по другим 
коммуникационным каналам. Данный осо-
бый вид документа должен быть доступен 
восприятию – читаемым, а также обладать 
ключевым реквизитом, подтверждающим 
его достоверность – электронной подписью, 
которая выступает аналогом собственноруч-
ной подписи.

Блокчейн технология стала основой рас-
пространения в ряде государств технологии 
«умных контрактов», то есть, гражданско-
правовых договоров, которые заключаются, 
регистрируются полностью в электронном 
виде, не предусматривают необходимости 
встречи контрагентов друг с другом [6]. 
Так на базе блокчейн технологий на основе 
платформы Linux Foundation Hyperledger 
Fabric в США в 2017 г. была запущена систе-
ма отслеживания грузов и разрешительных 
документов на них (коносаментов и др.). 
При помощи доступа к такой базе отпра-
витель груза имеет возможность видеть его 
местонахождение, оформление всех необ-
ходимых документов и отслеживать движе-
ние груза [14]. Также получила распростра-
нение технология «честный знак», которая 
позволяет отслеживать провозимые через 
таможенную границу товары и грузы при 
помощи штрих-кода. При помощи данной 
технологии обеспечивается защита от про-
никновения несанкционированных товаров 
[7]. Технологии на базе BigData, которые по-
зволяют анализировать большие массивы 
данных, также используются в ВЭД, в пер-
вую очередь, при проверке документов в 
рамках прохождения товаров и грузов через 
таможенную границу. Кроме того, данная 
система ложится в основу технического обе-
спечения системы управления рисками. 

Обеспечение безопасности участников 
ВЭД при использовании современных циф-
ровых технологий стоит особенно остро в 
условиях нерегулируемого доступа в сеть 
Интернет со стороны неограниченного 
круга лиц. В первую очередь, безопасность 
предусматривает защиту персональных 
данных участников ВЭД, коммерческой 
тайны, банковской тайны, иной охраняе-
мой законом тайны в условиях расширения 
цифровых технологий. Отдельно следует 
выделить правовое регулирование исполь-
зования биометрических технологий при 
организации ВЭД. Эта проблематика от-
части пересекается с проблемой защиты 
персональных данных. В частности, многие 
крупные организации получают доступ к 
биометрическим данным работников – при 
использовании таких данных для внутрен-
него регулирования доступа к коммерчески 
значимой информации. При этом, зача-
стую, биометрические данные могут оста-
ваться в организации и после увольнения 

4 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» / Российская 
газета от 29 июля 2006 г. № 165.
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сотрудника, что может быть использовано в 
противоправных целях. Необходимо допол-
нение трудовых договоров положениями об 
использовании биометрических данных со-
трудников, а также о порядке их уничтоже-
ния после прекращения работы сотрудника 
в организации. 

Цифровизация деятельности таможен-
ных органов (в частности, оформление де-
кларирования грузов в электронном виде) 
предусматривает процедуры защиты дан-
ных, обеспечения информационной без-
опасности. Например, ряд вопросов возни-
кает при корректировке таможенной декла-
рации. Информационная система таможен-
ного органа включает в себя специальный 
сервис по реализации таможенной проце-
дуры подачи, регистрации, отказом в реги-
страции корректировки таможенной декла-
рации. Подача данного документа на кор-
ректировку предусматривает обязательную 
фиксацию в журнале регистрации данного 
факта в письменном и (или) электронном 
виде. В этом журнале отмечается, во-первых, 
факт принятого решения о внесении изме-
нений (дополнений) в сведения, заявленные 
в таможенной декларации. Во-вторых, может 
быть зафиксирован отказ в корректировке – 
отказ во внесении изменений (дополнений) 
в сведения, заявленные в таможенной декла-
рации. Если для корректировки подается 
декларация в виде электронного документа, 
в таком варианте таможенный орган при 
помощи своего программного сервиса отме-
чает факт о дате и времени подачи деклара-
ции для корректировки, после чего сведения 
об этой фиксации направляет их декларан-
ту по Интернету.5

К сожалению, не во всех случаях учиты-
ваются корректированные таможенные де-
кларации и соответствующие сведения, кро-
ме того, далеко не все таможни располага-
ют соответствующими сервисами. В целом, 
таможенное законодательство Российской 
Федерации содержит более жесткое регули-
рование таможенного контроля, в отличие, 
например, от Таможенного кодекса Респу-
блики Казахстан или Республики Армения. 
В частности, для российских таможенных 
перевозчиков установлены требования по 
страхованию деятельности, но подобные 

положения не предусмотрены в Республике 
Казахстан и в Армении, при этом в Респу-
блике Беларусь предусмотрено требование 
о банковской гарантии.

Следовательно, имеются различия в ре-
гулировании деятельности таможенных пе-
ревозчиков в странах, участвующих в ЕАЭС, 
в части требований к страхованию и обеспе-
чению деятельности (в Российской Федера-
ции – страхование, в Республике Беларусь 
– банковская гарантия), в части возможно-
сти упрощения процедуры декларирования 
товаров (упрощенный формат возможен в 
России). Система управления рисками бо-
лее активно внедряется в Российской Фе-
дерации, с включением в нее таможенных 
перевозчиков. Наряду с этим, существен-
но различаются в странах, участвующих в 
ЕАЭС, регулирование прав и ответственно-
сти таможенных перевозчиков. Непосред-
ственно ТК ЕАЭС не регламентирует пере-
чень прав перевозчиков, однако некоторые 
страны их устанавливают (Казахстан, Бела-
русь), ввиду чего представляется целесоо-
бразным выработать единую систему прав, 
обязанностей, ответственности таможенных  
перевозчиков. 

Результаты	исследования

Полагаем, таможенные перевозчики 
должны быть привлечены к предоставле-
нию более полной и актуальной информа-
ции о провозимых товарах, их целесообраз-
но включить в систему управления рисками 
по опыту стран ЕС. Некоторые сложности в 
реализации системы управления рисками 
обусловлены огромным количеством до-
кументов. Отдельные виды таможенного 
контроля тормозят осуществление ВЭД на 
пространстве ЕАЭС, потому что такие виды 
контроля представляют собой громоздкие, 
нерациональные многоступенчатые меро-
приятия, которые выходят за рамки соб-
ственно таможенного оформления товаров 
и проверки транспортных средств, пересе-
кающих границу. В этой связи мы вместе с 
коллеамги поддерживаем мнение о том, что 
следует привлекать таможенных перевоз-
чиков к процессу управления рисками [4,  
pp. 27-45].

5 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 № 289 (ред. от 21.05.2019) "О внесении 
изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, и признании утратившими силу 
некоторых решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии" // 
Консультант Плюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155689/ 
(дата обращения 20.02.2021).
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Современная ВЭД включает исполь-
зование цифровых технологий в процессе 
перемещения товаров через таможенные 
границы, в первую очередь, в рамках про-
ведения процедур таможенного контроля и 
таможенной экспертизы. Эта деятельность 
в настоящее время компьютеризируется и 
входит в систему управления рисками при 
перемещении товаров.

Заключение

Сопоставляя практику применения си-
стемы управления рисками в странах Ев-
ропы и на пространстве ЕАЭС можно вы-
делить основные недостатки при использо-
вании этой системы: во-первых, отсутствие 
релевантной и достоверной информации 
по учету субъектов таможенных отношений 
и участников ВЭД на пространстве ЕАЭС; 
во-вторых, отсутствие регламентированной 
процедуры контроля, в частности, поряд-

ка проверки соблюдения участниками ВЭД 
таможенного законодательства; в-третьих, 
отсутствие алгоритма эффективного взаи-
модействия таможенных органов с другими 
ведомствами, экономическими оператора-
ми, друг с другом; в-четвертых, отсутствие 
применения системы управления рисками 
на этапе постконтроля.

Существенными остаются проблемы, 
возникающие при электронном деклариро-
вании товаров, в частности, при внесении 
изменений в электронные декларации – до-
вольно часто внесенные изменения могут не 
учитываться, а процесс корректировки де-
клараций нередко затягивается по времени.
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DEVELOPMENT  OF  DIGITAL  TECHNOLOGIES  FOR  CUSTOMS  
REGULATION  OF  FOREIGN  ECONOMIC  ACTIVITY  IN  THE  EAEU

Introduction. The article describes the develop-
ment of digital technologies for customs regulation 
of foreign economic activity in the EAEU space. 
Despite the existence of a single economic space, 
each state that is a member of the EAEU has the 
right to introduce its own rules for the movement 
of goods and persons across the customs borders, 
as well as rules for the inspection of such goods in 
customs control zones. In practice it is a situation 
in which customs carriers must take into account 
both their domestic legislation and the general rules 
in the field of customs transport in the EAEU and 
the relevant licensing requirements. Because of 
this, different approaches come operational in the 
organization of the activities of customs carriers, 
customs representatives, authorized economic oper-
ators, owners of temporary storage warehouses and 
customs warehouses. The lack of uniformity in this 
area does not allow us to develop a single mecha-
nism for the movement of goods and persons across 
the customs borders, which generates contradic-
tions between the customs authorities of the partner 
countries. The identified problems require manda-
tory resolution, since they reduce the growth rate of 
foreign economic activity in the EAEU space.

Materials and methods. The authors in-
vestigated a complex of normative and scientific 
sources. In terms of the legal aspects of the devel-
opment of digital technologies of customs regula-
tion of foreign economic activity, the Treaty on 
the Eurasian Economic Union, the Customs Code 
of the Eurasian Economic Union, the Federal 
Law "On Information, Information Technologies 
and Information Protection", the Decision of the 
Board of the Eurasian Economic Commission of 
10.12.2013 No. 289 (ed. of 21.05.2019) were stud-
ied. From the doctrinal developments, the works 
of representatives of jurisprudence and scientists-
economists were considered, including the authors:  
Alyokhina O.V., Afonin P.N., Borisov K.G., Igna-
tieva G.V., Inshakova A.O., Kormych, Borys, Kova-
lev S.I., Matytsin D.E., Ostroumov N.V., Pavlova 
Ya.V., Plotnikov A.V., Rusakova E.P., Smirnova 
I.A., Tarasova N.L. Frolova E.E., Khrunova A.L. 
On logic Empirical materials were also used for the 
discussion of the topic.

Results. The article proves that in modern for-
eign economic activity digital technologies are used 
more and more intensively in the process of moving 
goods across customs borders. The digitization of 
customs control and customs expertise procedures 
is in great demand. These modes are now deeply 
computerized and integrated into the risk manage-
ment system for the movement of goods. It is sug-
gested that customs carriers should be involved in 
providing more complete and up-to-date informa-
tion about the goods being transported, and they 
should be included in the risk management system 
based on the experience of the EU countries.

Discussion and Conclusion. The article criti-
cally examines the approaches to the application 
of the risk management system in Europe and the 
EAEU. This allowed us to identify the shortcom-
ings that need to be addressed. Firstly, there is no 
relevant and reliable information on the accounting 
of customs relations subjects and foreign trade par-
ticipants in the EAEU space; secondly, there is no 
regulated control procedure, in particular, the pro-
cedure for verifying compliance with customs leg-
islation by foreign trade participants; third, there 
is no regulated regime for effective interaction of 
customs authorities with other agencies, economic 
operators, and each other; fourth, there is no proce-
dure for applying the risk management system at 
the post-control stage.
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ПРИНЦИП  КОНСТИТУЦИОННОЙ  
САМОБЫТНОСТИ  (ИДЕНТИЧНОСТИ)   
И  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ  АВТОНОМИЯ  
ГОСУДАРСТВА

Введение. В статье рассматривается понятие конституционной само-
бытности (идентичности), приобретающей сегодня сугубую актуальность как 
в теории конституционного права, так и в практике межгосударственного об-
щения. Сложность затронутой проблемы обуславливается, прежде всего, не до 
конца устоявшейся терминологией. Автор предлагает использовать термин 
«конституционная самобытность» как наиболее адекватный содержанию это-
го понятия и не требующий дополнительных объяснений. В таком случае речь 
следует вести об отличительных чертах действующего правопорядка, подчер-
кивающих его уникальность и неповторимость. Такие черты могут быть обо-
значены как принципы конституционной самобытности. Они образуют ядро 
конституционных предписаний, вокруг которого группируются прочие кон-
ституционные ценности. Выявлением и формулированием таких принципов 
занимаются конституционные суды, вследствие чего самобытность приобре-
тает характер «преторского» права. Со своей стороны и роль конституцион-
ной юстиции усиливается, коль скоро правовые позиции судов создают новые 
критерии конституционности.

Материалы и методы. Материалами для исследования послужили кон-
ституции отдельных государств, чье содержание имеет отношение к затро-
нутой проблеме, акты органов конституционного контроля и высказанные в 
них правовые позиции, а также выводы конституционно-правовой доктрины. В 
исследовании использованы метод сравнительного правоведения, позволяющий 
сопоставлять однородные правовые явления, системный метод, с помощью 
которого конституционная самобытность рассматривается как составная 
часть механизма конституционного регулирования, формально-догматиче-
ский метод, раскрывающий правовую природу изучаемого предмета, равно как 
и диалектический метод, дающий обобщенное представление о предмете ис-
следования.

Результаты исследования. Конституционная самобытность (идентич-
ность), обуславливающая иерархию конституционных норм и ценностей, ха-
рактеризует отдельно взятое государство, подчеркивая его отличия от про-
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1 Мы приведём только один, как нам кажется, достаточно яркий пример. Согласно ст. 5 Законов Хаммурапи, 
если судья изменил своё уже вынесенное решение (т.е. совершил злоупотребление своими полномочиями), 
он обязан, помимо прочего, возместить истцу сумму претензии в 12-кратном размере. Иными словами, 
у истца возникает право требования к судье, а тот, в свою очередь, превращается в сторону процесса. 
Вполне сопоставимую норму мы обнаруживаем в Судебнике Иоанна Грозного, когда дьяк, нарушивший 
порядок судопроизводства, подвергался аналогичному наказанию. Едва ли будет разумным усматривать в 
этой схожести рецепцию правовых норм древнего Двуречья московским законодателем XVI в. Это как раз 
свидетельство единства целей правового регулирования у разных народов и в разные исторические эпохи. 
См.: Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства / Пер. и комментарии И.М. Дьяконова // Вестник 
древней истории. – 1952. – № 3. – С. 309-311; Судебник 1550 г., ст. 28 // Владимирский-Буданов М.Ф. 
Христоматия по истории русского права. Вып. 2. 1887. С. 131-133.

Введение

Принципы конституционного права 
являются фундаментальными ори-
ентирами для государства и обще-

ства. Их немалое количество лишь подчёр-
кивает их важность для правового регулиро-
вания. Сформулированные в конституциях, 
они пронизывают толщу правовой системы, 
придавая ей известную стройность. При-
кладное значение этих принципов прояв-
ляется в отдельных отраслях права. С помо-
щью конституционных принципов все от-
расли системы права связываются в единый 
нормативный массив, обособленный и, мы 
бы сказали, замкнутый в своих основах. По-
следнее качество, разумеется, не препятству-
ет рецепции отдельных норм и институтов, 
поскольку право в целом едва ли может пре-
тендовать на национальную исключитель-
ность. Многотысячелетняя история права с 
неизбежностью показывает, что регулирова-
ние общественных отношений подчиняется 
очень схожим правилам, что можно, по всей 
видимости, объяснить схожими условиями 
юридического быта1. И если мы и исполь-

зуем такие словосочетания как, например, 
«американское право», «римское право» 
или «русское право», то делаем это лишь в 
силу географической и этнической привяз-
ки изучаемого правового материала. Сами 
же правоотношения, равно как и нормы их 
регулирующие вполне сопоставимы по со-
держанию. Иными словами, право, как нам 
представляется, существует вне времени и 
пространства, оно самоценно по определе-
нию. Национальный же оттенок ему при-
даёт его применение известным народом и 
в известное время.

Нам представляется уместным выделить 
из всей совокупности имеющихся консти-
туционных принципов те из них, которые, 
не будучи главнейшими, вызывают сегод-
ня повышенный интерес как у науки, так и 
у практики. Таковыми могут быть названы 
принципы конституционной самобытности 
(идентичности). Само по себе это понятие 
не является слишком новым и локализуется 
преимущественно в Европе. Его теоретиче-
ское обоснование восходит к немецкому пра-
воведу К. Шмитту, ещё в 1920-х гг. Однако 
практическое применение следует отнести 
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чих. Конституционная самобытность должна быть неизменна во времени и 
свободна от текущих изменений конституционного текста. Тогда она по-
зволяет выявить постоянные свойства конкретного правопорядка и государ-
ства в целом. Следовательно, в принципах конституционной самобытности 
(идентичности) сохраняются историческое наследие народа, закономерности 
его развития и определенная предсказуемость будущего. Таким образом, кон-
ституционная самобытность обеспечивает преемственность различных эпох.

Обсуждение и заключение. По мнению автора, применение принципов 
конституционной самобытности способно придать текущему правопорядку 
внутреннюю структурированность, отраженную в тексте Основного закона. 
При этом конституционные нормы складываются в иерархию, могущую от-
ражать иерархию значимых ценностей. Наличие такой иерархии расширяет 
возможности правовой охраны конституции, т.к. у конституционных судов 
появляется критерий для «взвешивания» публичных и частных интересов.
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к 1970-м гг., когда его впервые использовал 
в своей практике Федеральный конституци-
онный суд Германии. В знаковом решении 
1974 г. речь шла о самобытности Основного 
закона, которую образуют его опорные поло-
жения2. С тех пор данная категория стала не-
редко использоваться во взаимоотношениях 
ФКС и учреждений Европейского Союза. В 
то же время некоторые немецкие авторы ут-
верждают, что данное понятие возникло за-
долго до рождения ФРГ, и может быть отне-
сено к временам Германской империи, в XIX 
в. [13. С. 412]. Касательно же локализованно-
сти конституционной самобытности, мы за-
метим, что она пользуется на сегодняшний 
день, пожалуй, наибольшей актуальностью 
в конституционном праве европейских го-
сударств. Хотя и в прочих регионах планеты 
интерес к ней присутствует.

Рассматривая конституционную само-
бытность, необходимо уточнить термино-
логию. На английском языке она звучит как 
«constitutional identity», на французском – 
«identité constitutionnelle». Было бы заманчиво 
передать её значение на русском языке как 
«конституционная идентичность». Однако 
нам представляется, что такое решение про-
блемы оказалось бы неудовлетворительным. 
Ведь «идентичность» имеет и другое, прямо 
противоположное значение, а именно «тож-
дественность», «одинаковость». Для пра-
вильного понимания научной дискуссии 
пришлось бы всякий раз уточнять, в каком 
значении употребляется данное понятие. 
Именно это и вынуждены делать зарубеж-
ные коллеги. Но у них нет иного выхода, по-
скольку «identity» или «identité» происходит 
от латинского «identitas», где оно обозначало 
именно «тождественность» [10. С. 9-12]. Но в 
русском языке есть слово, которое способно 
передать смысл рассматриваемого феноме-
на. Поэтому мы предлагаем словосочетание 
«конституционная самобытность», т.к. оно 
изначально указывает на специфику пред-
мета исследования, высвечивает его самость, 
уникальность.

