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ПРАВО  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ

ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЕ   
ОСМЫСЛЕНИЕ  ПОНЯТИЙ:   
ОБРАЗ,  ИКОНА,  ИМИДЖ,  ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ,  
РЕПУТАЦИЯ,  ИХ  ПРОЯВЛЕНИЯ   
В  УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ  ПРАВЕ

Введение. В статье представлена попытка впервые, на основании философ-
ско-правового осмысления использовать новое для правового научного оборота 
понятие «репутация». Правовые, в том числе и уголовно-процессуальные тер-
мины возникают как родовидовые. То есть понятия подводятся под общий род, 
а затем выделяются видовые отличия. Философские категории, в силу своей 
всеобщности, под род подведены быть не могут, и, как правило, выступают 
в виде диалектической пары противоположностей – тезиса и антитезиса. Та-
ковы, например, понятия сущности и явления, необходимости и случайности, 
содержания и формы. Сложность введения в научный оборот нового понятия 
репутация состоит в том, что оно не имеет своей диалектической антитезы. 
Дурная репутация — это тоже репутация. С натяжкой репутация может 
быть противопоставлена дискредитации, но дискредитация это действие, на-
правленное на подрыв репутации, а это переход в другой род. Такого рода по-
нятия могут быть осмысленными по аналогии. В качестве таковой авторы 
выбрали диалектическую пару икона - имидж, как иноязычные кальки с русского 
слова образ, которые в юридическом смысле сводятся к репутации. И то и дру-
гое (как икона, так и имидж) – это образ, но сколь различны и даже противопо-
ложны значения этих слов. Причём изначально интенции авторов были именно 
языковыми (а не религиозными или маркетинговыми), и уже затем слова сами 
обозначили культурную область своего применения.
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Введение

Репутация новый феномен, который 
нуждается как в философском, так и 
в правовом осмыслении. Изначально 

репутация — это «(фр., от лат. reputatio раз-
мышление, рассуждение) добрая или худая 
слава о человеке; общественное мнение о 
человеке, об учреждении» [13]. Сейчас это 
«создавшееся общее мнение о качестве, до-
стоинствах и недостатках кого-либо, чего-
либо» [1].

Термин не имеет языкового антонима. 
Отсутствие репутации, как и дурная репута-
ция — это всё же ничто иное, нежели репу-
тация. Репутация — это мнение, образ (си-
нонимы, аналогичные понятия) и противо-
стоять ему может только реальность, бытие 
да и то в рамках определённой философии. 
Образ – это то, что возникает в человеке в ре-
зультате его взаимодействия со средой. 

Вместе с тем в христианском миропони-
мании исходный образ человека являет со-
бой не результат (продукт) взаимодействия 
человека с окружающей средой, а именно с 
Богом (Творцом). Именно отсюда происхо-

дит понимание человека в качестве носителя 
образа Божьего. Принято также считать, что 
в своём внутреннем мире человек общается 
с Богом не только посредством молитвы, но 
и через созерцательность (одно из имён Бога 
- Красота), а также через совесть.

Исходя из этих смысловых взаимосвязей 
авторов интересует научно-философское 
осмысление понятий: образ, икона, имидж 
с переходом к терминам, имеющим при-
кладное значение в сфере юриспруденции, 
таких как: добросовестность, разумность, ре-
путация.

Важнейшей частью права как системы 
является уголовное правоприменение, где 
материальное уголовное право, прямо бази-
рующееся на ветхозаветных заповедях, вы-
растающее из него, обретает бытие в нормах 
процессуальных, собственно, в уголовном 
судопроизводстве.

Исследование

Юридическая регламентация человече-
ской деятельности (а уголовное судопроиз-
водство урегулировано весьма детально), -  

ПРАВО  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ

Материалы и методы. Теоретико-методологическую основу исследования 
составил герменевтический подход к анализу понятия «репутация». Исполь-
зовались методы системного, сравнительно-правового анализа, специальные 
философско-правовые исследовательские инструменты. Авторы использовали 
примеры из различных областей права – уголовно- процессуального, уголовного, 
гражданского.

Результаты исследования. По результатам проведённого анализа ста-
вится вопрос о доверии применительно к процессуальному статусу участни-
ков уголовного судопроизводства. Предложено введение в юридический оборот 
понятия «репутация» как правовой категории.

Обсуждение и заключение. В виде законодательной новеллы сформулиро-
вана презумпция добросовестности участника уголовного судопроизводства. 

Презумпция добросовестности:
1. Каждый считается добросовестным и разумным, пока иное не будет до-

казано в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлено всту-
пившим в законную силу судебным актом. 

2. Каждый не обязан доказывать свою добросовестность и разумность. 
Бремя доказывания недобросовестности, неразумности, злоупотребления пра-
вом, лежит на лице, утверждающем обратное. 

3. Все сомнения в добросовестности и разумности лица, которые не мо-
гут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толку-
ются в пользу лица, репутация которого подвергнута сомнению. 

4. Любые процессуальные действия и (или) решения государственного ор-
гана или должностного лица в сфере уголовного судопроизводства, даже основан-
ные на предположениях, не могут основываться на одном лишь факте наличия 
у лица определённого процессуального статуса в рассматриваемом или ином 
деле.
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ведёт к ускользанию содержания и неизбеж-
ному нарастанию правовой формы.

Тем не менее оживление уголовно-про-
цессуальной формы возможно именно через 
уяснение смысла правовых понятий, пони-
мание духа закона.

Странно, но факт. Как в научном оборо-
те уголовно-процессуального права, так и в 
уголовно-процессуальном законе нет таких 
понятий, как добросовестность, разумность 
и репутация!

Выход на упомянутые термины как пра-
вовые найдём через такие категории как от-
ражение, что в русском языке – образ, в ан-
глийском – имидж, в греческом – икона. 

Здесь на стыке философии и юриспру-
денции можем приблизиться к научной 
новизне, которая, казалось бы, лежит на по-
верхности.

Основное свойство образа – нагляд-
ность. «НАГЛЯДНОСТЬ - представленность 
скрытой реальности в формах вторичной 
чувственности» [10]. Древние греки раз-
личали в идее (сущности) наглядную и 
скрытую стороны. Эйдетическая сторона 
созерцается нашим особым, внутренним, 
зрением - эйдос (вид) созерцается умом как 
некая картинка. Вторая сторона не имеет 
изобразительного характера и выражается 
словом. Созерцательная способность разума 
отражена Платоном в понятии ноэзиса, т. е. 
"мыслящего видения сущности". Таким об-
разом, наглядность по традиции сопряжена 
с геометризацией умопостигаемого, его от-
ражения в пространственно-структуриро-
ванных формах. В настоящее время презен-
тация в формате Power Point может являть-
ся условием технически продвинутой лек-
ции. Визуализация лекционного материала 
позволяет наглядно и образно представить 
идеи автора. Но визуализация в области 
гуманитарного знания не всегда даёт адек-
ватное понимание. Так, если в компьютер-
ном поисковике набрать запрос сделка, то 
картинка по этому запросу будет выглядеть 
как рукопожатие. Право - фигурка Фемиды. 
Свобода - открытое пространство, парящая 
птица или яхта на фоне заходящего солнца. 
Порочность представленной визуализации 
становится очевидной, когда совершается 
логический переход от категорий к видам. 
Ничтожная сделка не может быть представ-
лена как рукопожатие, право на отдых не 
имеет связи с Фемидой, а свобода совести 
явно не соотносится с яхтой. 