Наше краткое изложение будет состо-
ять из двух частей. Прежде всего, мы рас-
смотрим цели возникновения конституци-
онной самобытности и выявим её природу. 
Во второй части мы предложим несколько 
принципов, которые имело бы смысл отне-
сти к проявлениям характерных черт нацио-

нального конституционного правопорядка.

Исследование

Как было уже отмечено выше, консти-
туционная самобытность (идентичность) 
появляется в Европе в связи с углублением 
интеграционных процессов. Она выступа-
ет закономерным ответом на утраченный 
контроль над европейским объединением 
со стороны государств-участников Европей-
ского Экономического Сообщества (ЕЭС, 
а ныне Европейского Союза - ЕС). В более 
широком масштабе мы бы сказали, что само-
бытность противопоставляет себя и мирово-
му процессу глобализации. Его кажущаяся 
безальтернативность бросает вызов наци-
ональной правовой культуре и вынуждает 
её искать способы его замедления хотя бы 
до степени предсказуемости [7. С. 115-118]. 
Европейское же объединение должно вновь 
стать результатом действий отдельных госу-
дарств, а не плодом отвлечённой политики 
наднациональных властных учреждений.

Вслед за Германией к проблеме кон-
ституционной самобытности обращается 
Франция. Дважды, в 2004 г. и в 2006 г., Кон-
ституционный совет в своих решениях ука-
зал на необходимость уважения принципов 
конституционной самобытности Республи-
ки со стороны актов ЕС [4. С. 154-169]. Ко-
нец 2000-х гг. и начало нового десятилетия 
ознаменовались настоящей волной поиска 
своих утраченных корней государствами-
членами Европейского Союза. Имеет смысл 
отметить, что в этот процесс оказались во-
влечены не только страны так называемой 
«старой» Европы, которые стояли у истоков 
интеграции [9. С. 62-64]. Неудивительно, что 
такие государства как, например, Бельгия, 
Нидерланды, Ирландия, Италия, Испания 
вспомнили о своей самостоятельности [8.  
С. 20-22]. Однако же и новые члены ЕС ак-
тивно присоединились к ним, хотя ещё со-
всем недавно они могли лишь мечтать о том, 
чтобы вступить в «единую Европу». Неожи-
данно выяснилось, что и в Восточной Европе 
и в Прибалтике национальные органы вла-
сти не готовы раствориться в безликой семье 
«общеевропейцев», лишённых всяческих от-
личительных черт [5. С. 271-277].

Хотя принцип конституционной само-
бытности (идентичности) наиболее востре-

2 BVerfGE 37, 271 2 BvL 52/71 Solange I - Beschluß, 29.05.1974 [Электронный ресурс]. URL: https://law.utexas.
edu/transnational/foreign-law-translations/german/case (дата обращения: 16.03.2021).
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бован в европейских странах, было бы не 
вполне обоснованно исключить из данной 
тенденции прочие регионы мира. Если в Ев-
ропе самобытность служит прагматическим 
целям сдерживания властного воздействия 
органов ЕС, то за пределами «Старого света» 
её наличие следует объяснять другими при-
чинами. Нам представляется, что проблема 
конституционной самобытности несколько 
глубже и сложнее, чем банальная попытка 
оправдать невыполнение неугодных ре-
шений надгосударственных структур. Так, 
например, в Индии с 1973 г. существует и 
последовательно развивается теория опор-
ных положений конституции (theory of basic 
structure of the constitution), изменить которые 
не в состоянии даже парламент [11. С. 465]. 
Это притом, что в Индии британская тради-
ция всевластия законодателя пустила глубо-
кие корни. Другим примером может послу-
жить Австралия, где конституционная са-
мобытность тесно связана с представитель-
ным правлением [12. С. 17-28]. Ни Индия, 
ни Австралия не испытывают ограничения 
своего суверенитета со стороны интеграци-
онных объединений. Он, разумеется, терпит 
известные ущемления, но в рамках общего 
международного права, в соответствии с за-
ключаемыми ими договорами.

Итак, мы можем сделать предваритель-
ный и промежуточный вывод о том, что 
связь между конституционной самобытно-
стью и стремлением сохранить остатки суве-
ренитета не всегда очевидна. Следователь-
но, надо искать иное объяснение. Для этого 
нам представляется необходимым обратить-
ся к природе данного понятия.

В Основных законах современных госу-
дарств, за редким исключением, отсутствует 
упоминание о конституционной самобыт-
ности (идентичности). Ни первичная, ни 
вторичная учредительная власть не посчита-
ли нужным включить её в пространство пра-
вового регулирования. И, тем не менее, она 
существует не только в научной теории, но 
и в государственной практике. Значит, кон-
ституционную самобытность должен был 
кто-то породить, у неё должен быть субъ-
ект творения. Исходя из ранее сказанного, 
нетрудно догадаться, что таким субъектом 
является орган конституционного контро-
ля. Его роль в обеспечении законности едва 
ли требует специального доказывания [6. С. 
430]. Давая своё толкование конституции, 
он способен придать отдельным её предпи-
саниям известное смысловое наполнение, 
сделать их важнее по сравнению с прочими 
положениями. Широкое судейское усмо-

трение позволяет выделять таким способом 
любые нормы и принципы конституцион-
ного текста. Благодаря этому в конституции 
появляется внутренняя иерархия норм, на 
вершине которой размещаются наиболее 
значимые положения. Они образуют ядро 
конституционных предписаний, и придают 
всему тексту определённую структуру, фор-
мально не предусмотренную изначально. 
Конституционный суд (или иной подобный 
орган), таким образом, упорядочивает по-
ложения Основного закона, что позволяет 
осуществлять более точную, можно даже 
сказать, целевую охрану высшего закона 
страны.

Ядро конституционных предписаний, 
очевидно, не может сводиться к единично-
му принципу. Таковых обязательно должно 
быть несколько, хотя бы потому, что консти-
туционное право является всеобъемлющей 
отраслью, затрагивающей комплекс обще-
ственных отношений в отдельно взятой стра-
не. Совокупность конституционных прин-
ципов, за которыми КС признал качество 
самобытности, обособляется от иных поло-
жений Основного закона. Появляется груп-
па нормативных предписаний, безусловно, 
широкого назначения, но которая выполня-
ет, тем не менее, регулирующую функцию. 
Соответственно, обособляются и правоотно-
шения, подпадающие под определение выс-
ших целей. Нам кажется логичным сделать 
вывод, что в результате рождается отдель-
ный правовой институт конституционного 
права, объединяющий в себе известные нор-
мы и принципы с регулируемыми ими от-
ношениями. Предварительно можно было 
бы его назвать «право конституционной 
самобытности», хотя такое наименование, 
видимо, нуждается в уточнении. Такой но-
вый правовой институт создаётся решения-
ми органов конституционного контроля, а 
значит, его допустимо охарактеризовать как 
«преторское право», вспоминая античность. 
Преторское право есть порождение судеб-
ной практики, основанное на законодатель-
стве, но преодолевающее его естественную 
узость. Закон не способен решить все задачи 
правового регулирования одновременно, 
он по определению абстрактен и рассчитан 
на неограниченное применение. Нормы же 
преторского права конкретизируют закон 
(в нашем случае конституцию), делают его 
восприимчивым к повседневным нуждам 
государства и общества. В свою очередь за-
кон (или конституция) наполняется живым 
содержанием, получает импульс к дальней-
шему развитию.
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Правовой институт должен обладать 
целью, ради которой он создаётся. Приме-
нительно к нашей задаче целью конститу-
ционной самобытности (идентичности) бу-
дет защита уникальности и неповторимости 
конституционного правопорядка [14. С. 129]. 
Однако если речь идёт о текущем правопо-
рядке, самобытность скорее будет мешать 
динамике его изменения, его приспособле-
ния к насущным потребностям юридическо-
го быта. Отсюда ясно, что конституционная 
самобытность должна олицетворять нечто 
неизменное, то, что сохраняется всегда и от-
личает отдельно взятое государство на про-
тяжении длительного времени. Формальные 
изменения конституции, часто неизбежные 
и, тем более, необходимые для её динами-
ки, не должны затрагивать принципы само-
бытности. Например, во Франции с 1789 г. 
сменилось 4 республики и 2 империи, было 
принято более полутора десятков консти-
туций (под разными названиями), и, несмо-
тря на это, Франция по-прежнему остаётся 
Францией. Другим любопытным примером, 
на наш взгляд, являются США с более чем 
230-летней Конституцией. При всех внесён-
ных в неё Конгрессом поправках и при всех 
сделанных Верховным судом толкованиях, 
она всё ещё хранит в себе некоторый «дух» 
отцов-основателей. Отсюда мы склонны сде-
лать вывод, что конституционная самобыт-
ность продлевает историческое существова-
ние народа, сохраняет в неизменности при-
сущие ему отличительные черты. Раскрытие 
этих черт в разные эпохи не нарушает пре-
емственности национального характера. В 
результате, конституционная самобытность 
связывает отдельные исторические перио-
ды развития государства, делает возможным 
их легитимацию через право. Думается,  
что это немаловажная задача для обеспече-
ния стабильности и законности правопоряд-
ка.

Результаты	исследования

Таким образом, мы приходим к выводу, 
что конституционная самобытность (иден-

тичность) представляет собой неизменные 
качества народа, объединённого в государ-
ство. С их помощью народ способен длить 
своё существование в истории, не отказы-
ваясь от своих корней. «Преторский» же ха-
рактер самобытности даёт возможность при-
спосабливать эти качества к требованиям те-
кущего правопорядка. Благодаря судебной 
практике метаюридические ценности обре-
тают позитивное содержание и могут быть 
применены для решения конкретных задач 
правового регулирования.

Как было заявлено в начале нашего из-
ложения, мы готовы взять на себя смелость 
и предложить ряд нормативных положений, 
которые имеет смысл отнести к элементам 
конституционной самобытности. Напри-
мер, для Франции мы склонны назвать, 
прежде всего, неизменные положения Кон-
ституции 1958 г. Как известно, это республи-
канская форма правления и территориаль-
ная целостность3. Отмена или изменение 
этих предписаний, очевидно, равносильны 
«отмене» той Франции, которая родилась в 
1789-92 гг. и чьё становление происходила 
на всём протяжении XIX в. [1. С. 15]. Схожее 
положение о форме правления имеется в 
Конституции Италии 1947 г.4 В Германии та-
ковые указаны в ст. 79, ч. 3 Основного закона 
и касаются федерализма, участия земель в 
законодательстве, а также уважения закона 
и прав человека5. Но подобные предписания 
конституционного текста являются фор-
мально закреплёнными, а ведь мы сказали, 
что принципы конституционной самобыт-
ности порождаются судебной практикой.

Примером такого принципа может по-
служить, как нам думается, решение КС 
Франции от 2001 г. В нём Совет обосновал 
свою позицию ссылкой на французскую 
концепцию разделения (обособления) вла-
стей6. Иными словами, КС Франции дал тол-
кование этого учения, чем обеспечил своео-
бразное его применение в государственном 
механизме V-ой Республики. В частности, 
в этом решении речь шла о распределении 
функций между судами общей юрисдикции 
и административными судами. Наличие 

3 Constitution de 1958, art. 89 [Электронный ресурс]. URL: http://www. legifrance.gouv.fr (дата обращения: 
25.03.2021).

4 Constitution of the Italian Republic, art. 139 [Электронный ресурс]. URL: http://www. senato.it (дата обращения: 
25.03.2021).

5 Basic law for FRG, art. 79 [Электронный ресурс]. URL: http://www.gesetze-im-internet.de (дата обращения: 
26.03.2021).

6 Décision № 2001-448 DC du 25.07.2001 [Электронный ресурс]. URL: http://www.conseil-constitutionnel.fr (дата 
обращения: 29.03.2021).
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двух судебных подсистем вполне можно рас-
сматривать как элемент конституционной 
самобытности Франции, хотя текст Консти-
туции 1958 г. об этом умалчивает. В реше-
нии 2005 г. КС вновь подтвердил ранее вы-
сказанную позицию7.

В Индии, начиная с 1973 г., Верховный 
суд отнёс к высшим, опорным положениям 
Конституции её верховенство, республикан-
скую форму правления, светский характер 
Основного закона, обособление властей, 
федерализм, суверенитет, принципы право-
вого государства, а также ограниченность 
парламентской инициативы по изменению 
Конституции. Эти положения не являются 
формально неизменными, их сделал тако-
выми Суд.

В Австралии принципы конституци-
онной самобытности (идентичности) фор-
мулирует Высший суд (The High court of 
Australia). К их числу мы склонны отнести, 
например, особенности федеративных от-
ношений. В Конституции Австралии не 
перечислены полномочия регионов, и Выс-
ший суд толковал это молчание в пользу фе-
деральной компетенции8. Он выявил пере-
чень предполагаемых полномочий, которые 
изначально принадлежали штатам, и объ-
явил их общенациональными. Другим при-
мером самобытности в Австралии можно на-
звать право аборигенов на землю. Оно, как 
известно, было аннулировано в 1847 г., т.к. 
новооткрытый материк считался terra nullius. 
Эта юридическая фикция позволила уста-
новить коренное право британской Коро-
ны на все земли (Radical title). Лишь в 1992 г.  
Высший суд признал право туземцев при-
обретать в собственность землю, не занятую 
колонистами9. Их право получило название 
Native title, и было формально закреплено в 
законе в следующем, 1993 г.

В известной степени конституционной 
особенностью Австралии можно было бы 
назвать наличие у неё экстерриториального 
главы государства [2. С. 65]. Действительно, 
Австралийский Союз возглавляет Королева 
Великобритании, представленная генерал-
губернатором. Мы сознательно не называем 
эту систему власти самобытной, поскольку 
схожая организация публично-правовых 

отношений имеется и, например, в Канаде. 
Всё же, мы подчеркнём относительную не-
типичность австралийского государствен-
ного механизма, достаточную, думается, для 
оправдания более глубоких будущих иссле-
дований. Более подходящим примером для 
иллюстрации австралийской конституци-
онной самобытности будет, как нам кажет-
ся, процедура «двойного» роспуска обеих 
палат парламента, неизвестная конституци-
онному праву иных государств [3. С. 84]. Нет 
сомнения в том, что данный механизм сло-
жился в Австралии на основе собственных 
потребностей правового регулирования, и 
не был реципирован извне.

Заключение

Таким образом, завершая наше краткое 
изложение, отметим, что принципы консти-
туционной самобытности (идентичности) 
направлены на сохранение не только самой 
конституции, но и того «духа», который в 
ней заключен. Внутренняя иерархия норм 
конституции делает закрепленные в ней по-
ложения более четкими и явными, а имею-
щиеся в ее тексте ценностные ориентиры 
приобретают нормативность. Благодаря та-
кой иерархии органы власти, в том числе и 
судебные учреждения, получают эффектив-
ный инструмент взвешивания интересов. 
Кроме того, наличие в конституции поло-
жений, обладающих большей юридической 
силой, чем прочие, делает возможным регу-
лярную проверку на соответствие ей любых 
поправок к Основному закону. Это необхо-
димо для того, чтобы уберечь конституцию 
и, как следствие, правопорядок в целом от не 
правовых, политически ангажированных из-
менений. Конституционная самобытность, 
таким образом, укрепляет конституцион-
ную законность, препятствуя злоупотребле-
ниям конституционализмом.

Поскольку самобытные черты право-
порядка предполагаются длительными во 
времени, их отображение в конституции 
свидетельствует о закономерностях разви-
тия нации. Одни и те же особенности могут 
повторяться даже при смене политического 
режима. Наличие таких особенностей сое-

7 Décision № 2005-519 DC du 29.07.2005 // [Электронный ресурс]. URL: http://www.conseil-constitutionnel.fr 
(дата обращения: 2.04.2021).

8 Commonwealth of Australia Constitution Act [Электронный ресурс]. URL: https://www.aph.gov.au (дата 
обращения: 4.04.2021).

9 Mabo and others v. Queensland (1992) 175 CLR 1 F.C. 92/014 [Электронный ресурс]. URL: https://aiatsis.gov.au 
(дата обращения: 4.04.2021).
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диняет исторические периоды, пройденные 
нацией, и делает ее эволюцию преемствен-
ной. «Дух» конституции, понятый как исто-
рический характер народа, способствует, 
таким образом, предсказуемости будущего 

развития. А его выявление при помощи кон-
ституционного правосудия не позволит ему, 
надеемся, превратиться в вульгарное орудие 
международной политики.

CONSTITUTIONAL  IDENTITY  AND  INSTITUTIONAL   
AUTONOMY  OF  STATE

Introduction. The article deals with the phe-
nomenon of constitutional identity, which allows 
strengthening the protection of constitution. The 
author shows, that the constitutional courts are the 
creators of the constitutional identity all around the 
world. That is why its principles may be called «prae-
torian law», as a reference to Roman judicial prac-
tice. The principles of constitutional identity form by 
themselves a core of constitutional provisions, which 
guarantee historical continuity and durability of any 

legal order. A nation can use them to preserve its ex-
istence in a legal reality. Constitutional identity cre-
ates a subordination of norms in the constitutional 
text. The most important of them are on the top. Such 
a vertical system gives to the Constitutional courts 
a useful criterion for balancing different interests in 
a society. This criterion is fair enough, because it is 
stipulated by the constitution itself.

Materials and methods. The materials for 
the study include the constitutions of states, whose 
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content is related to the problem discussed, deci-
sions of constitutional courts and the legal posi-
tions expressed in them, as well as the conclusions 
of the constitutional and legal doctrine. The study 
uses the comparative method, which makes it pos-
sible to compare homogeneous legal phenomena, the 
systemic method, with the help of which constitu-
tional identity is considered as an integral part of 
the mechanism of legal regulation, the dogmatic 
method that reveals the legal nature of the sub-
ject under study, as well as the dialectical method, 
which gives a holistic idea of subject of research.

Results. Constitutional identity, which deter-
mines the hierarchy of constitutional norms and 
values, characterizes a state, emphasizing its differ-
ences from others. Constitutional identity should 
be unchanged over time and free from ongoing 
changes to the constitutional text. Then it allows 
identifying the permanent features of a particular 
legal order and the state as a whole. Consequently, 
the principles of constitutional identity preserve 

the historical heritage of the people, the patterns of 
its development and a certain predictability of the 
future. Thus, constitutional identity ensures the 
continuity of different historical periods.

Discussion and conclusions. According to 
the author, the application of the principles of con-
stitutional identity can give the current legal order 
an internal structure, reflected in the text of the 
Basic Law. At the same time, constitutional norms 
build a hierarchy that can reflect the hierarchy of 
significant values. The presence of such a hierarchy 
expands the possibilities of legal protection of the 
constitution, since the constitutional courts have a 
criterion for «weighing» public and private inter-
ests.
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СОВРЕМЕННАЯ  СИСТЕМА  ИСТОЧНИКОВ  
ФИНАНСОВОГО  ПРАВА  РОССИИ

Введение: В исследовании рассматривается современная система источ-
ников финансового права России (ИФП). В данной статье доказывается, что 
система ИФП – это сложное, многоплановое, морфологически разнообразное об-
разование со спецификой динамического развития, которое не является произ-
вольным или случайным.

Материалы и методы. Методологическая база для данного исследования 
представляет собой совокупность приемов научного познания: аналитический 
метод, метод синтеза и обобщения информации. Исследование данной пробле-
матики опирается на использование различных методов общенаучного и спе-
циально-юридического характера: догматический анализ, толкование правовых 
норм, детальную проработку особенностей финансово-юридических докумен-
тов, логический метод и др.

Результаты исследования. Анализ показал, что развитие ИФП в России 
на современном этапе характеризуется наличием трехуровневой системы: фе-
деральный, региональный и муниципальный уровни, а иерархическую последова-
тельность и их взаимодействие определяет Конституция РФ. Система ИФП 
России включает в себя: Конституцию РФ, международные договоры и между-
народно-правовые нормы, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, нормативно-правовые акты, издаваемые Президентом РФ, Правитель-
ством РФ, законы субъектов РФ, решения органов местного самоуправления 
(ОМСУ).

Обсуждение и заключение. В результате проведенного исследования мож-
но сделать вывод, что для систематизации и логической завершенности ор-
ганизации современной системы ИФП России, необходимо принять единый 
кодифицированный акт, регулирующий финансовые отношения на различных 
уровнях правовой иерархии.
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1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.

Введение

Практические и теоретические аспек-
ты области финансов рассматрива-
ются в тесной взаимосвязи струк-

турных элементов и системы источников 
финансово-правовой науки. Немецкий 
философ Иммануил Кант определял право 
в рамках «закона свободы», как общность ус-
ловий для признания совместимости произ-
вола двух лиц [8. C. 285]. Финансовое право, 
как активно развивающееся ответвление 
российской правовой системы обретает си-
стемный характер. Право, как система, при-
обретает определенные качества, которые, в 
свою очередь, составляют его структуру.

Философская точка зрения раскрыва-
ет понятие системы как единой взаимосвя-
занной общности составляющих элементов 
[13. C. 93]. Один из представителей фило-
софской науки, Аристотель, рассматривал 
систему как единое целое, представляющее 
собой нечто большее, чем сумма составля-
ющих её элементов. По М.М. Розенталю, 
характеристика структуры включает в себя 
тесное сопряжение связей между ее состав-
ляющими. Исходя из этого, исследование 
российской финансовой системы должно 
осуществляться через понимание ее эле-
ментов. Например, А.Н. Костюков считает, 
что особенность и отличие финансового 
права от других отраслей определяется его 
элементами, характеризующими его изну-
три. Данное определение показывает, что 
финансовое право является юридически 
сложной единой структурой составляющих 
элементов, находящейся в тесной связи с 
остальными правовыми отраслями. В дан-
ном ключе, можно заключить, что система 
финансово-правовой науки имеет сложную 
структуру, включающую в себя ряд подси-
стемных элементов. В таком случае, будет 
уместно утверждать о том, что система ИФП 
выражает эти подсистемы и формулируется 
(строиться) в соответствии с государствен-
ным устройством, с соблюдением правовой 
иерархии в регулировании общественных 
отношений, которые зарождаются в финан-
совой деятельности государства.

Исследование

ИФП традиционно рассматриваются 
с позиции их юридической силы, предме-
та регулирования и иных оснований. При-
нимая во внимание отсутствие очевидно 
необходимого, по мнению представителей 
правоприменительного сообщества, едино-
го законодательного акта в области финан-
сового права [21. C. 70-150]. Для более пол-
ного рассмотрения нормативно-правовых 
актов всех уровней в области финансового 
права стоит учитывать их различную юри-
дическую силу.

На современном этапе Российская Феде-
рация характеризуется наличием трехуров-
невой	системы	источников	права: федераль-
ный, региональный и муниципальный уров-
ни; иерархическую последовательность и их 
взаимодействие определяет основной закон 
Российской Федерации – Конституция РФ1. 
Высший закон государства – основа для всех 
источников права в области финансов и ре-
гулирования финансовых механизмов в фор-
мировании, распределении и исполнении 
бюджетов всех уровней в Российской Феде-
рации. Развитие финансового права строится 
на принципах и нормах, заложенных, прежде 
всего, в основном законе РФ – Конституции 
РФ. В статье 8 Конституции РФ раскрывается 
государственное обеспечение свободы эконо-
мического пространства, движения товаров и 
услуг на территории РФ и другие составляю-
щие экономической деятельности. Согласно 
статье 57, уплата установленных государством 
налогов и сборов распространяется на всех 
граждан Российской Федерации. Стоит от-
метить, что законы о новых налогах не имеют 
обратной силы сбора с налогоплательщиков 
этих налогов за период до вступления закона 
в силу, тем самым обеспечивая стабильность 
их правового статуса.

Для отрасли финансового права важ-
ными являются те нормы Конституции РФ, 
которые разграничивают предметы ведения 
страны, ее регионов и муниципальных обра-
зований в области публичных финансов. Со-
гласно статье 71 Конституции РФ, к исключи-
тельным полномочиям Российской Федера-
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ции относят формирование, распределение 
и исполнение бюджета налоговой системы и 
фондов регионального развития федераль-
ного уровня, тогда как общие принципы 
формирования механизмов взимания на-
логов и сборов принадлежат к совместному 
ведению Российской Федерации и ее субъ-
ектов. Рассматривая статью 73 Конституции 
РФ, необходимо отметить, что субъекты РФ 
формируют и исполняют свой бюджет и 
устанавливают региональную налоговую 
политику. Самостоятельность органов мест-
ного уровня в формировании и исполнении 
бюджета, установлении местной системы на-
логообложения предусматривается статьей 
132 Конституции РФ. Помимо этого, в статье 
75 Конституции РФ указываются исключи-
тельное полномочие федерального закона 
на определение системы налогообложения 
и налоговой системы федерального уровня. 
Именно Центральный Банк России обеспе-
чивает и контролирует устойчивость наци-
ональной валюты, осуществляют эмиссию 
денежной единицы России – рубля.  Статья 
75 Конституции РФ указывает на доброволь-
ный характер эмиссии государственных зай-
мов, выпускаемых установленным федераль-
ным законом порядке. 

В Конституции РФ также закреплены 
полномочия государственных органов. Так, 
в статьях 101 и 106 основного закона РФ под-
черкивается важная роль федеральных зако-
нодательных органов власти, а именно Со-
вета Федераций и Государственной Думы, 
в сфере бюджетной и кредитно-денежной 
политики. Именно парламент наделен пол-
номочиями формирования Счетной палаты 
для контроля за целевым использованием и 
распределением федеральных бюджетных 
средств. Как верхняя палата российского 
парламента. Совет Федераций осуществля-
ет рассмотрение всех федеральных законов, 
разработанных и представленных Государ-
ственной Думой, в том числе касающихся 
финансового-экономической системы стра-
ны. Для определения полномочий феде-
ральных исполнительных органов власти, 
таких как Правительство РФ, в финансово-
экономической сфере стоит отметить статьи 
104 и 116 Конституции РФ. В данных статьях 
раскрываются полномочия Правительства, 
касающиеся налоговой системы, государ-

ственных займов, средств федерального 
бюджета, покрывающих расходы и иные. 
Помимо этого, Правительство РФ отвечает 
за предоставление разработанного ими фе-
дерального бюджета, отчета о его исполне-
нии Государственной Думе, а также за обе-
спечение исполнения единой кредитно-де-
нежной политики по всей территории РФ.

Не стоит забывать и об источниках меж-
дународного права, которые также затрагива-
ют совокупность отраслей права, в том числе, 
финансового. Таким образом, международ-
ные договоры и нормативные акты междуна-
родного права можно выделить в отдельную 
группу финансово-правовых источников. 
Здесь важно добавить, что в соответствии с 
изменениями, внесенными в Конституцию 
РФ, которые вступили в силу 4 июля 2020 г., 
действие на территории РФ положений дан-
ных источников  и международного законо-
дательства в целом должно ограничиваться 
для надлежащего обеспечения прав и свобод 
граждан и верховенства положений основ-
ного закона РФ2. Статья 79 Конституции РФ 
указывает на невозможность исполнения 
решений наднациональных органов в рос-
сийском государстве, которые базируются 
на положениях международных договоров, 
если они противоречат Конституции РФ. В 
виду сложной правовой системы Российской 
Федерации, включающей множество элемен-
тов как внутреннего, так и международно-
го права, органам государственной власти 
всех уровней необходимо учитывать нормы 
международного права. Из этого следует, что 
международные договоры являются не менее 
важным источником финансовой отрасли 
права Российской Федерации.

Стоит отметить, что самую масштабную 
составляющую совокупности ИФП пред-
ставляют Федеральные конституционные 
законы РФ, например, отражающие раз-
личные аспекты деятельности, компетен-
ции и полномочий органов государствен-
ного управления. Главный федеральный 
орган исполнительной власти, а именно 
Правительство РФ, обладает широким спек-
тром полномочий в кредитно-денежной и 
финансовой отрасли российской системы, 
взаимодействуя с другими федеральными 
органами власти3. С точки зрения тесного 
сотрудничества между органами власти, к 
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2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 // «Парламентская газета», № 2, 17-
23.01.2020.

3 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Правительстве 
Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 22.12.1997, № 51, ст. 5712.
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обязанностям Правительства РФ относится 
отчетная деятельность перед Государствен-
ной Думой за исполнение, регулирование 
и оптимизацию всех составляющих россий-
ской финансовой системы, например, на-
логовой, бюджетной, кредитно-денежной, 
валютно-финансовой политики. Также сто-
ит отметить необходимость осуществления 
Правительством РФ функций, связанных с 
грамотным формированием и реализаци-
ей контроля свободного движения товаров 
и услуг на территории РФ, поддержанием 
единого экономического пространства и 
взаимодействием с финансовыми, инвести-
ционными игроками на внешнем рынке. 

На следующей иерархической ступе-
ни находятся НК РФ и БК РФ. Принятие в 
ХХ веке упорядоченных финансово-право-
вых актов являлось значительным вкладом 
в развитие и пополнение законодательства 
финансовой сферы российского государ-
ства. Однако, несмотря на этот правовой 
«прецедент», в современной системе рос-
сийского финансового законодательства 
по-прежнему нет единого отраслевого ко-
дифицированного нормативного акта, о не-
обходимости которого ученые заявили еще в 
советский период. В этой связи, основной ба-
зис федеральных законов, которые регули-
руют финансовые отношения в российском 
государстве, составляют некодифицирован-
ные акты, такие как принимаемые каждый 
год законы любого уровня, касающееся во-
просов бюджета и финансовой политики4. 
Следует отметить, что многообразие ИФП 
включает в себя федеральные законы, ко-
торые затрагивают различные отрасли кон-
ституционного, гражданского, администра-
тивного права, валютного законодательства 
и др. 

Нормы финансового права содержат-
ся также в подзаконных актах, имеющие, в 
свою очередь, собственную иерархическую 
структуру в соответствии с юридической 
силой и являются ИФП России. На верх-
нем уровне находятся нормативно-право-
вые акты Президента РФ; в пример можно 

привести Указ Президента РФ от 18.11.2019  
№ 565 «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки лиц, проявивших вы-
дающиеся способности», в котором отме-
чено, что с 1 сентября 2021 г., помимо еже-
годного выделения Президентом РФ для 
учащихся бакалавриата и специалитета 
5000 грантов по 20 тыс. руб. ежемесячно, до-
полнительно устанавливаются 1500 грантов 
для магистров. Средства могут выделятся из 
бюджетов всех уровней. В рассматриваемую 
группу источников также можно включить 
Бюджетные послания Президента Феде-
ральному Собранию РФ, которые призна-
ются авторами специфическими, однако, 
по-своему уникальным ИФП России. До 
2013 г. они существовали как отдельный ис-
точник финансового права; впоследствии, 
по ряду объективных причин, они были ин-
корпорированы в общие ежегодные посла-
ния Федеральному Собранию РФ.

Еще к одному уровню рассмотрения 
ИФП относятся постановления и распоря-
жения Правительства РФ.  В качестве при-
меров из сферы финансового права можно 
привести документы, касающиеся предо-
ставления субсидий, социально-экономи-
ческого развития регионов, регулирования 
финансов и финансовых рынков и др5. 

Нормативно-правовые акты мини-
стерств и ведомств Российской Федерации 
являются еще одним важным видом источ-
ников права в области финансов. К значи-
мым примерам таких актов, можно отнести 
приказы Министерства финансов России, 
Федерального казначейства России, инфор-
мационные письма Банка России и пр6.

В настоящее время к динамически раз-
вивающимся новым источникам права в 
области финансов относят судебные пре-
цеденты и нормативные договоры [20.  
C. 450]. На данный момент появление новых 
«форм» стало основой для зарождения мно-
жества дискуссий вокруг нетождественно-
сти систем источников финансовой отрасли 
права и законодательства в области финан-
сов [11. C. 205].

4 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2019) «О банках и банковской деятельности» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020) // «Собрание законодательства РФ», 05.02.1996, № 6, ст. 492.

5 Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 № 389 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» // 
Собрание законодательства Российской Федерации, № 15 (ч. II), 13.04.2020, ст.2257.

6 Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н (ред. от 12.05.2020) «О Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2019 № 55171) // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 09.07.2019.
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Различие понятий нормативно-право-
вого договора и судебного прецедента как 
источников права представляется в созда-
нии новой нормы права – она создается в 
правовом соглашении, а в судебном преце-
денте отражена лишь сила нормы права, ко-
торой он наделяется решением соответству-
ющих судов. Практика судебного прецеден-
та применяется в таких странах, как США, 
Великобритания, Австрия и др. Данные 
страны используют судебную отчетность, в 
которой можно ознакомиться с данными о 
каком-либо судебном прецеденте. Стоит от-
метить определенную степень правотворче-
ства Конституционного суда РФ при рассмо-
трении судебного прецедента как одной из 
форм ИФП. Таким образом, конституцион-
ность ряда положений нормативно-право-
вых актов была и может быть поставлена под 
сомнение или вовсе непризнана Конститу-
ционным судом РФ. Необходимо отметить, 
что законы, по своей сути, в случае противо-
речия основному закону государства, фе-
деральному закону, нормативно-правовым 
актам Президента и Правительства РФ и др., 
могут быть отменены в порядке, установлен-
ном соответствующими документами – об 
этом свидетельствует статья 87 Федерально-
го конституционного закона  от 21.07.1994 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации»7. Приведенные поло-
жения позволяют опровергнуть тезис о том, 
что принятие судебного прецедента в каче-
стве источника финансового права означает 
неравнозначность системы ИФП и системы 
финансового законодательства. 

Необходимо отметить, что к ИФП стоит 
относить лишь те постановления Конститу-
ционного Суда РФ, которые проверены на 
конституционность и важны для толкова-
ния норм финансового права. Важно отме-
тить различие юридической силы решений 
Конституционного суда, судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов. По мнению, 
Г.А. Гаджиева и С.Г. Пепеляева характер 
правовой позиции Конституционного суда 

отличается от формирования правовых по-
нятий судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов РФ, а именно, выработка су-
дебных прецедентов относится к деятельно-
сти Конституционного суда РФ, в то время 
как правоприменительная судебная практи-
ка отражена в деятельности Верховного суда 
РФ [4. C. 58]. Однако не следует принижать 
ценность последней в национальной судеб-
ной системе; судебная практика важна, так 
как ее наличие и усовершенствование позво-
ляет обеспечить разнообразие правоприме-
нительной деятельности судов, в частности, 
в рассматриваемой области.

Говоря о нормативном договоре (согла-
шении), как еще одном «спорном» ИФП, 
следует признать его высокий статус среди 
них [5. C. 156]. Так, В.О. Лучин отмечает, что 
в отличие от европейских стран, таких как 
Германия и Австрия, где практика норма-
тивного договора применяется в отношении 
субъектов федеративного государства и цен-
тральным правительством, в Российской Фе-
дерации правовое соглашение рассматрива-
ется регионами и республиками в качестве 
основы для исполнения федеральных за-
конов и установления конфиденциального 
характера отношений с Россией [10. C. 56]8. 

По аналогии с федеральными норма-
тивно-правовыми актами, предметом веде-
ния которых выступают финансовые отно-
шения, можно систематизировать по юри-
дической силе и нормативно-правовые акты 
субъектов Российской Федерации. Так, к 
приоритетным документам следует отнести 
конституции (уставы) регионов; по справед-
ливому замечанию Я.А. Зориной, учитывая 
особенности правовой и политической си-
стем, Россия способна продолжать разви-
ваться как федеративное государство, рас-
сматривающее особенности каждого субъек-
та, закрепленные в федеральном законода-
тельстве РФ и в конституциях субъектов [6. 
C. 7]. Уставы и Конституции субъектов РФ 
основываются на нормах основного закона 
Российской Федерации, но также включают 

7 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 25.07.1994, № 13, ст. 1447.

8 Определение Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2001 г. № 249-О «По ходатайству Президента Республики 
Башкортостан об официальном разъяснении Определения Конституционного Суда Российской Федерации 
от 19 апреля 2001 года по ходатайству полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе об официальном разъяснении Определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27 июня 2000 года по запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке 
соответствия Конституции Российской Федерации отдельных положений конституций Республики Адыгея, 
Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная Осетия - Алания 
и Республики Татарстан» // Собрание законодательства РФ, 28.01.2002, № 4, ст. 374
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в себя конституционные (уставные) прин-
ципы и нормы, где в той или иной степени 
определенное место занимают нормы обще-
го характера, регулирующие финансовые 
отношения. Например, в Конституции (Ос-
новном законе) Республики Саха (Якутия) 
основам бюджетно-финансовой сферы 
субъекта РФ посвящена Глава 9, в Консти-
туции Республики Карелия – это Глава 41, в 
Уставе Вологодской области – это Глава 3 и 
пр.

В соответствии с положениями п. «о» ст. 
72 Конституции РФ, субъекты РФ также вы-
ступают участниками международных от-
ношений. Правовой основой этого участия 
является ФЗ от 04.01.1999 № 4-ФЗ коорди-
нирующий взаимодействие субъектов РФ 
на международном уровне9. Таким образом, 
особым ИФП на уровне субъекта РФ можно 
считать соглашения, заключаемые региона-
ми с зарубежными партнерами, например, 
законы Республики Крым, Чеченской респу-
блики и ряда городов России10.