В русской культуре образ колеблется 
между своими иноязычными смысловыми 
кальками – иконой и имиджем [8]. 

Для человека, думающего на русском 
языке, смыслы усматриваются неоднознач-
ные. В названии статьи угадывается спор, 
противопоставление. Без этого, конечно, ни-
как не обойдёмся, так как смысл категории, 
понятия и юридического термина ярче все-
го раскрывается при сопоставлении.

Икона – сакральная вещь, связанная с 
потусторонним миром.  Напротив, имидж – 
положительный образ человека, компании, 
социального института и так далее, вплоть 
до положительного образа товара. 

В имидже проявляется материалистиче-
ское понимание образа, нуждающееся в обо-
зрении со стороны других людей. При этом, 
поскольку социальные взаимодействия на-
полнены, прежде всего, товарно-денежными 
связями и отношениями – имидж (а нашем, 
русском понимании этого слова) - сводится к 
извлечению денежного эквивалента.

Деньги сами по себе нейтральны, они 
лишь инструмент человеческого взаимодей-
ствия, но это человеческое взаимодействие 
не оставляет места присутствию Бога.

В Новом завете денежные отношения 
упоминаются несколько раз: изгнание тор-
говцев из Храма; предательство Иуды; лепта 
бедной вдовы, но ярче всего раскрывается 
правильное отношение к деньгам в необхо-
димости отдавать Богу – божье, а Кесарю – 
кесарево.

Кесарево изображение на монете. 
К чему оно ближе: к имиджу или иконе? 
К иконе оно точно не имеет никакого отно-
шения.

Имидж лишь имитирует икону так же, 
как мошенник выманивает деньги, изобра-
жая правомерное поведение.

Нельзя одновременно служить и Богу и 
мамоне [5]. Со временем мошенник обяза-
тельно раскроется, позолота слетит и, вместо 
«серебра Господа Моего», проступят грубые 
манипуляционные, имиджевые очертания.

Бог не посягает на свободу, человек 
вправе самостоятельно и свободно выбрать 
сам между родниковой водой и кока-колой. 

Современный человек, не чуждый про-
грессивным веяниям, должен работать над 
своим имиджем, который и есть средство до-
стижения социального успеха. Это сразу соз-
даёт рамку, человек уже что-то становится 
должен. Его уже повели за собой, им мани-
пулируют. Кто главный, когда говорим об 
имидже? Человек главный. А кто главный 
при общении человека с иконой? Точно не 
человек.

Начнём со словарного определения тер-
мина имидж. «Имидж (англ. Image – образ) –  
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целостный, качественно определённый об-
раз данного объекта, устойчиво живущий и 
воспроизводящийся в массовом и/или ин-
дивидуальном сознании» [9. С. 418]. То есть 
имиджевое связано со стереотипным, часто 
даже паразитирует на нём.  

Имидж, как правило, создаётся в опре-
делённых целях, вне обязательного соответ-
ствия действительности. О лживости имид-
жа свидетельствует многое. За пивом бежит 
не самый умный, обладание бриллиантами 
предпочтительнее обладания флаконом ду-
хов, а использование дезодоранта не произ-
водит магического эффекта на противопо-
ложный пол. 

Несоответствие реального объекта и 
его восприятия особенно заметно в случае 
имиджмейкинга. Политик или селебрити из 
шоу-бизнеса меняет причёску, манеру дер-
жаться на публике, речь – по сути, играет 
роль, а не самого себя.

Мышление формируется на основании 
четырёх факторов: двигательной актив-
ности, сенсомоторного отображения дей-
ствительности, иконического отображения 
действительности и символического отобра-
жения действительности. Каждый фактор 
основывается на предыдущем и является 
необходимым условием развития последую-
щего [4. С. 366-367].

Икона является особым объектом ис-
ключительно в религиозной практике. Вне 
её рамок она имеет иное значение. Напри-
мер, при краже иконы она рассматривается 
как товар, имеющий стоимость в денежном 
выражении. Цена определяется в рамках 
экспертизы. Сможет ли эксперт-товаровед 
учесть такие факторы, как чудотворение 
или мироточение. 

Представляется, что такие необъясни-
мые явления не влияют на ценность ико-
ны. Её денежный эквивалент связан с худо-
жественной ценностью, оригинальностью, 
уникальностью изображения с точки зрения 
именно материального носителя.

Ценность иконы этим не исчерпывается.
Есть сведения о мироточении ксероко-

пии иконы с изображением Николая Рома-
нова [6]. Если бы эту ксерокопию украли,  
какова была бы её стоимость, зафиксирован-
ная в уголовном деле? 

Копий может быть много, её цена бес-
конечно приближалась бы к нулю, хотя её 
значимость вне товарно-денежных отноше-
ний находится совершенно в иной системе 
координат. 

Икона обязательно имеет материаль-
ный носитель (бумага, камень, материал мо-

нитора любого гаджета), но центр тяжести у 
иконы в ином, нематериальном мире.

Хищение иконы и посягательство на 
имидж разнесены законодательством в раз-
ные сферы юридического бытия. 

Кража имиджа это, конечно же, не под-
ражание юного фаната рок-звезде, а, напри-
мер, незаконное использование товарного 
знака. В этом случае возникает юридическая 
ответственность:  гражданско-правовая  (ста-
тья 1515 Гражданского кодекса Российской 
Федерации); административная (статья 
14.10 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях) и даже 
уголовная (статья 180 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

В данном случае посягательство на 
имиджевые объекты гражданского оборота 
имеет целью создание последствий, имею-
щих денежный эквивалент.

Но есть и некие переходные предметы 
правового регулирования.

Примером является денежная компен-
сация морального вреда (физических и 
нравственных страданий).

До сих пор никакой шкалы соответствия 
здесь не придумано, работает прецедент, но 
не как источник нормы права, а как некий 
необязательный шаблон.

Почему же здесь, несмотря на десятиле-
тия судебной практики, так и не родилась 
норма права?

Полагаю, что здесь как законодатель, 
так и правоприменитель чувствуют грань 
возможности правового регулирования.

Здесь, на этой грани, уместно вернуться 
к сравнению двух образов: иконы и человека. 

Как человек, так и икона принадлежат 
к двум мирам: материальному и духовно-
му. Человек – живое существо: позвоночное, 
млекопитающее, теплокровное. Его орга-
низм, с точки зрения биологии и материаль-
но-осязаемого, обладает параметрами, кото-
рые свойственны любому животному. 

Человека из животного мира выделяет 
способность к мышлению. 

Наши дальнейшие рассуждения про 
икону во многом относятся к человеку как 
существу телесному и духовному.

Действует ли право собственности (иные 
вещные права) в отношении духовных благ?

Согласно положениям статьи 128 Граж-
данского кодекса Российской Федерации к 
объектам гражданских прав относятся вещи 
(включая наличные деньги и документар-
ные ценные бумаги), иное имущество, в том 
числе имущественные права (включая без-
наличные денежные средства, бездокумен-
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тарные ценные бумаги, цифровые права); 
результаты работ и оказание услуг; охра-
няемые результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (интеллектуальная соб-
ственность); нематериальные блага.

Имиджевые продукты – объект правово-
го регулирования. Икона – отчасти тоже. 

Может ли икона расцениваться в каче-
стве нематериального блага в том смысле, 
какой заложен в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации? 

Как уже говорилось, к нематериальным 
благам закон относит жизнь и здоровье, до-
стоинство личности, личную неприкосно-
венность, честь и доброе имя, деловую ре-
путацию, неприкосновенность частной жиз-
ни, неприкосновенность жилища, личную 
и семейную тайны, свободу передвижения, 
свободу выбора места пребывания и житель-
ства, имя гражданина, авторство, иные нема-
териальные блага, принадлежащие гражда-
нину от рождения или в силу закона.

Приведённая выше формулировка не 
может полностью охватить то, что несёт 
в себе икона.

Икона тоже произведение искусства. 
В этом отношении она такое же имущество, 
как и любое иное (по аналогии с обычным 
произведением искусства, картиной), однако 
мы же понимаем, что основная ценность ико-
ны заключается не в стоимости красок, дере-
ва, бумаги, не в художественности изображе-
ния и даже не в старости, которая позволяет 
продать икону на аукционе подороже. 

У иконы есть второе духовное измере-
ние. Она – как окно между материальным 
миром и иным непознаваемым, мистиче-
ским, сверхъестественным. Причём, что-то 
подсказывает, что это окно имеет два векто-
ра и наше мысленное устремление туда и 
напоминание о том, что есть нечто взираю-
щее оттуда. Человеку не дано этого в полной 
мере понять. В этом смысле икона недоступ-
на опытному познанию, выходит за пределы 
чувственного опыта (трансцедентна).

Икона отличается от, например, рели-
гиозной картины. 

Алексей Лидов говорит: «Научились 
описывать стиль, научились описывать ико-
нографию, преимущественно фиксируя 
схемы, иногда с элементом интерпретации, 
умеем описывать технологию. … А какие-
то очень существенные вещи, важные для 
нашей традиции и для понимания базовых, 
сущностных явлений, мы упускаем» [6].

Иконой считают особое (с обратной 
перспективой, вневременное) изображе-

ние. Выдающийся апологет православия, 
профессор Московской духовной академии 
А.И. Осипов в телевизионном выступлении 
указал на то, что икона бесстрастна (святой 
не одержим страстями), в то время как лю-
бой портрет или фотография выражают 
движения души человека, то есть лицо чело-
века, движимое страстями. 

Человек, сотворённый Господом по 
образу и подобию Творца, сам в каком-то 
смысле является образом (иконой). Соче-
таясь со грехом, каждый из нас (человеков) 
как бы продаёт это своё первородство за 
чечевичную похлёбку [2], сам приземляет 
себя, становясь имиджем вместо иконы. Та-
кое «приземление» неизбежно происходит в 
жизни каждого. В жизни мы и продаём своё 
превородство за похлёбку и покупаем его.

Иконическое сознание ориентировано 
на слуховой опыт. «Все монашество ориен-
тировано именно на аудиальный опыт, на 
звук, на послушание, если мы попадаем в ли-
тургическое, богослужебное пространство, 
потому что оно аудиально по своей основе, 
т.е. это прочитывание, пропевание опреде-
ленных сакральных текстов… это, прежде 
всего, аудиальное пространство» [7].

Православное (в нашем варианте рус-
ское) сознание постоянно колеблется между 
иконой и имиджем. 

Всё вышеизложенное является не только 
основой мировоззрения авторов настоящей 
статьи, но фундаментом для философского 
осмысления понятия репутации в её юриди-
ческом смысле.

Смыслы, стоящие за иконой и имиджем, 
обретают прикладное содержание через 
значение правовых терминов «добросовест-
ность и разумность», «злоупотребление пра-
вом», «дискредитация».

«Добросовестность и разумность» явля-
ется гражданско-правовой презумпцией, на-
шедшей своё закрепление в пункте 5 статьи 
10 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Юристы-практики не сильно жалу-
ют декларации и общие части в норматив-
ных правовых актах, но только не в данном 
случае. 

Огромный массив судебной практики 
судов общей юрисдикции и арбитражных су-
дов посвящается добросовестности и разум-
ности, с одной стороны, и злоупотреблению 
правом, - с другой. Это касается и материаль-
ного и процессуального гражданского права.

Пункт 1 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
23.06.2015 № 25 "О применении судами не-
которых положений раздела I части первой 
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Гражданского кодекса Российской Федера-
ции" (далее – «Пленум 2015 года») просто 
«пропитан» смыслами этого словосочета-
ния: «добросовестность и разумность».

Суть Пленум 2015 года формулирует 
не только в материально-правовом, но и в 
процессуальном аспекте: «Поведение од-
ной из сторон может быть признано недо-
бросовестным не только при наличии обо-
снованного заявления другой стороны, но 
и по инициативе суда, если усматривается 
очевидное отклонение действий участника 
гражданского оборота от добросовестного 
поведения. В этом случае суд при рассмо-
трении дела выносит на обсуждение обсто-
ятельства, явно свидетельствующие о таком 
недобросовестном поведении, даже если 
стороны на них не ссылались» (абзац 3 пун-
кта 1 Пленума 2015 года).

Применительно к части 4 статьи 20.3 Фе-
дерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" А. В. Вин-
ницкий (не только учёный, но и практику-
ющий адвокат), со знанием дела, справед-
ливо указывает, что изначально норма об 
обязанности арбитражного управляющего 
действовать добросовестно и разумно в ин-
тересах должника, кредиторов и общества, 
- воспринималась как декларативная. Вме-
сте с тем, она неожиданно для многих вдруг 
оказалась работоспособной и породила ги-
гантский массив судебной практики.

«Сначала приведенная норма все чаще 
стала приводиться в качестве самостоятель-
ного и самодостаточного основания для 
оспаривания действий (бездействия) арби-
тражного управляющего, затем - для взы-
скания с управляющих причиненных убыт-
ков… позднее в практике обнаружились 
попытки привлечения арбитражных управ-
ляющих к административной ответственно-
сти за недобросовестные и/или неразумные 
действия» [3. С. 1-15].

В подтверждение приводится ссылка на 
Постановление Арбитражного суда Восточ-
но-Сибирского округа от 14.06.2017 по делу 
№ А33-25084/2016, Постановление Семнад-
цатого арбитражного апелляционного суда 
от 14.05.2019 № 17АП-5198/2019-АК, Реше-
ние Арбитражного суда Свердловской обла-
сти от 24.12.2019 по делу № А60-57983/2019. 
Список далеко не исчерпывающий.