Основной массив источниковой базы 
регионального финансового права законы 
и подзаконные акты субъектов Российской 
Федерации, которые содержат правовые 
нормы, принимаемые в пределах компетен-
ций этих субъектов в области финансов [19 
C. 25]. Исходя из ст. 2 БК РФ, законы субъ-
ектов Российской Федерации о бюджетах 
субъектов РФ, законы субъектов Российской 
Федерации о бюджетах территориальных 
государственных внебюджетных фондов, 
иные законы субъектов Российской Феде-
рации, регулирующие правоотношения, 
сформулированные в ст. 1 БК РФ, входят в 
структуру бюджетного законодательства 
РФ (например, Закон Республики Адыгея 
от 20.12.2018 № 203 «О республиканском 
бюджете Республики Адыгея на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»11). 
Здесь важно принимать во внимание, что за-
конодатель все же отдает приоритет нормам 

бюджетного законодательства над нормами 
законов субъектов РФ. Подзаконные акты, 
регулирующие финансовые отношения в 
рамках региона существуют в виде указов, 
распоряжений президентов (губернаторов) 
(Распоряжение Губернатора Рязанской об-
ласти от 08.04.2020 № 117-рг «Об утвержде-
нии плана первоочередных мероприятий 
(действий) по обеспечению устойчивого 
развития экономики Рязанской области в 
2020 году»), постановлений, распоряжений 
правительство субъектов РФ (Постановле-
ние Правительства Санкт-Петербурга от 
12.03.2010 № 230 «О Правилах финансово-
го обеспечения государственного задания 
на оказание высокотехнологичной меди-
цинской помощи гражданам Российской 
Федерации за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга на 2010 год»), нормативных ак-
тов региональных министерств и ведомств 
(Приказ Минфина Республики Крым от 
12.03.2020 № 68 «Об утверждении порядка 
проведения мониторинга соблюдения му-
ниципальными образованиями городских 
округов и муниципальных районов Респу-
блики Коми требований бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и 
оценки качества управления бюджетным 
процессом»12), а также приказов, постанов-
лений иных органов субъектов РФ. 

Исходя из этого, форма выражения 
нормативных актов в области финансово-
го права регионального уровня во многом 
коррелирует с федеральными нормативно-
правовыми актами, входя в состав общей 
российской правовой системы. Стоит от-
метить необходимость отнесения норма-
тивно-правовых актов, принимающихся на 
уровне субъектов, а именно решений Кон-
ституционных судов субъектов РФ, к ИФП 
регионального уровня [16. C. 4]. По своей 
сути орган конституционного контроля пу-
тем принятия решений излагает и раскры-
вает нормы и положения основного закона 

9 Федеральный закон «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации» от 04.01.1999 № 4-ФЗ (с изм. на 13.07.2015) // Собрание законодательства Российской 
Федерации, № 2, 11.01.1999, ст. 231.

10 Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (ред. от 12.04.2020) «Об утверждении федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» 
// Собрание законодательства Российской Федерации, № 33, 18.08.2014, ст.4595.

11 Закон Республики Адыгея от 20.12.2018 № 203 «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изм. на 25.12.2019) // «Советская Адыгея», № 236, 25.12.2018.

12 Приказ Минфина Республики Крым от 12.03.2020 № 68 «Об утверждении порядка проведения мониторинга 
соблюдения муниципальными образованиями городских округов и муниципальных районов Республики 
Коми требований бюджетного законодательства Российской Федерации и оценки качества управления 
бюджетным процессом» // Документ не был опубликован.
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государства. По мнению, российского госу-
дарственного деятеля Ф.Х. Мухаметшина, 
решения конституционных судов субъектов 
РФ могут рассматриваться в качестве ис-
точников права, поскольку они характери-
зуются рядом признаков, таких как: обще-
обязательный и законный характер, прямое 
воздействие, уровень юридической силы [12.  
C. 50]. Легальным доказательством сказан-
ного можно, например, считать Закон Ре-
спублики Дагестан от 16.04.1997 «О норма-
тивных правовых актах Республики Даге-
стан»13, в ч. 3 ст. 3 которого установлено, что 
нормативно-правовыми актами Республики 
Дагестан являются нормативные постанов-
ления Конституционного Суда Республики 
Дагестан.

Нормативные договоры (соглашения) 
также занимают особое место в системе ис-
точников регионального финансового пра-
ва, собственно, по причине того, что они 
заключаются между самими регионами по 
бюджетным и налоговым вопросам. В при-
мер можно привести Договор между орга-
нами государственной власти Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (одобрен Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от «О 
Договоре между органами государственной 
власти Тюменской области, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа о продлении 
(пролонгации) действия Договора между ор-
ганами государственной власти Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 9 июля 2004 года»14).

На нижней ступени финансово-право-
вой «иерархии» находятся муниципаль-
ные нормативные акты – решения предста-
вительных и исполнительных ОМСУ. По 
юридической силе их можно разделить на 
документы, принятые представительными 
ОМСУ и те, которые принимаются исполни-

тельно-распорядительными ОМСУ. Консти-
туция РФ и Федеральные законы «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (1995, 
2003) заложили качественно новые для ре-
формирования местного самоуправления в 
России и пополнили правовую систему стра-
ны новационным источников права – уста-
вом муниципального образования [1. C. 15]. 
Устав также следует отнести к нормативным 
актам, регулирующим финансовые отноше-
ния, и принимаемым представительными 
ОМСУ. Так, например, в Уставе Олютор-
ского муниципального района Камчатского 
края установлено, что к вопросам местного 
значения муниципального образования от-
носится составление и рассмотрение про-
екта местного бюджета, утверждение и ис-
полнение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении местно-
го бюджета в соответствии требованиями, 
установленными БК РФ и Положением о 
бюджетном процессе и бюджетном устрой-
стве в Олюторском муниципальном райо-
не, утверждаемым Советом депутатов Олю-
торского муниципального района (п. 1 ст. 6 
Устава)15. К рассматриваемой категории фи-
нансово-правовых документов также следу-
ет отнести решения, принимаемые на мест-
ном референдуме (сходе граждан), однако 
есть говорка. В соответствии с положениями 
пп. «г» п. 8 ст. 12 Федерального закона от 
12.06.2002 № 76-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции»16 на местный референдум не могут вы-
носиться вопросы о принятии или об изме-
нении бюджета, исполнении и изменении 
финансовых обязательств муниципального 
образования. Все же, если исходить из текста 
ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решения, принятые на местном 

13 Закон Республики Дагестан от 16 апреля 1997 г. № 8 «О нормативных правовых актах Республики Дагестан» 
(с изм. на 16.03.2020) // Собрание законодательства Республики Дагестан, 30.04.1997, № 4, ст. 1050.

14 Договор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа (принят 9 июля 2004 г., подписан 12 августа 2004 г.) 
// Тюменские известия, № 101, 10.06.2008.

15 Устав Олюторского муниципального района от 05.04.2007 № 243 (с изм. на 02.03.2020) // Текст документа 
опубликован не был (Зарегистрирован Управлением Минюста РФ по Дальневосточному федеральному 
округу 14 мая 2007 г. Регистрационный номер ru825030002007001)

16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822.
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референдуме и устав муниципального об-
разования обладают высшей (равной) юри-
дической силой.

В завершении описания системы источ-
ников муниципального финансового права 
следует сказать, во-первых, о таком ИФП, как 
акты представительных ОМСУ; примером 
может служить Решение Муниципального 
Совета МО «Двинское» от 21.12.2017 № 2 «О 
внесении изменений в решение Представи-
тельного органа муниципального образова-
ния «Двинское» от 26 ноября 2014 года № 3 
«О налоге на имущество физических лиц»17. 
Во-вторых, необходимо обратить внимание 
на нормативные акты исполнительно-рас-
порядительных ОМСУ, также являющихся 
ИФП, можно отнести, Постановление главы 
сельского поселения Лучинское Московской 
области от 27.11.2012 № 469/12 «Об утверж-
дении методики определения расчетных 
показателей общей стоимости предостав-
ления муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджета Лучинского посе-
ления по вопросам местного значения, от-
носящимся к полномочиям поселения на 
2013 год»18. Следует согласиться с мнением  
В.В. Уксусова о том, что понятие «финансо-
вая компетенция муниципального образова-
ния» в сущности представляет собой широ-
кий круг онтологий, связанных с вопросами 
местного значения. Таким образом муници-
пальное образование рассматривается как 
субъект финансового права (финансовых 
правоотношений), что указывает на слож-
ную морфологию и правоприменительный 
контекст, в котором ОМСУ реализуют уста-
новленные законом права и обязанности. В 
этой связи, юридическая сила прочих нор-
мативно-правовых актов муниципального 
образования как ИФП зависит, в первую 
очередь, от правового статуса и полномочий 
органа или должностного лица ОМСУ, их 
издавшего. Круг таких нормативных право-
вых актов весьма широкий и охватывает ин-
струкции, регламенты, правила и методики, 
регулирующие вопросы в финансовой сфе-
ре муниципального образования. 

Приоритетное место среди междуна-
родно-правовых актов, регулирующих фи-
нансовые правоотношения в рамках инсти-
тута местного самоуправления занимает 
Европейская хартия местного самоуправ-
ления (Ратифицирована Федеральным за-
коном РФ от 11.04.1998 № 55-ФЗ)19. Данный 
документ подчеркивает самостоятельность 
административного, финансового и соци-
ального характера ОМСУ, установленную 
Конституцией РФ. Хартия «Финансовые ре-
сурсы органов местного самоуправления» 
раскрывает смысл понятия финансовой не-
зависимости на примере местных органов 
управления, которые имеют собственные 
бюджеты и ресурсы для свободного обра-
щения, распоряжения ими и осуществления 
полномочий. Стоит отметить, что местные 
органы власти должны обладать достаточ-
ным количеством ресурсов для осуществле-
ния своих полномочий, а именно, хотя бы 
отчасти пополнять бюджет местными на-
логами и сборами, регулируя в рамках сво-
их полномочий, определенных законом, их 
ставки. Местные органы самоуправления, 
осуществляя свои полномочия, должны обе-
спечить гибкость и разнообразность финан-
совых систем и ресурсов для обеспечения 
устранения изменяющихся издержек [3.  
C. 26]. Хартия устанавливает необходимость 
поддержки менее финансово обеспечен-
ных ОМСУ с помощью выравнивающих  
мер. 

Говоря о роли нормативных договоров 
(соглашений) как источников правового ре-
гулирования в финансовой сфере местного 
самоуправления, то в соответствии с положе-
ниями ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 131-
ФЗ, к полномочиям органов местного само-
управления относится заключение соглаше-
ний и иных документов, касающихся акти-
визации, объединения ресурсов различного 
рода. Согласно части 3 статье 52 ФЗ №131, 
местная администрация поселения вправе 
формировать, исполнять и контролиро-
вать исполнение бюджета на договорной  
основе.

17 Решение Муниципального Совета МО «Двинское» от 21.12.2017 № 2 «О внесении изменений в решение 
Представительного органа муниципального образования «Двинское» от 26 ноября 2014 года № 3 «О налоге 
на имущество физических лиц» // Документ опубликован не был.

18 Постановление главы сельского поселения Лучинское Московской области от 27.11.2012 № 469/12 
«Об утверждении методики определения расчетных показателей общей стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета Лучинского поселения по вопросам местного 
значения, относящимся к полномочиям поселения на 2013 год» // Документ опубликован не был.

19 Европейская Хартия местного самоуправления (ETS N 122) (рус., англ.) // Собрание законодательства 
Российской Федерации, № 36, 7 сентября 1998 года, ст. 4466.
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Заключение

Проведенное исследование доказывает 
тот факт, что система ИФП – это, как писал 
С.С. Алексеев, сложный мир, многогранная 
реальность со своими несущими конструк-
циями, построением и логикой, которые от-
личаются от других сфер бытия [2. C. 199]. 
Так, мы определили, что данная система не 
может существовать без важнейших нор-
мативно-правовых актов, например, Кон-
ституции РФ, международных договоров и 
международно-правовых норм, федераль-
ных конституционных законов, указов Пре-
зидента РФ, распоряжений Правительства 

РФ, законов субъектов РФ и иных норма-
тивно-правовых актов. Как видно, система  
ИФП – это сложное, многоуровневое, ие-
рархическое и динамическое образование, 
характеризующееся многообразием и видо-
вым разнообразием элементов, которое не 
является произвольным или случайным. В 
этой связи, неопровержимым является тренд 
и перспектива дальнейшего развития этой 
системы, исходя из чего как научному, так и 
правоприменительному сообществу следует 
вновь вернуться к вопросу о разработке еди-
ного кодифицированного акта, регулиру-
ющего финансовые вопросы на различных 
уровнях правовой иерархии.
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MODERN  SYSTEM  OF  SOURCES  OF  FINANCIAL  LAW  IN  RUSSIA
Introduction: the article deals with the modern 

system of sources of financial law in Russia. This 
article proves that the system of sources of finan-
cial law is a complex, multi-level, hierarchical and 
dynamic formation characterized by a variety and 
specific diversity of elements, which is not arbitrary 
or random.

Materials and methods. The methodological 
basis for this research is a set of methods of scien-
tific knowledge: the analytical method, the method 
of synthesis and generalization of information. The 
study of this problem is based on the use of vari-
ous methods of general scientific and special legal 
nature: dogmatic analysis, interpretation of legal 
norms, detailed study of the features of financial 
and legal documents, logical method, etc.

Results. The analysis showed that the develop-
ment of sources of financial law in Russia at the 
present stage is characterized by the presence of a 
three-level system: federal, regional and municipal 
levels, and the hierarchical sequence and their in-
teraction is determined by the Constitution of the 

Russian Federation. The system of sources of finan-
cial law in Russia consists of: The Constitution of 
the Russian Federation, international treaties and 
international legal norms, federal constitutional 
laws, federal laws, decrees of the President of the 
Russian Federation, orders of the Government of 
the Russian Federation, laws of the entities of the 
Russian Federation, decisions of local self-govern-
ment bodies and other normative legal acts.

Discussion and conclusion. As a result of 
the conducted research, it can be concluded that 
in order to systematize and logically complete the 
organization of the modern system of sources of 
financial law in Russia, it is necessary to adopt a 
single codified act regulating financial relations at 
various levels of the legal hierarchy.
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Candidate of Legal Sciences, Associate 
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ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ   
УТИЛИЗАЦИИ  МЕДИЦИНСКИХ  ОТХОДОВ   
В  ЗАРУБЕЖНОМ  ПРАВЕ

Введение. В статье рассматривается международный и национальный опыт 
правового регулирования утилизации медицинских отходов. Особое внимание 
уделено зарубежному опыту и возможности применения и совершенствования в 
Российской Федерации законодательства об утилизации медицинских отходов. 

Материалы и методы. Изучение теоретического и практического опыта 
зарубежных стран в части регулирования утилизации медицинских отходов 
был положен в основу достижения исследовательских целей. В основе исследо-
вания находится метод анализа действующих в Российской Федерации нор-
мативно-правовой базы, практики применения законодательства судебными 
и иными компетентными органами и существующих европейских (мировых) 
стандартов в целях правовой унификации. 

Результаты исследования. В статье рассмотрен опыт зарубежных стран 
в части правового регулирования утилизации медицинских отходов, представ-
ленный в трудах зарубежных и отечественных исследователей, законодатель-
стве зарубежных стран; проведен анализ источников, регулирующих утили-
зацию  медицинских отходов; выявлены различные концепции классификаций 
медицинских отходов.

Обсуждение и заключение. Исследование показало, что полиморфность  
медицинских отходов представляет как эпидемиологическую, так и экологиче-
скую опасность. Проблема усугубляется потенциальными опасностями, возни-
кающими  при контакте с этими отходами, как то: токсичность, радиоактив-
ность и инфекционность. Именно в связи с этим особое значение приобретает 
природоохранное и экологическое законодательство  наравне со здравоохрани-
тельным и санитарным. Эти правовые нормы должны учитываться лечебно-
профилактическими учреждениями (ЛПУ) при разработке порядка обращения 
с больничными отходами. На основании изложенного видится целесообразным 
изучение опыта развитых стран, в частности США и европейских государств, 
касающегося правового регулирования утилизации медицинских отходов.
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Введение

Прогресс медицинских технологий в 
настоящее время неизбежно влечет 
за собой значительный рост объ-

емов медицинских отходов (результатов 
медицинской деятельности). В этой связи 
ведется поиск как новых технологий обез-
вреживания и уничтожения, так и принци-
пов управления медицинскими отходами, 
обсуждаются вопросы правового регулиро-
вания деятельности по обращению с такими 
отходами [3. С. 3-5]. 

Каждый год во всем мире проводится 
около 16 миллиардов инъекций, но впо-
следствии не все иглы и шприцы должным 
образом утилизируются. Открытое сжига-
ние и сжигание медицинских отходов иным 
ненадлежащим способом могут привести к 
выбросу диоксинов, фуранов и твердых ча-
стиц. 

В сотрудничестве с другими партне-
рами Всемирная организация здравоохра-
нения также разработала серию учебных 
модулей по передовой практике в области 
управления медицинскими отходами, ох-
ватывающую все аспекты деятельности по 
обращению с отходами, начиная с иденти-
фикации и классификации отходов и закан-
чивая предложениями, определяющими их 
безопасное удаление, не связанными с сжи-
ганием.

Исследование

Окружающей природной среде серьез-
но угрожают неутилизированные или не-
надлежащим образом утилизированные от-
ходы. Во многих зарубежных странах к про-
блеме сбора, утилизации и переработки ме-
дицинских отходов приковано пристальное 
внимание общественности и специалистов. 
Большинство стран Европы уже разработа-
ли и используют безопасные способы ути-
лизации такого опасного вида отходов как 
медицинские.

Российская Федерация, к сожалению, 
серьезно отстает в решении обозначенной 
проблемы, связанной с отходами лечебных 
учреждений. Среди основных причин тако-
го положения дел можно назвать несовер-
шенство нормативно-правовой базы нашей 
страны. 

Однако российская правовая база, ре-
гулирующая формы и порядки обращения 
и утилизации медицинских отходов появи-
лась сравнительно недавно, она находится 
в стадии становления и развития, что под-

тверждает актуальность настоящего иссле-
дования.

Согласно данным Всемирной организа-
ции здравоохранения из общего количества 
отходов, образующихся в результате дея-
тельности здравоохранения, около 85% со-
ставляют обычные неопасные отходы. А вот 
остальные 15% не без оснований могут быть 
отнесены к отходам опасным, например, 
инфекционным, токсичным или радиоак-
тивным материалам. Меры по обеспечению 
безопасного и экологически обоснованно-
го регулирования отходов здравоохране-
ния могут предотвратить неблагоприятное 
воздействие таких отходов на здоровье и 
окружающую среду, включая непреднаме-
ренный выброс химических или биологиче-
ских опасностей, включая микроорганизмы, 
устойчивые к лекарственным средствам, в 
окружающую среду, таким образом, защи-
щая здоровье пациентов, населения и обще-
ственности [4].