Результаты	исследования

Важно понимать, что антипод «добросо-
вестности и разумности» - «злоупотребление 
правом». Поведение субъекта правоотноше-

ния может встраиваться в букву закона, бу-
дучи по своей сути издевательством над его 
духом, являя собою изменение смысла зако-
на по тому же принципу «икона - имидж».

Суд не защищает право, реализуемое со 
злоупотреблением (пункт 2 статьи 10 Граж-
данского кодекса Российской Федерации). 
Обобщая судебную практику арбитражных 
судов первой инстанции, высшая судебная 
инстанция расширяет сферу добросовеств-
ности и разумности на сферу применения 
норм процессуального права.

Проанализируем под этим углом зре-
ния Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.12.2021 № 46 "О применении 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении 
дел в суде первой инстанции" (далее – Пле-
нум 2021 года).

В частности, в процессуальную сторону 
расширяется то, что мы уже видели в Пле-
нуме 2015 года, а именно: «Отказ стороны от 
фактического участия в состязательном про-
цессе, в том числе непредставление или не-
своевременное представление отзыва на ис-
ковое заявление, доказательств, уклонение 
стороны от участия в экспертизе, неявка в 
судебное заседание, а также сообщение суду 
и участникам процесса заведомо ложных 
сведений об обстоятельствах дела в силу ча-
сти 2 статьи 9 АПК РФ может влечь для сто-
роны неблагоприятные последствия, заклю-
чающиеся, например, в отнесении на лицо 
судебных расходов (часть 5 статьи 65 АПК 
РФ), в рассмотрении дела по имеющимся 
в деле доказательствам (часть 4 статьи 131 
АПК РФ), оставлении искового заявления 
без рассмотрения (пункт 9 части 1 статьи 
148 АПК РФ), появлении у другой стороны 
спора возможности пересмотра судебного 
акта по вновь открывшимся обстоятельствам 
(пункт 1 части 2 статьи 311 АПК РФ)».

При применении принципа добросо-
вестности необходимо учитывать, что по-
ведение одной из сторон может быть при-
знано злоупотреблением правом не только 
при наличии обоснованного заявления дру-
гой стороны, но и по инициативе суда, если 
усматривается очевидное отклонение дей-
ствий лиц, участвующих в деле, от добросо-
вестного поведения. В этих случаях суд при 
рассмотрении дела устанавливает факт зло-
употребления правом и разрешает вопрос о 
применении последствий недобросовестно-
го процессуального поведения, предусмо-
тренных законом (например, статьи 111, 159 
АПК РФ)» (абзацы 4 и 5 пункта 2 Пленума 
2021 года).
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Как видим, этот процесс идёт, форми-
руется тенденция, о которой авторы насто-
ящей статьи указывали ранее [11. С. 108-115]. 

При этом, как это обычно бывает в по-
добных ситуациях, сначала тренд улавлива-
ется материальным, затем, - проникает и в 
процессуальное право.

В нашем случае наиболее восприим-
чивым оказался арбитражный процесс, 
что можно связать с практикой по делам о 
банкротстве, в том числе это касается про-
цедуры банкротства  физических лиц. Объ-
яснить это просто – огромное число дел, 
внутри которых ещё большее количество 
обособленных производств по конкретным 
спорам. При этом зачастую реабилитацион-
ное, по своей сути, банкротное производство 
многими изначально воспринималось как 
возможность, набрав долгов, избавиться от 
необходимости их обслуживать и погашать.

В уголовно-процессуальном праве тако-
го массива судебной практики, связанного с 
недобросовестным процессуальным поведе-
нием не наблюдается, что, однако, не озна-
чает его отсутствие.

При производстве по уголовным делам 
имеет место массовое нарушение презумп-
ции невиновности, связанное с латентным 
поощрением признания.

Признание вины прямо поощряется за-
коном через введение особых порядков уго-
ловного судопроизводства, связанных с при-
знанием вины. Это и ординарный Особый 
порядок принятия судебного решения при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением (Глава 40 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации), и 
специализированный Особый порядок при-
нятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве 
(гл. 40.1 УПК РФ), и максимально упро-
щенный порядок Судебного производства 
по уголовному делу, дознание по которому 
производилось в сокращенной форме.

Признавшему вину гарантируется сни-
жение максимального размера наказания: 
половина по ч. 6 ст. 226.9 УПК РФ; две трети 
в соответствии с ч. 7 ст. 316 УПК РФ. Кроме 
того, на согласившегося на особый порядок 
и признавшего свою вину подсудимого не 
могут быть возложены процессуальные из-
держки (ч. 10 ст. 316 УПК РФ). 

Зачастую сам факт признания вины 
расценивается в качестве обстоятельства, 
смягчающего наказание. В частности, При-
говором Асбестовского городского суда 
Свердловской области по делу № 1-158/2022 
от 26.07.2022 подсудимый Р. признан вино-

вным в совершении преступления, предус-
мотренного пунктом «г» части 3 статьи 146 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
В указанном Приговоре прямо указывается, 
что полное признание подсудимым своей 
вины суд признал смягчающим наказание 
обстоятельством, предусмотренным ч. 2 ст. 
61 УК РФ как смягчающее обстоятельство, 
которое прямо не предусмотрено таковым в 
законе.

Такое поощряемое законом и судебной 
практикой подталкивание подсудимого к 
признанию своей вины приводит к иска-
жению действительной воли участников 
уголовного судопроизводства, по сути это 
аномальное правовое явление, своего рода 
искривление правового поля.

Понимание того, что позиция при-
знания является априори выигрышной на 
фоне ничтожно малого числа оправдатель-
ных приговоров судов первой инстанции, - в 
большом числе случаев мотивирует подсу-
димого к мнимому признанию.

В свою очередь такое мнимое призна-
ние по своей сути является искажением цели 
правосудия – правильного правопримене-
ния, основанного на верном установлении 
фактических обстоятельств.

Таким образом, злоупотребления в сфе-
ре уголовного судопроизводства есть и их 
немало.

Мы сталкиваемся с порождением недо-
верия к возможностям уголовного правосу-
дия, с его, по сути, дискредитацией.

Термин «дискредитация» ранее не на-
ходился в фокусе материального и про-
цессуального уголовного права, «обитая»  
в нормах права гражданского (запрет на не-
добросовестную конкуренцию путем дис-
кредитации /статья 14.1 Федерального зако-
на от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конку-
ренции"/; недопущение дискредитации ро-
дителей и воспитателей, подрыв доверия к 
ним у несовершеннолетних /пункт 1 статьи 
6 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-
ФЗ "О рекламе"/), конституционного (пункт 
89 Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
02.07.2021 № 400, где говорится о том, что 
подвергаются дискредитации традицион-
ные для России конфессии, культура, рус-
ский язык как государственный язык Рос-
сийской Федерации), экологического (под-
пункт «д» пункта 8 Основ государственной 
политики Российской Федерации в Арктике 
на период до 2035 года, утвержденных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
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05.03.2020 № 164, в котором дискредитация 
деятельности Российской Федерации в Ар-
ктике названа одним из Основных вызовов в 
сфере обеспечения национальной безопас-
ности в Арктике).

В настоящее время с принятием Феде-
рального закона от 04.03.2022 № 32-ФЗ "О 
внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 31 и 151 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации" «дискредитация» стала 
понятием  материального уголовного права. 
Появились три новых состава преступле-
ния: Публичное распространение заведо-
мо ложной информации об использовании 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
(статья 207.3 Уголовного кодекса Российской 
Федерации); Публичные действия, направ-
ленные на дискредитацию использования 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
в целях защиты интересов Российской Фе-
дерации и ее граждан, поддержания меж-
дународного мира и безопасности (статья 
280.3 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации); Призывы к введению мер ограни-
чительного характера в отношении Россий-
ской Федерации, граждан Российской Фе-
дерации или российских юридических лиц 
(статья 284.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

Два из трех новых составов говорят о 
«дискредитации» (ст.ст. 207.3, 280.3 УК РФ), 
один из них (ст. 280.3 УК РФ) прямо исполь-
зует это слово, другой (ст. 207.3 УК РФ) его 
подразумевает.

Всё, что мы ранее обсудили примени-
тельно к прочим отраслям права, относится 
и к производству по уголовным делам. Нель-
зя сказать, что закон и судебная практика 
вообще не замечали тематики, связанной с 
«добросовестностью и разумностью», «злоу-
потреблением правом», «дискредитацией», 
но эта тематика не позразумевала именно 
репутационных смыслов.

Сначала несколько слов в отноше-
нии дискредитации. Дискредита́ция (от 
фр. discréditer — «подрывать доверие») — 
умышленные действия, направленные на 
подрыв авторитета, имиджа и доверия к ко-
му-либо, умаление его достоинства и авто-
ритета. Причём, очевидно, что здесь главное 
именно «доверие», что связано со значением 
слова «кредит». Креди́т (от лат. creditum — 
заём от лат. credere — доверять).

Таким образом, говоря о дискредита-
ции, подходим ко всему, что ассоциируется 
с доверием или с отсутствием оного, состав-
ляем мнение о ком-либо, о чём-либо.

Мнение о возможности доверять или, 
наоборот, об априорном подозрении охва-
тывается понятием «репутация».

Репутация может быть любая – безу-
пречная или сомнительная.

При этом проявления «репутации» в 
уголовно-процессуальном праве интереснее 
и фундаментальнее, чем кажутся.

В структурном отношении место «репу-
тации» находится на стыке двух подотрас-
лей: уголовно-процессуального доказатель-
ственного и уголовно-процессуального ста-
тусного права [12. С. 229-234].

Репутация комплексным образом соче-
тает внутри себя и добросовестность, и раз-
умность, и недопустимость злоупотребле-
ния правом, и наличие/отсутствие априор-
ной дискредитации.

Каковы репутационные проявления в 
уголовно-процессуальном праве?

Прежде всего это все случаи прямого 
или косвенного упоминания о доверии. 

Прямо доверие упоминается в тексте 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации дважды применительно к 
мерам пресечения.

Так, личное поручительство (статья 103 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации) в силу положений ча-
сти 1 статьи 103 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, состоит в 
письменном обязательстве заслуживающего 
доверия лица о том, что оно ручается за вы-
полнение подозреваемым или обвиняемым 
обязательств являться по вызову, а также не 
препятствовать производству по уголовному 
делу.

В аналогичном контексте доверие упо-
мянуто в ч. 1 ст. 105 УПК РФ применительно 
к присмотру за несовершеннолетним подо-
зреваемым или обвиняемым.

Однако довольно часто понятие репу-
тации проявляется без прямого указания на 
него в законе.

Например, предоставляя широкие пол-
номочия суду (ст. 29 УПК РФ), прокурору 
(ст. 37 УПК РФ), следователю (ст. 38 УПК РФ), 
руководителю следственного органа (ст. 39 
УПК РФ), дознавателю и его руководителям 
(ст.ст. 40.1, 40.2, 41), - законодатель исходит 
из того, что репутация у носителей этих 
полномочий безупречная, каждый из них 
обязан иметь совесть и ею руководствовать-
ся (ч. 1 ст. 17 УПК РФ). Причём последнее 
(наличие совести) есть не только профессио-
нальный атрибут профессионального власт-
ного участника уголовно-процессуальной 
деятельности, но и неотъемлемое качество 
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того, кому доверено принятие приговора по 
делу (ч. 1 ст. 332 УПК РФ).

Таким образом, у государственных орга-
нов и должностных лиц предполагается на-
личие положительной репутации, что обу-
словливает наличие доверия к их действиям 
и решениям.

Гарантируются такие высокие репута-
ционные стандарты наличием «фильтров», 
которые исключат возникновение соответ-
ствующих процессуальных статусов у вы-
шеперечисленных лиц, которые, например, 
имеют неснятую или непогашенную суди-
мость. 

Теперь о лицах с сомнительной репута-
цией. 

Во-первых, это лица, в отношении ко-
торых осуществляется производство по уго-
ловному делу. 

Это субъекты со стороны защиты (пре-
следуемые1 лица), за исключением защит-
ника и представителя: подозреваемый (ст. 
46 УПК РФ), обвиняемый (ст. 47 УПК РФ), 
лицо, в отношении которого проводится до-
следственная проверка2 (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК 
РФ), а также гражданский ответчик, коль 
скоро предполагается, что он может совер-
шать некие запрещённые действия (ч. 3 ст. 
54 УПК РФ). 

Проблема зачастую заключается в том, 
что преследуемые лица изначально предпо-
лагаются теми, кто потенциально склонен 
ко лжи, то есть их репутация заведомо «под-
мачивается» самим фактом присвоения им 
соответствующего преследуемого процессу-
ального статуса.

Есть и другие случаи, в которых репу-
тация страдает от одного предположения о 
наличии возможности антиобщественного 

поведения субъекта уголовно-процессуаль-
ной деятельности. 

В ч. 3 ст. 115 УПК РФ указано: «Арест мо-
жет быть наложен на имущество, находяще-
еся у других лиц, не являющихся подозрева-
емыми, обвиняемыми или лицами, несущи-
ми по закону материальную ответственность 
за их действия, если есть достаточные осно-
вания полагать, что оно получено в резуль-
тате преступных действий подозреваемого, 
обвиняемого либо использовалось или пред-
назначалось для использования в качестве 
орудия, оборудования или иного средства 
совершения преступления либо для финан-
сирования терроризма, экстремистской де-
ятельности (экстремизма), организованной 
группы, незаконного вооруженного форми-
рования, преступного сообщества (преступ-
ной организации)». 

Лицо, не являющееся ни подозревае-
мым, ни обвиняемым, имущество которого 
арестовано, тоже является преследуемым 
лицом, хотя именно уголовное преследо-
вание в узком смысле в отношении него не 
осуществляется. 