Международное право включает в себя 
следующие соглашения, касающиеся меж-
дународной перевозки и удаления опасных 
отходов:

1. Европейское соглашение о междуна-
родной дорожной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ), Женева, 1957 г.

2. Международный кодекс поведения 
ФАО в области распределения и использо-
вания пестицидов, Рим, 1985 г.

3. Конвенция о контроле за трансгра-
ничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением, Базель, 1989 г.

4. Конвенция о гражданской ответ-
ственности за ущерб, причиненный при 
перевозке опасных грузов автомобильным, 
железнодорожным и внутренним водным 
транспортом (CRTD), Женева, 1989 г.

5. Конвенция о запрещении ввоза в 
Африку и контроле за трансграничными 
перевозками и регулированием опасных от-
ходов в Африке, Бамако, 1991 г.

6. Конвенция о трансграничном воз-
действии промышленных аварий, Хельсин-
ки, 1992 г.

7. Конвенция о запрещении ввоза в 
островные страны Форума опасных и радио-
активных отходов и о контроле за трансгра-
ничной перевозкой и обращением с опасны-
ми отходами в южнотихоокеанском регионе, 
Вайгани, 1995 г.

8. Конвенция о процедуре предвари-
тельного обоснованного согласия в отно-
шении отдельных опасных химических ве-
ществ и пестицидов в международной тор-
говле, Роттердам, 1998 г.
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9. Европейское соглашение о между-
народной перевозке опасных грузов по вну-
тренним водным путям (И), Женева, 2000 г.

10.  Стокгольмская конвенция о стойких 
органических загрязнителях, Стокгольм, 
2001 г.

11.   Минаматская конвенция о ртути, 
Минамата, 2013 г. 

В основе исследования находится метод 
анализа действующего российского законо-
дательства и правоприменительной практи-
ки и существующих европейских (мировых) 
стандартов в целях правовой унификации 
[5. С. 19]. Методы правового моделирования 
и прогнозирования позволяют определить 
необходимость внесения изменений в дей-
ствующие российские нормативные акты 
и соответствующих изменений в судебную 
практику [8. С. 315]. Благодаря использова-
нию методов моделирования и прогнозиро-
вания могут быть с достаточной степенью 
достоверности установлены последствия 
внесения таких изменений и корректиро-
вок, а также выявлено, насколько, в конеч-
ном итоге, российская правоприменитель-
ная практика будет приближена к имею-
щимся европейским (мировым) стандартам 
[9. С. 422]. Правосоциологический метод до-
пускает оценку социальных проблем с пра-
вовой позиции, с позиции законодателя и 
правоприменителя [10. С. 5193]. Метод тол-
кования дополняет сравнительно-правовой 
анализ в исследовании, позволяя понять и 
сопоставить российские и европейские (ми-
ровые) правовые стандарты [11. С. 2]. Бла-
годаря сочетанию различных этих методов 
удалось предложить не только собственные 
теоретические обоснования, но и исполь-
зовать полученные выводы для разработки 
предложений о внесении законодательных 
предложений в исследуемой сфере обще-
ственных отношений [12. С. 71].

Результаты	исследования

Интересен опыт зарубежных стран по 
вопросам правового регулирования утили-
зации медицинских отходов. Так, в 2012 году 
Соединенные Штаты потратили до 2,5 мил-
лиардов долларов на безопасную утилиза-
цию медицинских отходов [15].

Согласно EPA (Агентство по охране 
окружающей среды, США), определение ме-
дицинских отходов довольно широкое: «все 
отходы, образующиеся в медицинских уч-
реждениях, таких как больницы, клиники, 
кабинеты врачей, стоматологические каби-
неты, банки крови и ветеринарные больни-

цы / клиники, а также медицинские иссле-
довательские учреждения и лаборатории». 

В дополнение к законам, принятым и 
применяемым в США, в некоторых штатах 
США существует законодательство о других 
отходах и окружающей среде. Например, 
в штате Массачусетс нормативные акты по 
медицинским отходам находятся в ведении 
Министерства общественного здравоохра-
нения штата и Советов здравоохранения на 
местном уровне. Департамент общественно-
го здравоохранения руководствуется Госу-
дарственным санитарным кодексом, часть 
которого регулирует хранение, обработку и 
утилизацию медицинских отходов [14].

Также же в этот перечень можно вклю-
чить законы об охране окружающей среды, 
которые косвенно оказывают воздействия на 
обработку или удаление медицинских отхо-
дов:

– Законодательство Европейского со-
юза (ЕС) об отходах включает (например, 
Регламент (ЕС) № 1013 / 2006 Европейского 
парламента и Совета от 14.06.06 года о пере-
возках отходов; Решение 2000/532 / EC, уста-
навливающее список отходов и др.);

– Законодательство Европейского Со-
юза об операциях по обращению с отхода-
ми (например, Директива 2000/76 / EC Ев-
ропейского парламента и Совета от 04.12.00 
года о сжигании отходов; Директива Совета 
1999/31 / EC от 26 апреля 1999 года о захоро-
нении отходов) [7].

Интересным представляется также за-
конодательство об управлении отходами в 
Новой Зеландии (Закон о минимизации от-
ходов 2008 года; Закон о местном самоуправ-
лении 2002 года и др.) [13].

Простой сброс смешанных отходов яв-
ляется практикой, которой придержива-
ются практически везде и особенно в раз-
вивающихся странах, так как они не могут 
мобилизовать финансовые ресурсы для 
применения дорогих технологий. Управле-
ние отходами по-прежнему представляет со-
бой линейную систему сбора и утилизации, 
создающую опасность для здоровья и окру-
жающей среды. Например, Индия уже стал-
кивается с серьезной проблемой утилизации 
отходов [1. С. 105-116].

В Индии городские местные органы, 
широко известные как муниципальные кор-
порации, несут ответственность за управ-
ление деятельностью, связанной со здраво-
охранением. Департамент общественного 
здравоохранения отвечает за санитарию, 
чистку улиц, эпидемический контроль и 
фальсификацию продуктов питания. Клю-



56 Право и управление. XXI век

чевые проблемы в Индии включают отсут-
ствие сбора и разделения отходов, нехватку 
земли, сброс электронных отходов, неосве-
домленность и т.д. 

Принятие ФЗ № 49-ФЗ «О ратификации 
Базельской конвенции о контроле за транс-
граничной перевозкой опасных отходов 
и их удалением» 25.11.19941 означает, что 
наше государство обязуется внести соответ-
ствующие изменения в национальное зако-
нодательство, которые затронут среди про-
чих и больничные отходы. Это послужило 
началом формирования новой российской 
нормативно-правовой базы в области ути-
лизации медицинских отходов. 

В развитие этого закона в 1999 году был 
принят специальный подзаконный норма-
тивно-правовой акт, свидетельствовавший 
о продолжении законодательного реше-
ния проблемы медицинских отходов в Рос-
сии, когда был впервые разработан и вне-
дрен в практику здравоохранения СанПиН 
2.1.7.728–99 «Правила сбора, хранения и 
удаления отходов лечебно-профилактиче-
ских учреждений»2, и осуществление реко-
мендованных ими мероприятий позволило 
улучшить ситуацию с обращением меди-
цинскими отходами. Тем не менее, правила 
не решили некоторые вопросы безопасного 
обращения с медицинскими отходами, по-
скольку они не обеспечены никакими зако-
нодательными регламентами, позволяющи-
ми реализовать эти Правила. 

С принятием в 2011 г. ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Феде-
рации»3 законодатель впервые дает легаль-
ное определение термину «медицинские 
отходы». Статья 49 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ» закрепляет, что 
медицинскими являются все виды отходов, 

в том числе биохимические, патологоана-
томические, анатомические, физиологиче-
ские и микробиологические, образующиеся 
в процессе осуществления медицинской и 
фармацевтической деятельности, деятель-
ности по производству медицинских изде-
лий и лекарственных средств.

Постановление Правительства РФ от 
04.07.12 г. № 681 «Об утверждении крите-
риев разделения медицинских отходов на 
классы по степени их эпидемиологической, 
токсикологической, радиационной опас-
ности, а также негативного воздействия на 
среду обитания»4 устанавливает критерии 
отнесения медицинских отходов к тому или 
иному классу.

Порядок учета, хранения, передачи и 
транспортирования микроорганизмов I - 
IV групп патогенности установлены в СП 
1.2.036-955.

Заключение

Большинство зарубежных специалистов 
называют медицинские отходы опасными. 
При этом российская классификация, опи-
санная выше, разделяет медицинские отхо-
ды на опасные и неопасные [2]. 

Более половины отходов, являющиеся 
следствием функционирования медицин-
ских учреждений, не являются опасными, 
не представляют опасности. По степени без-
опасности они могут быть сопоставимы с 
бытовыми отходами. 

Таблица 1 наглядно представляет значи-
тельные различия в нормативно-правовой 
базе Российской Федерации и законодатель-
ства зарубежных стран, а также сделана по-
пытка внести предложения по преодолению 
выявленных проблемных моментов. Крите-

1 Федеральный закон от 25 ноября 1994 г. N 49-ФЗ «О ратификации Базельской конвенции о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением» /СПС «Гарант» // https://mobileonline.garant.
ru/ (дата обращения 18.01.2021).

2 Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.7.728-99 «2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и 
промышленные отходы. Санитарная охрана почвы. Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-
профилактических учреждений» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
22 января 1999 г. N 2) /СПС «Гарант» // https://mobileonline.garant.ru/ (дата обращения 18.01.2021).

3 Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011г. /СПС «Гарант» // https://mobileonline.garant.ru/ (дата обращения 18.01.2021).

4 Постановление Правительства РФ от 4 июля 2012 г. N 681 "Об утверждении критериев разделения 
медицинских отходов на классы по степени их эпидемиологической, токсикологической, радиационной 
опасности, а также негативного воздействия на среду обитания"/СПС «Гарант» // https://mobileonline.garant.
ru/ (дата обращения 18.01.2021).

5 Санитарные правила СП 1.2.036-95 "Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования 
микроорганизмов I - IV групп патогенности" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28 августа 
1995 г. N 14) /СПС «Гарант» // https://mobileonline.garant.ru/ (дата обращения 18.01.2021).
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риями сравнения выступает понятийный 
аппарат, порядок заключения договоров на 
утилизацию результатов медицинской дея-
тельности и контроля над их исполнением.  

Так, говоря о понятийном аппарате, вы-
является отсутствие в законодательстве Рос-
сийской Федерации понятия «утилизация 
отходов». Профильное ведомство – Феде-
ральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
в своих Санитарных правилах № 2.1.7.728-99 
оперирует понятием «отходы лечебно-про-
филактических учреждений». При этом за-
рубежное законодательство, как правило, не 
пользуется понятием «медицинские отхо-
ды», заменяя его «опасными отходами». Для 
совершенствования отечественного законо-
дательства кроме унификациии понятийно-
го аппарата, назрела необходимость разра-
ботки обоснованного перечня медицинских 
отходов, которые подлежат утилизации. Со-
гласно части 1 статьи 49 Федерального зако-
на от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федера-
ции" к медицинским отходам относятся все 
виды отходов, в том числе анатомические, 
патолого-анатомические, биохимические, 
микробиологические и физиологические, 
образующиеся в процессе осуществления 
медицинской деятельности и фармацев-
тической деятельности, деятельности по 
производству лекарственных средств и ме-
дицинских изделий, а также деятельности 
в области использования возбудителей ин-
фекционных заболеваний и генно-инженер-
но-модифицированных организмов в меди-
цинских целях. 

Также, опираясь на зарубежный опыт, 
необходимо разработать нормы образова-
ния этих медицинских отходов с учетом 
специфики лечебно-профилактического 
учреждения.

Относительно порядка заключения до-
говоров на утилизацию результатов меди-
цинской деятельности, то здесь тоже наблю-
даются серьезные различия. Так, в большин-
стве стран договоры на утилизацию отходов 
заключаются только с государственными 
компаниями, в то время как в Российской 
Федерации предприятия и организации 
различных форм собственности самосто-
ятельно принимают решения об утилиза-
ции отходов и самостоятельно определяют 
контрагентов в этих отношениях (чаще на 
основании конкурсов). Думается, что будет 
правильным создавать административные 
системы регулирования в каждом конкрет-
ном  медицинском учреждении с целью 
определения наиболее надежных, обладаю-
щих соответствующими разрешениями (ли-
цензиями) компаний – исполнителей услуг. 

Контроль за порядком утилизации ме-
дицинских отходов в Российской Федерации  
возлагается, как правило, на органы местно-
го самоуправления. Зарубежный опыт же 
говорит о том, что функция контроля осу-
ществляется федеральными агентствами 
по охране окружающей природной среды. 
Такой подход, когда контроль за охраной 
окружающей природной среды, частью ко-
торой является надлежащая и безопасная 
утилизация медицинских отходов,  передан 
в руки федеральных властей, представляет-
ся наиболее правильным.

Таблица 1
Сравнительная таблица регулирования утилизации результатов

медицинской деятельности в России и за рубежом

РФ Иностранные правопорядки Предложения по совершенствованию 
законодательства

Нет  понятия «утилизация отходов» Нет понятия «медицинские отходы» Законодательно определить перечень 
медицинских отходов, требующих специ-
ализированной утилизации.

ЛПУ самостоятельно выбирают субъек-
тов процесса утилизации 

Договор на утилизацию отходов заклю-
чается только с государством

Законодательное регулирование до-
полнить внутренним (в рамках ЛПУ) 
регулированием и контролем 

Контроль за надлежащей утилизацией 
осуществляется органами местного 
самоуправления 

Контроль за надлежащей утилизацией 
возлагается на  федеральные агентства 
по охране окружающей среды

Определить ведомство, ответственное 
за разработку порядков проведения 
утилизации, осуществляющее контроль и 
надзор за ее осуществлением.

Проведенное сравнительное исследова-
ние зарубежных и отечественных правовых 
норм в части регулирования утилизации ме-

дицинских отходов показал, что существует 
несколько направлений развития такого за-
конодательства: 
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1. принимается отдельный специаль-
ный закон об утилизации медицинских от-
ходов (Индия);

2. в законодательстве, которое регули-
рует порядки обращения различных видов 
отходов, выделяется раздел, посвященный 
регулированию именно медицинских отхо-
дов (Великобритания); 

3. является частью законодательства  об 
охране здоровья граждан и санитарно-эпи-
демиологическом благополучии.

Очевидно, что в настоящий момент 
действующее российское законодательство 
больше тяготеет к третьей модели. Вопрос о 
путях его дальнейшего совершенствования 
в целях формирования самостоятельного 
правового режима медицинских отходов 
остается открытым: требуется ли принятие 
самостоятельного Федерального закона, 
либо внесение соответствующих изменений 
в Федеральные законы "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" 
и "О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения"?

Справедливо заметить, что современное 
природоохранное законодательство все бо-
лее ужесточает требования к сбору и утили-
зации медицинских отходов. Соответственно  
ЛПУ вынуждены усиливать контроль за орга-
низацией процесса образования, хранения и 
утилизации этих отходов. Под пристальным 
вниманием оказывают приборы и препара-
ты, содержащие  в себе ртуть и радиацион-
ные компоненты. Транспортировкой до мест 
утилизации, непосредственно самой утили-
зацией медицинских отходов должны зани-
маться специализированные организации. 

В настоящий момент стандарты и пра-
вила обращения с больничными  отходами 
позволяют избавляться от многих из них 
вместе с обычным бытовым мусором, то есть 
на городские свалки. Например, так посту-
пают с обработанными дезинфицирующи-
ми веществами перевязочными материала-
ми, несмотря на то, что они часто содержат 
хлорсодержащие вещества.

Отдельно нужно говорить о проблеме 
утилизации послеоперационных отходов. 
Их предписано уничтожать в специальных 
печах или захоронять. Но сложность за-
ключатся в том, что такие печи технически 
устарели и не соответствуют действующим 
санитарным и природоохранным требова-
ниям. К тому же, при сжигании в них меди-
цинских отходов не достигается необходи-
мая температура. 

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека, орган, осуществляющий контроль 
и надзор в данной сфере, в настоящее вре-
мя руководствуется достаточно устаревшим 
документом - Санитарными правилами  
№2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и 
удаления отходов лечебно-профилактиче-
ских учреждений».

Таким образом, можно констатировать, 
что действующее в настоящий момент рос-
сийское законодательство  требования по 
получению лицензий на деятельность по 
обезвреживанию и размещению медицин-
ских отходов, оформлению паспортов на 
медицинские отходы, разработке проектов 
нормативов образования медицинских отхо-
дов и лимитов на их размещение, внесению 
платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду при размещении медицинских 
отходов, предоставлению отчетности в обла-
сти обращения с медицинскими отходами 
не устанавливает.

Немаловажной также представляется 
проблема, связанная с привлечением к ад-
министративной и другим видам юриди-
ческой ответственности лиц,  нарушивших 
требования в области обращения с меди-
цинскими отходами и пресечением такого 
рода правонарушений. Действующая ре-
дакция Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях не 
предусматривает специальных статей, кото-
рые бы устанавливали административную 
ответственность за нарушение требований 
при обращении с медицинскими отходами. 
Федеральным законом от 17 июня 2019 г.  
N 141-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях" была произведена 
долгожданная дифференциация составов 
административных правонарушений в об-
ласти обращения с отходами, однако и со-
гласно последней редакции Кодекса не 
предусмотрено административной ответ-
ственности за несоблюдение ни экологиче-
ских, ни санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с медицински-
ми отходами.

Таким образом, видится целесообраз-
ным изучение опыта развитых стран, в 
частности США и европейских государств, 
касающегося правового регулирования ути-
лизации медицинских отходов. В частности, 
заслуживает внимание законодательство 
США, а именно законы об отслеживании 
медицинских отходов и о национальной 
экологической политике.

Так как мы знаем, что принцип право-
вого государства заключается в том, что 
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способом урегулирования отношений явля-
ется именно закон, а не интересы власти [6.  
С. 529], то, следовательно, считаем целесоо-
бразным разработку и внедрения Государ-
ственного санитарного кодекса, который ре-
гулировал бы хранение, обработку и утили-
зацию медицинских отходов. Законодатель-
ство Новой Зеландии, в частности в законах 

об управлении ресурсами и об опасных 
веществах и новых организмах, регулирует 
утилизацию отходов, в том числе опасных. 
По опыту Индии можно создать Националь-
ную ассоциацию твердых отходов, которая 
бы отвечала за утилизацию токсичных и 
опасных отходов, в том числе и за биомеди-
цинские отходы.
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LEGAL  REGULATION  OF  MEDICAL  WASTE   
DISPOSAL  IN  FOREIGN  LAW

Introduction. The article considers interna-
tional and national experience in legal regulation 
of medical waste disposal. The special attention is 
given to foreign experience and possibility of appli-
cation and perfection of the legislation on medical 
waste recycling in the Russian Federation. 

Materials and methods. Realization of re-
search tasks has been reached on the basis of study-
ing theoretical and practical experience of foreign 
countries concerning regulation of medical waste 
utilization. The study is based on the method of 
analysis of the current regulatory and legal frame-

work in the Russian Federation, the practice of 
applying the legislation by judicial and other com-
petent authorities and existing European (world) 
standards for the purposes of legal unification. 

Study results. In the article experience of the 
foreign countries concerning legal regulation of 
medical waste recycling, presented in the works of 
foreign and domestic researchers, the legislation 
of foreign countries is considered; the analysis of 
the sources regulating recycling of medical waste 
is conducted; various concepts of classifications of 
medical waste are revealed.
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Discussion and conclusions. The study 
showed that polymorphism of medical waste is both 
an epidemiological and environmental hazard. The 
problem is compounded by the potential hazards 
that arise from contact with these wastes, such as 
toxicity, radioactivity and infection. This is why 
environmental and environmental legislation is of 
particular importance, along with health and sani-
tary legislation. These legal norms should be taken 
into account by medical institutions when develop-
ing procedures for handling hospital waste. On the 
basis of the above-stated it seems expedient to study 
the experience of developed countries, in particular 
of the USA and the European states, concerning le-
gal regulation of utilization of medical wastes as 

the problem of safe handling of medical wastes is 
important for each subject of the Russian Federa-
tion.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ  СИСТЕМ  НА  ОСНОВЕ  
МИРОВОГО  ОПЫТА

Введение. В статье рассматриваются подходы к описанию рекомендатель-
ных систем в государственном управлении в контексте цифровой трансфор-
мации умных городов. Рекомендательные системы представляют собой методы 
фильтрации информации и механизм выработки рекомендаций, предназначен-
ных для облегчения и увеличения скорости принятия решений. Эффектив-
ность государственного управления зависит от способности государственных 
органов не только оперативно реагировать на возникающие вызовы, но и от воз-
можности предвидеть подобные ситуации, разрабатывать возможные сценарии 
развития событий в будущем на основе ретроспективного анализа доступных 
данных, что станет возможным благодаря имплементации рекомендательных 
систем в общую канву государственной цифровой платформы.

Материалы и методы. Методологическая основа исследования характе-
ризуется следующими общенаучными методами: анализ, синтез, системный и 
функциональный подходы.

Результаты исследования. В результате проведенного исследования вы-
явлены не только формальные признаки термина «рекомендательная система», 
но изучены подходы к выработке самих рекомендаций, дана их классификация, 
определены основные технологические элементы функционирования данных си-
стем. Определено место рекомендательных систем в государственном управле-
нии в контексте управления умными городами.

Обсуждение и заключение. В результате исследования было выявлено, что 
рекомендательные системы должны стать частью процесса принятия решения 
в сфере государственного управления. Остается нерешенным вопрос качества 
предоставляемых рекомендаций, поскольку эффективность рекомендательных 
систем зависит от факторов, которые выходят за рамки качества алгоритма 
прогнозирования.
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Исследование

Согласно определению, предложенно-
му Оперативной группой по «умным» 
устойчивым городам Европейской 

экономической комиссии ООН, «умный го-
род» - это «инновационный город, исполь-
зующий информационно-коммуникаци-
онные технологии (ИКТ) и другие средства 
для повышения уровня жизни, эффективно-
сти деятельности и услуг в городах, а также 
конкурентоспособности при обеспечении 
удовлетворения потребностей настоящего 
и будущих поколений в экономических, со-
циальных, культурных и природоохранных 
аспектах»1. Исходя из определения, стано-
вится очевидным, что, во-первых, «умный 
город» - это комплексная система, а во-
вторых, основная цель создания и поддержа-
ния столь сложного механизма обусловлена 
необходимостью повышения устойчивого 
развития города с акцентом на более про-
зрачном и эффективном использовании ре-
сурсов. 

Несмотря на отсутствие однозначности 
в понимании концепции умного города, в 
научной среде подчеркивается важность 
технологических инфраструктур не только 
для жизнедеятельности городской террито-
рии, но и для процесса принятия управлен-
ческих решений. Научный корпус криста-
лизирует идею умного города как функци-
ональной городской территории, созданной 
посредством ИКТ, без которых становится 
невозможно управлять городом эффектив-
ным и устойчивым образом [3].

Комплексность и одновременно вну-
тренняя слаженность работы умного горо-
да обеспечивается за счет интеграции дан-
ных, полученных с датчиков, физических 
устройств, приложений, персональных 
устройств, смартфонов и других аналогич-
ных устройств, а также дальнейшей обра-
ботки информации и последующего приня-
тия решение (если таковое требуется). 

Следовательно, можно считать, что ум-
ные города используют технологии, челове-
ческий капитал и деловые коммуникации с 
целью повышения экономической и поли-
тической эффективности и ориентированы 
на культурное, социальное и городское раз-
витие.

За последние 20 лет изначальная кон-
цепция умного города, задуманного как 
способ достижения более устойчивого раз-
вития городской среды, постепенно эволю-
ционировала, решая проблемы неэффек-
тивного управления. В этом контексте, стре-
мясь улучшить такие аспекты, как качество 
жизни граждан [2], а также расширение их 
прав и возможностей, умный город стано-
вится некой средой, в которой гражданин 
является центром всех услуг и инициатив, 
имеющих место на данной территории, где 
использование технологий играет наиболее 
важную роль. В частности, умные города 
оснащены различными вычислительными 
устройствами: от датчиков, встроенных в по-
вседневные предметы, до смартфонов. Дан-
ные устройства собирают информацию в ре-
жиме реального времени как от города, так 
и от самих граждан, и связаны между собой 
через Интернет, что позволяет им отправ-
лять и получать данные. Это явление, так 
называемый Интернет вещей (IoT), считает-
ся ключевым элементом в реализации тех-
нологических приложений умного города. В 
этом контексте исследователи (Мурганте, Б., 
Боррузо, Г.) выделяют открытые данные как 
одну из фундаментальных основ умных го-
родов, поскольку именно открытые данные 
способствуют развитию предоставления об-
щественных услуг, являющихся частью госу-
дарственного управления [4].

Нередко в научной среде критикуется 
упор на технологичность, поскольку при 
разработке государственных онлайн-серви-
сов основное внимание в основном уделя-
лось технологическим возможностям вместо 
реальных потребностей пользователей, а по-
тому ученые, в частности Вердегем П. и Вер-
лей Г., призывают к созданию сервисов, бо-
лее ориентированных на пользователей [5]. 
Решая эту проблему, важно добиться про-
гресса в разработке индивидуальных подхо-
дов, которые не только повысят эффектив-
ность и действенность услуг, но и удовлет-
воренность и вовлеченность пользователей. 
Кроме того, огромный массив данных и 
услуг также требует пересмотра подходов 
к фильтрации информации, необходимой 
для решений существующих проблем в го-
роде, либо для принятия управленческих 
решений. Именно в таком контексте реко-

1 Показатели «умных» устойчивых городов, разработанные ЕЭК ООН–МСЭ / Экономический и социальный 
Совет - Организация Объединенных Наций // Женева, 14-15 декабря 2015 года. [Электронный ресурс]: 
https://unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/ECE_HBP_2015_4.ru.pdf
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мендательные системы открывают широкие 
возможности, как для гражданина, так и для 
субъекта, принимающего решение. Так, в 
умных городах рекомендательные системы 
могут использоваться для улучшения отно-
шений между заинтересованными сторона-
ми, например, правительством и граждан-
ским обществом. Кроме того, обозначенные 
системы помогают в принятии решений на 
уровне государства с помощью технологиче-
ских платформ.

В научной среде нет однозначного и вы-
веренного определения понятия «рекомен-
дательная система». В общем понимании 
основная цель рекомендательных систем за-
ключалась в том, чтобы помогать пользова-
телям в принятии решений. Авторы предла-
гают свое видение концепта в зависимости 
от целевого предназначения программы.

По мнению Франческо Риччи, Лиор Ро-
кач и Браха Шапира рекомендательная си-
стема – это система обработки информации, 
которая постоянно аккумулирует различ-
ные типы данных для выработки рекомен-
даций [6]. Данные, в первую очередь, каса-
ются предлагаемых элементов и пользова-
телей, которые получат эти рекомендации. 
Но, поскольку источники данных и знаний, 
доступные для рекомендательных систем, 
могут быть очень разными, в конечном ито-
ге, можно их использовать или нет, зависит 
от самого предмета рекомендации.

Рекомендательные системы - это систе-
мы фильтрации информации, предназна-
ченная для облегчения и увеличения ско-
рости принятия решений в областях и при-
ложениях, где существует проблема множе-
ственности выбора. В отличие от традици-
онных поисковых систем, где пользователь 
должен сам указывать на свои потребности и 
интересы в форме запроса, рекомендатель-
ные системы активно предлагают элементы, 
потенциально актуальные для пользователя 
в соответствии с его личными данными и 
предпочтения. С точки зрения Л. Кихано-
Санчеса, И. Кантадора и М.Э. Кортес-Седель 
процесс проработки конечных рекоменда-
ций состоит в основном из трех этапов, а 
именно: 1) сбор информации о пользовате-
лях; 2) изучение собранной информации и 
прогнозирование предпочтений пользова-
телей в отношении неизвестных предметов; 
и 3) применение функции или построение 
модели, которая выбирает (и ранжирует) 
элементы, которые с большей вероятностью 
предпочтут пользователи [7].

Как правило, существуют методы реко-
мендаций, которые не используют достаточ-

ные знания, а привлекают простые и базовые 
данные, такие как пользовательские рейтин-
ги / оценки элементов. Другие методы го-
раздо больше зависят от знаний, например, 
использование онтологических описаний 
пользователей, элементов, ограничений или 
социальных отношений и действий пользо-
вателей. В любом случае, в качестве общей 
классификации данные, используемые ре-
комендательными системами, относятся к 
трем типам объектов: элементам, пользова-
телям и транзакциям, то есть отношениям 
между пользователями и элементами.

Для того чтобы предоставить индиви-
дуальные предложения, рекомендательные 
системы используют предыдущие выборы 
и предпочтения для отражения предпочте-
ний и интересов пользователей. В литерату-
ре обычно рассматриваются две основные 
категории рекомендательных систем, осно-
ванных на способе генерации рекоменда-
ций: 1) контент-ориентированные системы, 
которые рекомендуют предметы, похожие 
на понравившиеся в прошлом, и 2) систе-
мы коллаборативной фильтрации, которые 
предполагают пользователям элементы, 
предпочитаемые «похожими» людьми. Как 
правило, первый использует сходство пред-
метов на основе текстовых представлений, в 
то время как при втором подходе использу-
ется шаблоны рейтинга. Так, контент-ори-
ентированные системы рекомендуют эле-
менты, схожие с теми, которые конкретный 
пользователь выбрал ранее. Вместо того, что-
бы полагаться на рейтинги, система исполь-
зует существующую историю интересов, 
чтобы предсказать интерес пользователя и 
достичь соответствия содержания похожих 
профилей целевому контенту. Второй под-
ход - система коллаборативной фильтрации 
- дает рекомендации по элементам для кон-
кретного пользователя на основе рейтингов 
предыдущих пользователей. В данном слу-
чае система работает в три этапа: вычисле-
ние сходства между пользователями; выбор 
группы пользователей с такими же предпо-
чтениями, как и у пользователя, которому 
нужны рекомендации, и, собственно, выход 
на рекомендацию на основе рейтингов груп-
пы. Отдельно учеными (Май Алтулян, Лина 
Яо, Сяньчжи Ван, Чаоран Хуанг, Салил С. 
Канхере и Цюань З. Шэн) выделяется тре-
тий метод формирования рекомендаций, 
так называемый гибридный подход, сочета-
ющий в себе элементы первых двух спосо-
бов. Гибридный метод позволяет устранять 
ограничения каждого из них. Существует 
несколько способов объединения контент-
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ориентированных систем с системами кол-
лаборативной фильтрации:

1) Создание гибридной рекоменда-
тельной системы путем раздельной реализа-
ции функций двух подходов, смешивая при 
этом их прогнозы, на основании которых 
формируется взвешенное решение.

2) Встраивание некоторых функций 
контент-ориентированной системы в систе-
му коллаборативной фильтрации.

3) Встраивание некоторых функций 
системы коллаборативной фильтрации в 
контент-ориентированную систему.

4) Построение общей унифицирован-
ной модели, сочетающей в себе характери-
стики контент-ориентированных систем с 
системами коллаборативной фильтрации 
[9].

Кроме того, данные ученые выделяют 
четыре основных требования для эффектив-
ного предоставления рекомендаций [9]:

1) Точность. Это критический показа-
тель в любой рекомендательной системе, 
гарантирующий релевантность опыта поль-
зователей. Рекомендательная система счита-
ется точной, если способна рекомендовать 
соответствующие релевантные и несколько 
нерелевантных услуг для пользователя (в ус-
ловиях отсутствия информации, необходи-
мой для формирования более точного про-
гноза).

2) Производительность как одно из 
важнейших требований для рекомендатель-
ных систем. Продуктивными рекоменда-
тельными системами считаются те системы, 
которые способны производить рекоменда-
ции без явного запроса пользователя. 

3) Принцип необходимого разнообра-
зия. В отличие от традиционных рекоменда-
ций, рекомендательные системы, связанные 
с интернетом вещей, должны поддерживать 
постоянную взаимосвязь между объектами, 
данными, информацией и знаниями. Сле-
довательно, принципиально важным ста-
новится разработка методик, позволяющих 
дифференцировать различные виды отно-
шений между разнородными сущностями с 
целью предоставления наиболее точных ре-
комендаций.

4) Бесшовный ввод новых услуг. Речь 
идет об услугах, которые были запущены 

относительно недавно. Соответственно, важ-
ным аспектом работы данных сервисов ста-
новится решение проблемы «холодного за-
пуска».

В настоящее время, в условиях циф-
ровой трансформации всех сфер жизнеде-
ятельности общества, учитывая высокий 
уровень использования цифровых и инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий (как в промышленных, так и в частных 
масштабах), использование современных 
технологий, с одной стороны, значительно 
упрощает решение повседневных вопросов 
в деятельности граждан и государства, а с 
другой, создает новые проблемы и вызовы, 
связанные с обеспечением защиты персо-
нальных данных, безопасности процессов, 
переведенных в цифровой формат, качества 
и релевантности данных, на основе которых 
принимаются ключевые стратегические ре-
шения, и, кроме того, формирует условия 
информационной перегрузки граждан, ус-
ложняет их взаимодействие с государством 
при неконтролируемом росте цифровых 
сервисов. Эффективность государственно-
го управления зависит от способности госу-
дарственных органов не только оперативно 
реагировать на возникающие вызовы и чрез-
вычайные ситуации, но и от возможности 
предвидеть подобные ситуации, разраба-
тывать возможные сценарии развития собы-
тий в будущем на основе ретроспективного 
анализа доступных данных, осуществлять 
мониторинг текущей ситуации и вносить 
корректировки, необходимые для успешно-
го достижения поставленных целей и стра-
тегических задач.

В Указе Президента РФ № 204 от 7 мая 
2018 года «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» ставится 
задача «внедрения цифровых технологий 
и платформенных решений в сферах госу-
дарственного управления и оказания госу-
дарственных услуг, в том числе в интересах 
населения и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивиду-
альных предпринимателей»2. Таким обра-
зом, одним из приоритетных направлений 
обозначена социальная значимость и необ-
ходимость государственной поддержки раз-

2 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%F3%EA%E0%E7+%EF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%E0
+204&sort=-1
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вития отечественных цифровых платформ, 
как качественно нового уровня взаимодей-
ствия государства, граждан и бизнеса. Более 
того, национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации»3 уточ-
няет план реализации мероприятий, на-
правленных на достижение конкретных ин-
дикаторов выполнения поставленной цели 
развития информационно-коммуникаци-
онных технологий в сфере государственно-
го управления.

В международной практике существует 
понимание того, что должно включать в себя 
платформенное решение:

• Подключение и моделирование всех 
активов, создание цифровых двойников 
устройств, систем и процессов;

• Сбор и агрегация всех данных, как 
собранных автоматически, так и введенных 
вручную операторами;

• Создание озера данных и витрины 
данных;

• Инструментарий для создания и ви-
зуализации данных (dashboard);

• Управление данными (data 
governance);

• Глубокая аналитика (машинное об-
учение);

• Low-code инструменты для создания 
сервисов;

• Корпоративный marketplace цифро-
вых сервисов4.

Цифровая платформа – это, прежде все-
го, система алгоритмизированных взаимо-
выгодных взаимоотношений значимого ко-
личества независимых участников отрасли 
экономики (или сферы деятельности), осу-
ществляемых в единой информационной 
среде, приводящая к снижению транзакци-
онных издержек за счёт применения пакета 
цифровых технологий работы с данными и 
изменения системы разделения труда5. Со-
гласно определению, наличие алгоритмиза-
ции, будучи одним из критериев отнесения 
той или иной сущности к понятию «цифро-
вая платформа», предполагает детермини-
рованность взаимодействия участников на 
базе цифровой платформы в рамках четко 
уставленного алгоритма.

На уровне Европейского союза страте-
гические тренды по развитию платформен-
ного подхода нашли свое выражение в та-
ких документах, как «Europe 2020 Strategy», 
«Digital Single Market» и др. Европейское со-
общество, в частности государственный сек-
тор, продвинулся далеко вперед в понима-
нии и реализации принципов платформен-
ного подхода, начиная с построения систе-
мы эффективного электронного правитель-
ства и продолжая реализации инициатив 
цифровых преобразований. Особый инте-
рес вызывает опыт имплементации принци-
пов программы «Interoperability Solutions for 
European Public Administrations» (ISA), про-
граммы, позволяющей решать проблемы 
разрыва информационного пространства 
государственного управления. Данная про-
грамма нацелена на поддержание разрабо-
ток в области цифровых решений, способ-
ствующих совместному пользованию транс-
граничными государственными услугами 
для государства, бизнеса и граждан. 

Одним из принципов построения плат-
форменной системы государственного 
управления выступает принцип моноцен-
тризма. Говоря о принципе моноцентризма, 
Денисова А.И., Писарева О.М., Суязова С.А. 
уточняют, что «сложная устойчивая система 
должна иметь платформенный организа-
ционный технико-технологический и про-
граммно-информационный координирую-
щий и методологический центр» [1].