Проблема для преследуемого лица за-
ключается в том, что его ранее безупречная 
(в общесоциальном смысле) репутация «раз-
бивается» о новый процессуальный статус в 
уголовном деле. 

Парадоксально, но факт что, в некото-
ром смысле обвиняемый находится в более 
привилегированном репутационном поло-
жении, чем лицо, чьё имущество подвергну-
то аресту.

Как быть? Можно ли эту ситуацию уре-
гулировать нормами права?

Это сложно, но возможно, но только в 
общем декларативном плане.

1 Термин «преследуемые лица» здесь более широк, нежели «лица, подвергаемые уголовному преследова-
нию», поскольку, например, гражданский ответчик не обязательно преследуется за совершение деяния, 
запрещённого уголовным законом под страхом наказания.

2 Доследственная проверка – действия, проводимые до возбуждения уголовного дела. В УПК РФ «дослед-
ственная» проверка не упоминается, однако в качестве совокупности действий до возбуждения уголовного 
дела на неё указывается в подзаконных актах и официальных актах толкования (в том числе: "Методиче-
ские рекомендации по порядку назначения и производства судебных экспертиз в рамках доследственных 
проверок и расследования преступлений, подследственных Федеральной службе судебных приставов", утв. 
ФССП России 15.09.2014 № 0004/22; Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС Рос-
сии № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН Рос-
сии № 399 от 29.12.2005 "О едином учете преступлений" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 
№ 7339); "Обобщение практики и правовых позиций международных договорных и внедоговорных органов, 
действующих в сфере защиты прав и свобод человека, по вопросам защиты права лица на жизнь" (утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ) и прочие).

ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЕ  ОСМЫСЛЕНИЕ  ПОНЯТИЙ: ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ, РЕПУТАЦИЯ И ДР.
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Заключение

Предлагается закрепить в уголовно-про-
цессуальном законе норму, аналогичную 
презумпции невиновности, закреплённой в 
ст. 14 УПК РФ. 

Например, она может быть сформули-
рована следующим образом:

«Статья 14.1. Презумпция добросовест-
ности.

1. Каждый считается добросовестным 
и разумным, пока иное не будет доказано в 
предусмотренном настоящим Кодексом по-
рядке и установлено вступившим в закон-
ную силу судебным актом.

2. Каждый не обязан доказывать свою 
добросовестность и разумность. Бремя до-
казывания недобросовестности, неразум-
ности, злоупотребления правом, лежит на 
лице, утверждающем обратное.

3. Все сомнения в добросовестности и 
разумности лица, которые не могут быть 
устранены в порядке, установленном насто-
ящим Кодексом, толкуются в пользу лица, 
репутация которого подвергнута сомне-
нию.

4. Любые процессуальные действия и 
(или) решения государственного органа или 
должностного лица в сфере уголовного судо-
производства, даже основанные на предпо-
ложениях, не могут основываться на одном 
лишь факте наличия у лица определённого 
процессуального статуса в рассматриваемом 
или ином деле».

Таким образом, в российской уголовной 
юрисдикции назревает необходимость ис-
пользования правового института, который 
может быть условно либо формально-юри-
дически поименован как «репутация».
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PHILOSOPHICAL  AND  LEGAL  UNDERSTANDING   
OF  THE  CONCEPTS:  IMAGE,  ICON,  IMAGE,  HONESTY,  
REPUTATION,  THEIR  MANIFESTATIONS  IN  CRIMINAL 
PROCEDURAL  LAW

Introduction. The article presents an attempt for 
the first time, on the basis of philosophical and legal 
understanding, to use the concept of “reputation”, 
which is new for legal scientific circulation. Legal 
terms, including criminal procedural ones, arise as 
generic terms. That is, concepts are brought under 
a common genus, and then specific differences are 
distinguished. Philosophical categories, due to their 
universality, cannot be summed up under the genus, 
and, as a rule, act as a dialectical pair of opposites - 
the thesis and antithesis. Such, for example, are the 
concepts of essence and phenomenon, necessity and 
chance, content and form. The complexity of intro-
ducing a new concept of reputation into scientific 
circulation lies in the fact that it does not have its 
own dialectical antithesis. A bad reputation is also a 
reputation. At a stretch, reputation can be opposed 
to discredit, but discredit is an action aimed at un-
dermining reputation, and this is a transition to an-
other kind. Concepts of this kind can be meaningful 
by analogy. As such, the authors chose the dialectical 
pair icon - image, like foreign-language tracing pa-
pers from the Russian word image, which in the legal 
sense are reduced to reputation. Both that and an-
other (both an icon and an image) are an image, but 
how different and even opposite are the meanings of 
these words. Moreover, initially the intentions of the 
authors were precisely linguistic (and not religious 
or marketing), and only then the words themselves 
designated the cultural area of their application.

Materials and methods. The theoretical and 
methodological basis of the study was the hermeneu-
tical approach to the analysis of the concept of "repu-
tation". Methods of systematic, comparative legal 
analysis, special philosophical and legal research tools 
were used. The authors used examples from various 
areas of law - criminal procedure, criminal, civil.

Research results. Based on the results of the anal-
ysis, the question of trust is raised in relation to the 
procedural status of participants in criminal proceed-
ings. The introduction of the concept of "reputation" 
as a legal category into legal circulation is proposed.

Discussion and conclusion. In the form of a 
legislative novel, the presumption of good faith of a 
participant in criminal proceedings is formulated.

Presumption of good faith:
1. Everyone is considered conscientious and rea-

sonable, until otherwise is proved in the manner pre-
scribed by this Code and established by a judicial act 
that has entered into legal force.

2. Everyone is not obliged to prove their conscien-
tiousness and reasonableness. The burden of proving 
dishonesty, unreasonableness, abuse of right lies with 
the person who claims the opposite.

3. All doubts about the good faith and reasona-
bleness of a person that cannot be eliminated in the 
manner prescribed by this Code shall be interpreted 
in favor of the person whose reputation is questioned.

4. Any procedural actions and (or) decisions of a 
state body or an official in the field of criminal pro-
ceedings, even based on assumptions, cannot be based 
solely on the fact that a person has a certain proce-
dural status in a case under consideration or another.
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ   
РЕГУЛИРОВАНИЕ  ПРИМЕНЕНИЯ   
ЦИФРОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  ИНДУСТРИИ  4.0   
В  ЕАЭС  И  БРИКС:  ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Введение. Исследование содержит научную разработку понятий и катего-
рий из состава межгосударственного регулирования процедур внедрения циф-
ровых технологий Индустрии 4.0 для их применения юридическими лицами из 
стран - членов объединений ЕАЭС и БРИКС при осуществлении ими внешнеэ-
кономической деятельности. Формулируются на понятийном уровне определе-
ние правовых рисков, которые могут сложиться при внедрении и применении 
цифровых технологий индустрии 4.0.

Материалы и методы. В работе были использованы традиционные обще-
научные методы исследования, такие как диалектический метод познания, ана-
лиз, синтез, индукция, дедукция, а также частнонаучные юридические методы, 
среди которых формально-юридический, метод юридического толкования. Си-
стемный подход к исследованию поставленной проблемы реализован авторами 
путем применения в сочетании нескольких методов научного исследования.  