Основная сложность построения такой 
системы заключается в том, что система 
должна учитывать неоднородные взаимо-
отношения между пользователями, вещами, 
имеющейся информацией и общими зна-
ниями в виду несовместимости входящих в 
систему компонентов, в связи с чем ученые 
выделяют особенности функционирования 
рекомендательных системы на базе плат-
форменного подхода. Масштабируемость 
предполагает способность системы, сети 
или процесса справляться с увеличением 
рабочей нагрузки (увеличивать свою произ-
водительность (увеличивает свою рабочую 
нагрузку) при добавлении ресурсов (обыч-
но аппаратных). Рекомендательная система 

3 «Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 04.06.2019 N 7). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/cab-
fe15709af218a51c10dcce293b54c9a47208c/

4 http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цтфровые_платформы_(Digital_Platforms)
5 Цифровые платформы. Подходы к определению и типизации // Ростелеком. Режим доступа: https://files.data-

economy.ru/digital_platforms.pdf
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должна быть способна планомерно увели-
чивать свои возможности путем наращива-
ния функционала в соответствии с парал-
лельным процессом накапливания данных. 
Система подлежит масштабированию как в 
аппаратном, так и в программном обеспече-
нии, поскольку объем данных может резко 
увеличиваться. По этой причине структура 
рекомендаций должна поддерживать ста-
бильную производительность с точки зре-
ния обеспечения разумного времени откли-
ка и постоянной точности. 

С принципом масштабируемости не-
разрывно связан принцип динамичности 
системы, подразумевающий развитие и из-
менение системы во времени. Изменения 
необходимы вследствие неоднородности и 
объема поступающей информации. Говоря 
языком теории систем, по своей сущности 
рекомендательная система - сложная дина-
мическая система, необходимым условием 
развития которой является способность к са-
мообучению. 

Процесс самообучения предполагает на-
личие в системе искусственного интеллекта. 
Ученые из Университета короля Сауда [10] 
предлагают общую структуру интеллекту-
альной рекомендательной системы, которая 
расширяет концепцию рекомендательной 
системы, основанной на знаниях. Интеллек-
туальная рекомендательная система исполь-
зует знания, учится, обнаруживает новую 
информацию, а также делает выводы о пред-
почтениях и критике. Для этого структура 
интеллектуальной рекомендательной систе-
мы определяется следующими компонен-
тами: парадигмой представления знаний, 
методами обучения и механизмами рас-
суждения. Кроме того, в ней сосуществуют 
пять моделей знаний о различных аспектах, 
которые необходимо учитывать в процес-
се генерации рекомендаций: пользователи, 
элементы, по поводу которых формирует-
ся рекомендация, предметная область, кон-
текст и критика. Алгоритм, включающий в 
себя сочетание данных компонентов, среди 
прочего, использует знания, обновляет их 
и делает выводы. Авторы утверждают, что 
рекомендательная система ведет себя разум-
но, если имеет следующий набор возможно-
стей: механизм представления знаний, воз-
можность обучения и механизмы рассужде-
ния. Сочетание этих возможностей может в 
значительной степени использовать знания, 
обновлять их и, кроме того, делать выводы.

Интеллектуальная рекомендательная 
система позволяет ориентироваться в зна-
ниях для их дальнейшего использования, 

например, для вывода информации, кото-
рая традиционно не определяется класси-
ческими рекомендательными системами, 
а именно: индивидуальные предпочтения 
пользователя, его мнения, замечания и т.д. 
Более того, знания могут быть использованы 
разными способами – для объяснений, убеж-
дений, предугадывания. Система не зависит 
от статистических неточностей, поскольку 
ее рекомендации основаны на знаниях, ко-
торые обновляются механизмами обучения, 
и эти знания не зависят от оценок/рейтин-
гов других пользователей. Интеллектуаль-
ная рекомендательная система представляет 
собой усовершенствованный механизм вы-
работки рекомендаций на основе алгорит-
ма, имитирующего процесс рассуждения 
человека.

Группа индийских авторов [10], вдох-
новленные живой природой, предлагают 
использовать алгоритм, имитирующий 
движение колонии пчел и их поведение во 
время поиска пищи. На основе оптимиза-
ции поведения искусственной пчелиной 
колонии предлагается построить структуру 
рекомендации с использованием так назы-
ваемой кластеризации K-средних. Результа-
ты показывают, что предлагаемая структура 
дает более высокую точность и более широ-
кий охват. Такой механизма предлагается 
использовать в системе электронного обуче-
ния (среда e-learning).

Американские исследователи из Уни-
верситета Миннесоты и Нью-Йорсксого 
Университета делают акцент на контекст-
ной информации, признавая ее важность во 
многих областях, включая персонализацию 
электронной коммерции, поиск инфор-
мации, повсеместные и мобильные вычис-
ления, интеллектуальный анализ данных, 
маркетинг и управление [11]. Авторы де-
терминируют тот факт, что большинство 
существующих подходов сосредоточено на 
рекомендациях пользователям наиболее 
актуальных элементов без учета какой-ли-
бо дополнительной контекстной информа-
ции, такой как время, местоположение или 
рейтингах других пользователей. Ученые 
утверждают, что релевантная контекстная 
информация имеет существенное значе-
ние в рекомендательных системах, в связи с 
чем важно учитывать эту информацию при 
предоставлении рекомендаций. Кроме того, 
ими предлагается ввести три различных ал-
горитмических парадигмы - контекстную 
предварительную фильтрацию, постфиль-
трацию и моделирование - для включения 
контекстной информации в процесс реко-
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мендации. Также обсуждается возможности 
комбинирования нескольких контекстно-
зависимых техник рекомендаций в единый 
объединяющий подход.

В контексте изучения вопроса об ис-
пользовании рекомендательных систем 
ученые акцентируют внимание на безопас-
ности и сохранении конфиденциальности. 
Рекомендательные системы имеют дело с 
массивным количество данных, особенно 
с данными о пользователях, необходимые 
для предоставления более качественных 
рекомендаций. Однако сбор таких данных, 
например, о здоровье, данные о местонахож-
дении или даже повседневной деятельности 
создает ряд проблем с конфиденциально-
стью для самих пользователей. Кроме того, 
устройства могут стать объектом кибератак, 
что, безусловно, может повлиять на точность 
рекомендаций. Соответственно в любой ре-
комендательной системе должны быть за-
ложены механизмы конфиденциальности и 
соответствующие методы аутентификации. 
Технология блокчейн (система распреде-
ленного реестра) может обеспечить эффек-
тивное решение проблема защиты рекомен-
даций. Она обеспечивает децентрализован-
ную одноранговую сеть, в которой хранятся 
зашифрованные и безопасные вычисления 

к необработанным данным. Более того, дан-
ная технология позволяет другой стороне 
давать рекомендации, не показывая конфи-
денциальные данные о пользователе.

Заключение

В целом авторы, исследующие вопросы 
построения и внедрения рекомендательных 
систем, сосредоточены на разработке ряда 
технических решений, использующих раз-
личные источники знаний для достижения 
более точных прогнозов о том, что может 
полезным для пользователя. Логика заклю-
чается в том, что данные рекомендации сле-
дует воспринимать априори, то есть пользо-
ватель должен безоговорочно их принимать. 
Очевидно, что это несколько упрощенное 
восприятие сущности рекомендаций. На 
практике пользователям нужны рекомен-
дации, потому для принятия самостоятель-
ного решения у них не имеется достаточно 
знаний. Следовательно, им может быть не-
просто оценить предложенную рекоменда-
цию. Таким образом эффективность реко-
мендательных систем зависит от факторов, 
которые выходят за рамки качества алгорит-
ма прогнозирования.
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RECOMMENDER  SYSTEMS  IN  THE  PUBLIC  ADMINISTRATION:  
METHODOLOGICAL  OVERVIEW  AND  CONCEPTUALIZATION

Introduction. The article discusses approaches 
to describing recommender systems in public ad-
ministration in the context of digital transforma-
tion of smart cities. Recommender systems are 
information filtering and recommendation mecha-
nisms designed to facilitate and increase the speed of 
decision making. The effectiveness of public admin-
istration depends on the ability of state bodies not 
only to promptly respond to emerging challenges, 
but also on the ability to foresee such situations, to 
develop possible scenarios for future developments 
based on a retrospective analysis of available data, 
which will become possible due to the implementa-
tion of recommendation systems in the general can-
vas of the state digital platforms. Despite the lack 
of unambiguity in understanding the concept of a 
smart city, the scientific community emphasizes 
the importance of technological infrastructures not 
only for the life of the urban area, but also for the 
process of making management decisions. The sci-
entific corps crystallizes the idea of a smart city as 
a functional urban area created by means of infor-
mation and communication technologies, without 
which it becomes impossible to manage the city 
in an efficient and sustainable way. Over the past 
20 years, the original concept of a smart city, con-
ceived as a way to achieve more sustainable urban 

development, has gradually evolved to address the 
problems of ineffective governance. In this context, 
striving to improve such aspects as the quality of 
life of citizens, as well as the empowerment of their 
rights and opportunities, the smart city becomes 
a kind of environment in which the citizen is the 
center of all services and initiatives taking place in 
a given territory, where the use of technology plays 
the most important role.

Materials and methods. The methodological 
basis of the research is characterized by the follow-
ing general scientific methods: analysis, synthesis, 
systemic and functional approaches.

Discussion and conclusion. As a result of the 
study, it was revealed that recommender systems 
should become part of the decision-making process 
in the field of public administration. The question 
of the quality of the recommendations provided re-
mains unresolved, since the effectiveness of the rec-
ommendation systems depends on factors that go 
beyond the quality of the forecasting algorithm.
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ТРИЛЕММА  «БЕДНОСТИ»   
ЧЕРЕЗ  ПРИЗМУ  ВИКТИМНОСТИ

Введение. Понятие бедности многогранно. Оно развивается вместе с ра-
стущей важностью личности в экономических отношениях. Рассматривая 
подходы к бедности в контексте различных векторов понимания, можно вы-
делить три основных научных направления развития мысли: экономико-социо-
логический, психологический и политический векторы. В работе рассмотрены 
основные признаки вышеуказанных подходов с их противоречиями.

Материалы и методы. В основе методологии работы лежат общетеоре-
тические воззрения российских и зарубежных авторов, касающиеся понятия 
«бедность» и его значения в экономической и политической науке. 

Результаты исследования. Представленные векторы (экономико-социо-
логический, психологический и политический) имеют в явном или скрытом 
виде некоторые противоречия между собой. Можно предположить, что эта 
проблема будет разрешена только при разработке интегрального структур-
ного понятия бедности, объясняющего механизмы взаимного влияния рассмо-
тренных векторов и охватывающее все стороны «бедности».

Обсуждение и заключение. Исследование бедности в экономико-социологи-
ческом, политическом или психологическом воззрении требует не только на-
учного разграничения, но и дифференциации терминов на правовом уровне, в 
частности, в терминах бедного, нищего и малоимущего населения.
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Введение

По данным Росстата, в 2020 году чис-
ленность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума в Россий-

ской Федерации составила 17,8 млн чело-

век, что на 1,65% меньше, чем в 2019 году. 
В результате, уровень бедности в стране 
упал на 0,2 процентных пункта в 2020 году, 
достигнув отметки в 12,1%.1 Наряду с отме-
чающимся сокращением бедности в панде-
мическом году имеет место рост безработи-

Article
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цы (4321,3 тыс. чел. против 3464,8 тыс. чел.  
в 2019 году) и снижение реальных распола-
гаемых доходов населения, наблюдающие-
ся, в том числе, и в первом квартале 2021 года 
(96,4% относительно аналогичного периода 
прошлого года). Описанный парадокс затра-
гивает актуальную проблему, неоднократ-
но поднимаемую в научном сообществе, а 
именно, вопрос понятия бедности и измере-
ния этого феномена. 

Особенностью предлагаемого в статье 
взгляда на бедность является использование 
междисциплинарного подхода к анализу, 
что позволяет предложить трилемму поня-
тия «бедности».

Исследование

Бедность как явление изучалась челове-
чеством во все эпохи существования послед-
него: от Античности (Платон, Аристотель) и 
Средневековья (Фома Аквинский) до Ново-
го времени (А. Смит, Э. Реклю, Ч. Бут и др.) 
и современной истории (А. Сен, С. Алкире, 
Дж. Фостер и др.). Исходя из множественно-
сти подходов к определению бедности и, как 
следствие, различий в закладываемом смыс-
ле понятия, можно выделить три основных 
научных направления развития мысли: эко-
номико-социологический, психологический 
и политический векторы.

Экономико-социологический вектор
Экономико-социологический взгляд в 

силу своей ориентированности на социум и 
общественные отношения характеризуется 
определением бедности «сверху-вниз» в рам-
ках существующих экономических парадигм. 
Во многом, это обусловлено необходимостью 
экономически измерить масштабы бедности 
и определить ее место во взаимосвязях с дру-
гими общественно-экономическими явлени-
ями. Так, в частности, концепции абсолютной 
бедности (концепции средств к существова-
нию, концепции многомерной депривации), 
берущие за основу выставление «порога бед-
ности» в денежном эквиваленте, расшири-
лись в концепции относительной бедности 
(многомерная относительная депривация, 
бедность как ограничение возможностей) 
и, впоследствии, стали рассматривать, в том 
числе, субъективную бедность. 

Предложенный к рассмотрению вектор 
схож со структурной теорией бедности, де-
лающей упор на демографический и рыноч-
ный контекст, провоцирующий бедность. 

Структурный подход к пониманию бед-
ности ставит в качестве основных предметов 

исследования три основных направления, 
в рамках которых демографические и/или 
экономические условия способствуют (или 
ограничивают) рост численности бедного 
населения. Принимая во внимание то, что 
под структурой понимают макро и мезо уро-
вень (Бреди Д. 2019), можно сказать, что к 
этим трем направлениям относятся: 1) пря-
мое влияние демографических и экономиче-
ских факторов на бедность; 2) опосредован-
ное влияние и 3) влияние через изменение 
поведения. Таким образом, структурный 
подход представляется связанным с психоло-
гическим и политическим, однако, очевид-
но, фокус исследования значительно разли-
чается во всех рассматриваемых подходах. 

Бедность была предметом экономико-
философского рассуждения многие века, 
например теория Т. Мальтуса о несоизме-
римом росте населения росту жизненных 
средств, необходимых для существования, 
ставила в зависимость бедность от чрезмер-
ного роста народонаселения. В таком ключе, 
бедность представляется чем-то естествен-
ным, побочным эффектом общественного 
развития. Схожие идеи выделял Г. Спенсер в 
своем труде «Социальная статика», где бед-
ность представляется обязательным след-
ствием развития общества, обусловленным 
стремлением человечества к эволюции при 
неспособности некоторых адаптироваться к 
меняющимся условиям мира [10]. Тогда бед-
ность является не только неискоренимым, 
но и необходимым злом в контексте разви-
тия всего человечества. 

К. Маркс наряду с представителями эга-
литаристского направления (Ж.-Ж. Руссо, 
Э. Реклю) видел первопричину бедности в 
устройстве социальной системы. Так, в ос-
нову бедности с марксистской точки зре-
ния положено стремление господствующего 
класса эксплуатировать рабочих ради на-
копления капитала. Бедность в таком поло-
жении не может быть искоренена без смены 
механизмов работы социальной системы. В 
результате социальная революция представ-
ляется единственно возможным вариантом 
разрешения проблемы бедности [12].

Несмотря на то, что бедность как соци-
ально-экономическое явление рассматри-
валось многими учеными, вопрос расчета 
уровня бедности в рамках национального 
хозяйства становился предметом исследо-
ваний намного реже. Одним из первых, кто 
предложил статистическую оценку бедно-
сти, а именно – оценивать бедность через 
выявление пороговых величин, был Ч. Бут 
в своем труде «Жизнь и труд лондонцев» 
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(1892-97). Определяя бедных как лиц, чей до-
ход невелик в силу нерегулярности работы 
или низкооплачиваемости последней, Ч. Бут 
относит к этой группе людей, чьих средств 
(means) едва хватает на ведение достаточ-
ного независимого существования. Люди, 
относящиеся к данной группе, имея каждод-
невные тяготы, по мнению исследователя, 
неплохо одеты и не голодают. Однако их до-
хода не хватает для удовлетворения потреб-
ностей в соответствии со стандартами жизни 
в обществе [19]. Стоит отметить, что Ч. Бут 
разделял бедных и очень бедных, описывая 
последнюю группу как людей, живущих в 
условиях хуже представленных «бедных». 
Такой подход, вероятно, заложил базис для 
развития идей Э. Реклю, рассчитавшего ми-
нимальный уровень средств, необходимых 
для физического существования, и разде-
лившего бедных и нищих по принципу до-
статочности дохода в сравнении с установ-
ленной пороговой величиной [7]. В отличие 
от Э. Реклю, Ч. Бут брал за основу показате-
ли уровня дохода и соотношения размера 
недвижимого имущества к численности до-
мохозяйства (crowding) [19].

Таким образом, изначально понятие 
бедности трактовалось как присущее ра-
ботающему человеку, способному обеспе-
чивать себе достаточный для выживания 
уровень жизни (удовлетворить основные 
потребности). Те, кто не попадал в эту груп-
пу, относились к нищим. В связи с тем, что 
большинство «нищих» оказывалось среди 
рабочего класса и крестьян, можно предпо-
ложить, что наиболее острой проблемой в 
вопросах бедности было выведение трудя-
щихся из категории нищих.

С. Раунтри, используя в анализе уровень 
дохода, необходимого для удовлетворения 
основных потребностей (в пище, жилье и 
одежде), определил его как абсолютную чер-
ту бедности [12]. При это, разделяя бедность 
на первичную (семьи с недостаточными 
средствами для удовлетворения основных 
нужд даже при оптимальном использовании 
средств) и вторичную (семьи, где неудовлет-
ворение потребностей обусловливается рас-
тратой), С. Раунтри фактически приравнял 
бедных и нищих, тем самым сместив фокус 
на последних. Однако выделение данных 
видов бедности позволило научному сооб-
ществу дифференцировать в числе факто-
ров бедности – фактор ответственность бед-
ного состояния (индивида или социальной 
системы).

В результате описанные исследования 
стимулировали дальнейшее развитие идей 

абсолютной бедности (коэффициент Энге-
ля, метод М. Оршански) и заложили пере-
ход к относительным концепциям. И если 
концепции абсолютной бедности были ори-
ентированы, по мнению Ярошенко С., на 
бедность как нужду, то относительные кон-
цепции поднимают другой аспект экономи-
ческого восприятия бедности – бедность как 
неравенство [15].

По мере того, как развивались концеп-
ции бедности, возникает осознание недоста-
точности использования порогов абсолют-
ной бедности. Во многом этому способство-
вала индустриализация, придавшая особую 
ценность результатам интеллектуальной 
деятельности человека, благодаря чему в 
экономику были введены понятия челове-
ческого капитала – Дж. Минсер (1958) [29]. В 
результате, в 70-х годах XX века был предло-
жен подход относительной депривации, ос-
нованный на оценке относительного уровня 
бедности исходя из обычного, «среднего» 
уровня жизни. Одним из основателей это-
го подхода считается П. Таунсенд, который 
определил, что люди являются богатыми 
или бедными по отношению к тому, какая 
доля доступных для всех членов общества 
ресурсов доступна и для них [33]. То есть 
если человек не имеет ресурса для жизни на 
уровне, считающимся обычным и широко 
принятым в обществе, тогда его можно счи-
тать бедным [32].

Другой подход к бедности предлагал 
А. Сен, во многом связывая его с понятием 
человеческого развития, что позволяет рас-
смотреть бедность уже не сквозь призму эко-
номико-социологического вектора, а с пози-
ции политических взглядов.

Политический вектор
В основе идейных работ А. Сена лежит 

понимание, что развитие – это «процесс рас-
ширения реальных прав и свобод, которы-
ми пользуются члены общества» [9. С.21].  
Он многочисленно доказывает этот тезис 
на примере таких социальных проблем, как 
бедность и голод, предлагая взгляд на эти 
явления не с позиции теории доходов, а с по-
зиции правового доступа к продукту и, как 
следствие, к процессам распределения. Так, 
«голодание…это не признак отсутствия до-
статочного количества продовольствия во-
обще…способность индивида иметь в своем 
распоряжении продовольствие…зависит от 
отношений собственности, которые регу-
лируют владение и пользование в данном 
обществе» [8. С. 187]. В результате бедность 
и голод обусловливается различием в пра-
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вах получения с точки зрения участия в рас-
пределении, основываясь на возникших от-
ношениях собственности, т.е. относительно 
имеющихся политических свобод. 

Связь политических свобод и граждан-
ских прав представлена А. Сеном на приме-
ре анализа голода в демократических стра-
нах: «при демократии не бывает голода… в 
демократической стране, какой бы бедной 
она ни была, никогда не случалось массо-
вого голода» [9. С. 69]. Данный тезис иллю-
стрирует положительное влияние такой 
политической свободы как демократиче-
ское устройство на экономическую свободу 
в виде права не голодать и на свободу (как 
право) выживать. 

Таким образом, в основе развития у Сена 
лежит расширение прав и свобод, которые, в 
свою очередь, определяют реальные условия 
жизни населения, а значит, детерминируют 
человеческое развитие («реальные условия 
жизни, которых людям удалось достичь…
или в более широком аспекте, свобода, спо-
собствующая достижению тех реальных ус-
ловий жизни, которые человек имеет все ос-
нования ценить» [9. С. 91]).

Говоря о равенстве прав в ключе  
А. Сена, можно заметить отголоски антич-
ных взглядов на предмет умеренности во 
всем. Так, например, Платон в контексте 
распределения и бедности утверждал: «И от 
бедности, и от богатства – хуже становятся 
как изделия, так и сами мастера» [6]. Тогда 
богатство в отсутствие умеренности переста-
ет восприниматься как благо [14].

В пользу данных взглядов говорят и 
многие современные исследования. Неко-
торые ученые связывают бедность с нера-
венством, видя в последней политические 
корни. В основе таких идей лежит призыв 
к перераспределению ресурсов и к спра-
ведливому налогообложению, что пред-
ставляется необходимым для достижения 
баланса в экономике и решения проблемы 
неравенства [27]. Другие авторы связывают 
политические аспекты бедности с политиче-
ской нестабильностью [25], влияние которой 
проявляется, в частности, в двух аспектах. 
Прежде всего, политическая неопределен-
ность как неопределенность в отношении 
государственной политики приводит к сни-
жению накоплений как физического, так и 
человеческого капитала, что, впоследствии, 
ведет к сокращению инвестиций. Низкий 
уровень инвестиций, в свою очередь, замед-
ляет экономический рост, что способствует 
увеличению уровня бедности. С другой сто-
роны, политическая нестабильность также 

стимулирует неравенство доходов, что дает 
новый толчок к развитию бедности как про-
блемного явления [25].

В качестве альтернативного взгляда на 
бедность в продолжении идей А. Сена мож-
но предложить подход к определению бед-
ности через оценку виктимности. 

Виктимность, по мнению Б. Мендельсо-
на, означает «состояние, факт или свойство 
быть жертвой». Несмотря на то, что многие 
авторы предпочитают понимать виктим-
ность через оценку уровня преступности 
[4;30], в рамках данной статьи такой подход 
представляется недостаточным, так как он 
не проводит четкого разделения между пре-
ступником и жертвой и не отражает в пол-
ной мере взаимоотношения между ними. В 
результате индивид может и не осознавать 
своего «жертвенного» положения при том, 
что над ним было совершено преступле-
ние. Тогда виктимность оказывается напря-
мую связана с правосознанием. Примером 
данного тезиса является нарушение прав 
и свобод гражданина, узаконенных в Кон-
ституции Российской Федерации, в случае, 
если: 1) человек не знает о своих правах и, 
соответственно, не понимает, что стал жерт-
вой преступления; или 2) права человека 
нарушаются не открытым, а скрытым обра-
зом. В совокупности это поднимает вопрос 
о тождественности понятий виктимности и 
жертвы как с юридической, так и психологи-
ческой точки зрения. 

Об этом, в частности, пишет Н.В. Сплав-
ская (2015). Результаты ее исследования ука-
зывают на проблему развития правового ни-
гилизма как «особой формы мироощущения 
и социального поведения, выражающейся в 
полном неверии в потенциальные возмож-
ности права». В основе правового нигилизма 
лежит осознание индивидом собственной 
незащищенности. По данным исследования, 
91% респондентов убеждены в собственной 
виктимности [11].

Определяя «преступление» как «кон-
фликт преступника и потерпевшего, возни-
кающий тогда, когда его участники ощуща-
ют себя несправедливо обделенными» [11. 
С. 26], Н.В. Сплавская приходит к выводу о 
том, что большая часть правонарушений об-
условливается не дефицитом материальных 
благ, а дефицитом правовой и нравственной 
культуры преступников и потерпевших. 

Рассматривая бедность с позиции кон-
цепции возможностей А. Сена, можно го-
ворить о влиянии государства на уровень 
виктимности человека. Это вопросу, в част-
ности, посвящено исследование Марковой 

ТРИЛЕММА «БЕДНОСТИ» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВИКТИМНОСТИ



74 Право и управление. XXI век

О.А. (2019) по анализу детерминант крими-
ногенной виктимизации населения Забай-
кальского края. Результаты позволили опре-
делить уровень удовлетворения основных 
социально-экономических потребностей 
(безработица, криминализация, социально-
культурная деградация, барьеры для разви-
тия производства и т.д.) в качестве фактора 
виктимизации населения [5].

Тогда, опираясь на понимание бедно-
сти через права и свободы человека, можно 
предложить следующее определение бедно-
сти в контексте политического вектора: бед-
ность – это виктимное состояние человека, 
определяющее его невозможность реализо-
вывать собственные, прежде всего, граждан-
ские права.

Психологический вектор
Психологический вектор в отношении к 

рассматриваемой проблеме находит свое вы-
ражение в субъективной оценке бедности и 
является логичным продолжением исследо-
вания данного феномена на фоне растуще-
го значения человеческого фактора. В осно-
ве психологического направления к оценке 
бедности лежит принцип социального срав-
нения, который, с одной стороны, базирует-
ся на явлении «социальной зависти» и, как 
следствие, на ощущении социального обе-
днения [3], но, с другой стороны, отражает 
уровень выставляемых людьми границ по-
требления, исходя из собственного жизнен-
ного опыта (по принципу довольствоваться 
малым). Тогда можно говорить о психологи-
ческом векторе как о подходе к оценке бед-
ности «снизу-вверх».

Несмотря на то, что субъективную оцен-
ку бедности часто связывают с политиче-
ской устойчивостью проводимых реформ 
[1], этот подход активно применяется в раз-
личных исследованиях [23;31]. И если рань-
ше, например в Нидерландах, субъектив-
ная оценка бедности рассчитывалась через 
черту бедности по ответам респондентов на 
вопрос о минимальном доходе, необходи-
мом для достижения достаточного образа 
жизни как функции от настоящего дохода 
опрошенных [12], то сегодня этот подход 
усложняется. В частности, некоторые авто-
ры предлагают включать в анализ такие ин-
дикаторы, как: класс, структура семьи, ста-
бильность дохода и отношение к будущему 
исследованиях [23].

Другой взгляд на бедность с позиции 
психологического вектора предлагают 
Дженкс К. (1992), Бенртранд М. (2004), рас-
сматривая данное явление с позиции бихе-

виористского подхода. Тогда бедность по-
рождается и определяется поведением самих 
индивидов, которые, по мнению представи-
телей этого подхода, занимаются контрпро-
дуктивной деятельностью или относятся к 
таким группам риска, как, например, без-
работные [17;22]. Исходя из такой точки зре-
ния, учитывая процессы социализации, бед-
ность возрастает с распространенностью лю-
дей с демографическими характеристиками, 
обусловливающими их контрпродуктивное 
поведение. По мнению бихевиористов, на-
пример, расовые различия в бедности воз-
никают из-за непропорционально большого 
количества проблемного поведения среди 
расовых меньшинств [18]. В результате для 
сокращения бедности необходимо умень-
шение численности людей, участвующих в 
таком поведении [26].

В рамках такого подхода можно гово-
рить о роли культурного фактора, детерми-
нирующего образ жизни человека, включая 
паттерны поведения в определении бедно-
сти. Речь идет о «культуре бедности». Во-
ронков В.М. и Фомин Э.А., исследуя данный 
феномен в России, приходят к выводу о том, 
что бедность является не только результатом 
внешних условий и обстоятельств, но и в не-
меньшей степени следствием ментальной 
инерционности и внутренней неготовности 
населения к другим, неизвестным ранее спо-
собам жизнедеятельности [2].

Третья грань психологического вектора 
понимания бедности отражена в анализе 
виктимности. При этом о виктимности здесь 
также стоит говорить в двух контекстах: как 
об индивидуальной виктимности, так и о 
«культуре жертвоприношения».

С одной стороны, вопреки острой кри-
тике перекладывания ответственности с 
преступника на жертву, виктимность и ее 
психологические аспекты являются предме-
том многих научных исследований. Многие 
из современных трудов включают в себя ана-
лиз взаимосвязи ряда личных качеств чело-
века и фактом преступления.

Так, в работе Райт М. и Вахса С. (2019) 
была эмпирически доказана связь между 
чувством одиночества и принадлежности к 
школе с кибер-виктимностью [34]. Ассинк 
М. (2019) при исследовании факторов, де-
терминирующих риск виктимизации сек-
суального насилия над детьми, пришел к 
выводу, что росту виктимности по данному 
направлению, помимо прочего, способству-
ют такие факторы, как: проблемы воспита-
ния, факт ненуклеарности семьи, проблемы 
с коммуникацией в виде социальной изоля-
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ции, проблемы со здоровьем (психическим 
и/или физическим) и ряд других характери-
стик, в том числе пол [16]. К другим рассма-
триваемым факторам виктимности также  
относят психопатологию [21], чувствитель-
ность к отказам (как страх быть отвергну-
тым) [24]. 

Учитывая субъективную оценку жиз-
ни индивида, разный человеческий опыт, 
рассмотрение индивидуально-психоло-
гической виктимности через имеющийся 
уровень правосознания, который, в свою 
очередь, зачастую определяется уровнем об-
разования, представляется логичным. Тогда 
виктимность должна оцениваться не только 
по уровню преступлений, но и с включени-
ем в анализ субъективной оценки собствен-
ной виктимности – по аналогии с исследова-
нием Н.В. Сплавской (2015) [11].

Другой аспект – массовой виктимности 
– находит свое отражение в становлении 
«культуры жертвоприношения». По мне-
нию Кэмпбелла Б. и Мэннинга Дж. (2014), 
в основе этой культуре лежит категориче-
ское настаивание субъектов на собственной 
виктимности, нацеленное на повышение 
своего морального статуса [20]. Положи-
тельное подкрепление в виде угнетения 
собственных угнетателей (т.е. преступники 
становятся жертвами) лишь стимулирует 
людей снова обращаться к статусу жертвы. 
В результате речь идет не о достижении 
равенства (например, в правах), а о получе-
нии привилегий [13]. Об этом, в частности, 
писал О. Зур,, отмечая, что, «заявляя о ста-
тусе жертвы и возлагая всю вину на других, 
человек может достичь морального превос-
ходства» [35]. Более того, жертва, апелли-
руя к правовой системе, требует выплаты 
компенсации, которая фактически приоб-
ретает форму ренты от наличного статуса  
«жертвы» [13].

Таким образом, психологический век-
тор к пониманию бедности имеет тесные 
связи с политическим и экономико-социоло-
гическим векторами. Можно предположить, 
что выявленная взаимосвязь обусловлена 
пока еще недостаточной степенью выделе-
ния психологического фактора из других 
обозначенных направлений, что, в свою 
очередь, определено растущей важностью 
человеческого фактора в экономике и, как 
следствие, только начавшимся в экономи-
ческом изучении переходом от психологии 
внешней (с позиции внешнего наблюдате-
ля) к психологии внутренней (психология 
личности) в контексте экономических и со-
циальных отношений. 

Трилемма бедности:
результаты исследования

В чем же заключается трилемма понятий 
бедности? Проблема кроется в явном или 
скрытом противоречии рассматриваемых 
научных подходов в контексте экономико-
социологического, политического и психо-
логического векторов. Так, если рассматри-
вать бедность с позиции любой концепции 
в рамках экономико-социологического под-
хода, результаты не будут отражать или 
включать в себя подходы, предложенные в 
других направлениях (политический, пси-
хологический), так как в основе всех трех 
векторов лежат разные принципы определе-
ния бедности. Это делает невозможным со-
поставление показателей. 

С другой стороны, сравнивая анали-
зируемые подходы с точки зрения виктим-
ности, можно сказать, что рассматриваемые 
вектора значительно дополняют друг друга, 
предлагая к анализу новые грани виктим-
ности бедного населения, которые, впрочем, 
ложатся в основу определений бедности. 
Однако возникает вопрос о взаимосвязи вы-
явленных типов виктимности с позиции 
междисциплинарного подхода и об их оцен-
ке.

Можно предположить, что эта пробле-
ма будет существовать до тех пор, пока не 
будет разработана общая структура взаимо-
действия рассмотренных векторов, объясня-
ющая их взаимное влияние, объединяющая 
в себе многогранность понятия «бедность» 
и отражающая механизмы взаимодействия 
разных типов виктимности по векторам и в 
целом.

Заключение

В ходе исследования, исходя из множе-
ственности подходов к определению бедно-
сти и, как следствие, различий в закладыва-
емом смысле понятия, было выделено три 
основных научных направления развития 
мысли: экономико-социологический, психо-
логический и политический векторы.

Экономико-социологический вектор 
рассматривает бедность с позиции эконо-
мических категорий: от монетарных теорий 
до подходов, базирующихся на анализе бед-
ности по принципу «сверху-вниз», то есть в 
целом, в отрыве от каждого отдельного до-
мохозяйства. Психологический вектор, на-
против, исходит «снизу-вверх», опираясь, 
прежде всего, на восприятие отдельных 
субъектов. Политический вектор, в свою 
очередь, связывает бедность с возможностью 
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реализации прав человека. Исследуемые 
вектора также были дифференцированы по 
критерию виктимности. Так, в частности, 
в рамках анализа политического вектора 
было предложено следующее понимание 
бедности: бедность – это виктимное состоя-
ние человека, определяющее его невозмож-
ность реализовывать собственные, прежде 
всего, гражданские права.

Несмотря на то, что представленные 
векторы связаны друг с другом, они имеют 
в явном или скрытом виде некоторые про-
тиворечия между собой. Можно предпо-
ложить, что эта проблема будет разрешена 
тогда, когда будет разработана общая струк-
тура взаимодействия рассмотренных век-
торов, объясняющая их взаимное влияние, 
объединяющая в себе многогранность по-
нятия «бедность» и отражающая механизмы 

взаимодействия разных типов виктимности 
по векторам и в целом.

Тогда в общей структуре взаимодей-
ствия рассмотренных векторов понятие бед-
ности может быть, в общем, объединено в 
следующее: бедность – это сравнительная 
оценка человека как экономического субъ-
екта виктимностей людей в отношении их 
возможности реализации прав человека. Та-
кое определение также показывает взаимоо-
бусловленность трех источников или граней 
бедности.

Более того, понятно, что исследование 
бедности в экономико-социологическом, 
политическом или психологическом воз-
зрении требует не только научного разгра-
ничения, но и дифференциации терминов 
на правовом уровне, в частности, в терминах 
бедного, нищего и малоимущего населения.
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«POVERTY»  TRILEMMA  THROUGH   
VICTIMIZATION  CONCEPT

Introduction: The concept of poverty is multi-
faceted. It develops along with the idea of growing 
importance of the individual in economic relations. 
Considering approaches to poverty in the context of 
various vectors of understanding, we can identify 
three main scientific directions of thought devel-
opment: economic-sociological, psychological and 
political vectors. The paper considers the main fea-
tures of the above-mentioned approaches with their 
contradictions and with special focus on the role of 
victimization within the vectors.

Materials and methods: The methodology of 
the work is based on the general theoretical views of 
Russian and foreign authors pertaining to the con-
cept of "poverty" and its significance in economic 
and political science. Psychological view is also stud-
ied.

The results of the study: The presented vectors 
(economic-sociological, psychological, and political) 
are found to have some contradictions between them, 
either explicit or implicit. However comparing the 
approaches from the victimization point of view it is 
possible to say that the vectors in question comple-
ment each other, offering to the analysis new facets 
of victimization of the poor population which in turn 
go into the basis of poverty definitions. Therefore, it 
brings forward the question of the relationship be-
tween the identified types of victimization through 

the interdisciplinary approach’s perspective and/or 
in terms of their assessment.

The studied vectors were also differentiated 
by the criterion of victimization. Thus, within the 
framework of the analysis of the political vector, the 
following understanding of poverty was introduced: 
poverty is a victimization state of a person, which 
determines their inability to use their civil rights.

It can be assumed that the contradictions found 
will be solved by developing a general structure of 
interaction of the considered vectors that explains 
the mechanisms of mutual influence of the consid-
ered vectors, covers all aspects of "poverty" and re-
flects the ways of interaction of different victimiza-
tion types with respect to different vectors and/or in 
general.

Discussion and conclusion: The study of pov-
erty in economic-sociological, political or psycholog-
ical perspective requires not only scientific differen-
tiation, but also a terminological differentiation with 
respect to legal definitions, in particular, pertaining 
to the poor, very poor (almspersons) and indigent 
population.
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