Результаты исследования. В результате проведенного анализа авторами 
обоснован научно-методологический принцип межюрисдикционного управления 
рисками изменения законодательства, а также их нейтрализации и избежания 
при осуществлении внешнеэкономической деятельности юридическими лица-
ми из стран - членов объединений ЕАЭС и БРИКС. Указанный подход межю-
рисдикционного управления правовыми рисками предлагается закрепить в со-
ставе положений международной конвенции, к которой смогут присоединиться 
страны-участницы интеграционных объединений, обеспечив вступление в силу 
соответствующих регулятивных положений в своих юрисдикциях.
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Введение

Экономическое взаимодействие хозяй-
ствующих субъектов – резидентов 
государств-участников интеграцион-

ных объединений с участием Российской 
Федерации, таких как ЕАЭС и БРИКС, в 
текущий период совершенствуется на ос-
нове интенсивного внедрения компьютер-
ных цифровых технологий индустрии 4.0. 
Однако правовое регулирование этого про-
цесса на межгосударственном уровне между 
членами интеграционных объединений 
практически не разработано, в единичных 
случаях допускаются противоречивые нор-
мативные решения. Такие правовые риски в 
случае их возникновения негативно влияют 
на динамику внешнеторговой деятельности 
хозяйствующих субъектов – резидентов го-
сударств-членов ЕАЭС и БРИКС [2]. Указан-
ная проблема имеет комплексную причин-
ную основу, по мнению авторов, одним из 
ключевых факторов является недостаточная 
научная разработка понятий и категорий 
межгосударственного регулирования при 
внедрении цифровых технологий инду-
стрии 4.0, а также правовых рисков при при-
менении этих технологий хозяйствующи-
ми субъектами - резидентами юрисдикций 
ЕАЭС и БРИКС.

Исследование

Если обратиться к имеющейся норма-
тивной базе ЕАЭС, то, например, в Заяв-
лении о цифровой повестке Евразийского 
экономического союза отмечается необхо-
димость развития цифровой экономики го-
сударств-членов, имеется уверенность, что 
формирование цифровой повестки ЕАЭС 
будет способствовать открытому, широко-
му и равноправному сотрудничеству госу-
дарств-членов, хозяйствующих субъектов и 
граждан, росту эффективности и объемов 
экономики каждого из государств-членов, 
переходу ЕАЭС на новый уровень экономи-
ческого, технологического и социального 
развития1. В настоящее время информаци-
онное обеспечение интеграционных про-
цессов во всех сферах, затрагивающих функ-
ционирование Союза, определено статьей 
23 Договора (Астана, 29.11.2014) (с изменени-
ями и дополнениями)2 и Протоколом об ин-
формационно-коммуникационных техно-
логиях и информационном взаимодействии 
в рамках Евразийского экономического со-
юза (приложение № 3 к Договору). 

В Решении Высшего Евразийского эко-
номического совета от 11.10.2017 № 12 "Об 
Основных направлениях реализации циф-

1 http://pravo. eaeunion.org/document?id=71553074 &byPara=1&sub=1.
2 http://base.garant.ru/70670880/ #ixzz6gzcJ0u7L.

Обсуждение и заключение. По итогам проведенного исследования сфор-
мирован по пяти категориям комплекс информационно-коммуникационных 
технологий непрерывного слежения за движением единичных товаров, а так-
же транспортных средств, которые перевозят товары по внешнеторговым 
сделкам между юрисдикциями объединений ЕАЭС и БРИКС. Данный комплекс 
цифровых технологий следует применять на основе нового научно-методоло-
гического подхода межюрисдикционного управления рисками столкновения по-
ложений законодательства, а также нейтрализации и избежания этих рисков 
при осуществлении внешнеэкономической деятельности хозяйствующими 
субъектами юрисдикций указанных объединений.

Новый подход предусматривает согласование в механизме межюрисдикци-
онного полисубъектного блокчейна государствами-членами интеграционных 
объединений принимаемых нормативных документов, касающихся внедрения и 
применения цифровых технологий внешнеэкономической деятельности, и до-
ведение до уровня единого (одинакового) для всех участников регулятивного до-
кумента путем его одномоментной регистрации на сервере каждого из внешнеэ-
кономических ведомств ЕАЭС и БРИКС как субъектов распределённого реестра.
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ровой повестки Евразийского экономиче-
ского союза до 2025 года" постановлено, что 
государства-члены самостоятельно разра-
батывают, формируют и реализуют нацио-
нальную политику в сферах цифровизации 
экономики, связи и информатизации, обе-
спечения устойчивого функционирования 
и безопасности единого информационного 
пространства  и инфраструктуры связи, в 
том числе реализуют национальные меро-
приятия по развитию цифровой повестки. 
Отсутствие согласованной политики го-
сударств-членов в цифровой сфере может 
стать препятствием для достижения синер-
гетических эффектов в развитии цифровой 
экономики государств-членов и цифрового 
пространства Союза. Реализация цифро-
вой повестки предполагает использование 
новых бизнес-процессов, цифровых мо-
делей и создание цифровых активов. Для 
успешной реализации проектов возможно 
создание среды, обеспечивающей прора-
ботку проектов цифровой трансформации 
в формате регулятивной "песочницы". Это 
позволит получить значительный эффект в 
части формирования и накопления компе-
тенций, отработки регуляторных моделей, 
поддержки процессов апробации и коммер-
циализации проектов на ранних стадиях 
развития, тестирования и прототипирова-
ния решений, сбора в проектах талантли-
вых коллективов (команд), формирования 
библиотеки моделей процессов, ускорения 
отработки бизнес-моделей цифровых акти-
вов, формирования совместных решений и 
существенного снижения рисков. Цифровая 
трансформация рынков Союза приведет к 
развитию цифрового рынка, в рамках функ-
ционирования которого необходимо обе-
спечить свободное движение товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы. Для достижения 
этого результата потребуется приведение 
в соответствие моделей изменений регу-
лирования на внутренних рынках Союза с 
моделью цифровой трансформации инте-
грационных процессов в рамках цифровой 
повестки.

Цифровая трансформация рынков 
товаров и услуг приведет к значительно-
му упрощению торговых процедур путем 
перехода в цифровую форму, активному 
использованию электронной торговли, а 

также к эффективной реализации и исполь-
зованию механизмов "единого окна" в сфере 
экономики [4. С. 62; 5. С. 131]. Это потребу-
ет проведения дальнейшей гармонизации 
в сфере правил ведения трансграничной 
электронной торговли, стимулирования 
ведения бизнеса в цифровой форме, коор-
динации действий в сфере защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности и 
прав потребителей цифрового рынка, а так-
же включения вопросов регулирования со-
трудничества в сфере цифровой экономики 
в повестку дня торговых переговоров ЕАЭС 
с третьими странами3.

Обратим внимание, в Приложении к 
Основным направлениям реализации циф-
ровой повестки Евразийского экономиче-
ского союза до 2025 года первым из Приори-
тетов проработки инициатив в рамках реа-
лизации цифровой повестки Евразийского 
экономического союза до 2025 года указана 
цифровая прослеживаемость движения про-
дукции, товаров, услуг и цифровых активов 
в Евразийском экономическом союзе4.

Относительно межгосударственного ре-
гулирования внедрения цифровых техноло-
гий индустрии 4.0 на уровне БРИКС, а так-
же относительно правовых рисков при при-
менении цифровых технологий в рамках 
указанного интеграционного объединения 
следует отметить, что научные разработки 
этих вопросов отсутствуют. По отдельным 
аспектам цифровизации на уровне ЕАЭС в 
доктрине имеются научные исследования.

Например, Толпекин К.А. исследует ре-
ализацию «Цифровой повестки дня ЕАЭС 
до 2025 года», но фрагментарно лишь в све-
те обеспечения эффективности цифровой 
криминалистики [11]. В сфере модерниза-
ции денег и кредита заслуживает поддержки 
позиция академика РАН С.Ю. Глазьева. [1]. 
Мы поддерживаем уважаемого академика 
С.Ю. Глазьева в части формирования Боль-
шого евразийского партнерства в форма-
те ЕАЭС + БРИКС. Понаморенко В.Е. тоже 
формулирует предложения по применению 
технологии распределённого реестра в пла-
тёжном пространстве ЕАЭС [9]. Поддержи-
ваем также позицию, которую формулиру-
ют Чистякова Е.А., Соколова О.Ю., Захарова 
С.В [12]. Непосредственно по проблематике, 
которую мы рассматриваем в настоящей 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИНДУСТРИИ 4.0 

3 http://pravo.eaeunion.org/document? id= 71708158&byPara=1&sub=1.
4 http://pravo. eaeunion.org/document?id=71708158&byPara=1&sub=1.
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разработке, на научном уровне высказалась 
Янковская Е.С [13]. Мы согласимся с указан-
ным автором в части низкой интенсивности 
научных исследований, особенно вопросов 
межгосударственного регулирования вне-
дрения и правовых рисков при примене-
нии цифровых технологий индустрии 4.0 
на уровне интеграционных объединений с 
участием России.

Рассматривая в понятийном ракурсе 
правовые риски при внедрении и примене-
нии цифровых технологий индустрии 4.0 на 
уровне ЕАЭС и БРИКС, следует, прежде все-
го, сформулировать само понятие указан-
ных рисков в сфере внешнеэкономической 
деятельности. Правовой риск невозможно-
сти внедрения и применения либо ненадле-
жащего применения цифровых технологий 
индустрии 4.0 хозяйствующими субъекта-
ми – резидентами государств-членов ЕАЭС 
и БРИКС – это вероятность наступления 
для них события, которое влечёт более чем 
на 1/3 от запланированного увеличение за-
трат (убытки) либо получение менее 1/3 за-
планированного дохода (упущенная выго-
да) вследствие столкновения национальных 
норм государств-членов ЕАЭС и БРИКС, 
регулирующих внедрение и (или) примене-
ние цифровых технологий в сфере внешне-
экономической деятельности.

Нормативные установки, которые мы 
анализировали выше, в целом можно при-
знать вполне целесообразными, однако нет 
концентрации регулирования по конкрет-
ным направлениям, в частности, цифровых 
технологий внешнеэкономической деятель-
ности компаний-резидентов как государств-
членов ЕАЭС, так и БРИКС. При этом любая 
внешнеторговая сделка имеет одинаковые 
дискретные этапы, которые всегда повто-
ряются, имея в части исполнения незначи-
тельные отличия, обусловленные тем или 
иным видом перевозящего груз транспорта. 
В целом исполнение внешнеторговой сдел-
ки охватывает 6 этапов: 1) производство экс-
портного товара; 2) подготовка товара к от-
грузке; 3) страхование, платежи и расчёты 
за товар; 4) экспедирование и международ-
ная перевозка грузов; 5) таможенная очист-
ка, пересечение грузом государственных  
границ.

В категориальном ракурсе мы предла-
гаем передовые компьютерные (цифровые) 
технологии индустрии 4.0, применяемые 
компаниями, участвующими во внешнеэко-
номической деятельности, сгруппировать и 
дифференцировать по пяти направлениям 
использования во внешнеторговых сделках, 

основываясь именно на дискретных повто-
ряющихся этапах исполнения сделок.

В рамках первичного этапа производ-
ства экспортного товара в состав категории 
«Цифровая маркировка товаров» следует 
интегрировать технологии поштучного чи-
пирования каждой отдельной единицы това-
ра, который перемещается по трансгранич-
ной сделке. Современные сложные товары 
следует изготавливать с идентификацион-
ными номерами в виде уникальных штрих-
кодов, а также с неотделяющимися дистан-
ционными устройствами интернет-связи 
– микрочипами, которые работают по анало-
гии с сим-картами современных мобильных 
телефонов. Данный товар может выходить 
на связь с командным центром связи, когда 
это необходимо собственнику (покупателю) 
товара, в том числе данный микрочип спосо-
бен выполнять функцию цифровой марки-
ровки этого товара, включать свой «маячок» 
в момент отгрузки с заводского конвейера и 
осуществлять свою цифровую прослеживае-
мость до конечной точки получения данной 
единицы товара покупателем [3].

На втором этапе сделки при подготовке 
товара к отгрузке в состав категории «Циф-
ровая маркировка стандартных товарных 
контейнеров» необходимо объединить тех-
нологии оборудования цифровыми марке-
рами стандартных морских, железнодорож-
ных, авиационных, автомобильных транс-
портных контейнеров. Соответствующее 
коммуникационным нагрузкам устройство 
интернет-связи – аналогичный большой ми-
крочип (возможно миникомпьютер) – долж-
но неотделимо прикрепляться к стандарт-
ному транспортному контейнеру. Такой 
контейнерный миникомпьютер обеспечи-
вает непрерывное прослеживание нахож-
дения внутри данного контейнера каждой 
единицы перевозимого товара, а также под-
держивает прослеживание движения самого 
контейнера по маршруту сделки [7].

На третьем этапе трансграничной сдел-
ки осуществляются страхование, платежи и 
расчёты за товар, на этом этапе в состав кате-
гории «Внешнеторговые смарт-контракты» 
следует объединить технологии автоматиче-
ского исполнения платежей за товары, иных 
платежей и отгрузок товаров по сделкам, ко-
торые осуществляются на основе цифровых 
технологий смарт-контрактов. Вполне ло-
гично с функционалом исполнения смарт-
контрактов соединить по интернет-связи 
работу цифровых маркеров - микрочипов с 
каждой единицы товара, миникомпьютеров, 
которыми оборудованы стандартные транс-
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портные контейнеры, которые движутся по 
маршруту сделки на том или ином транс-
портном средстве. Нет никаких технических 
проблем увязать начало движения либо от-
каз от начала движения товара по маршруту 
сделки с финансовым исполнением по тех-
нологии дистанционного банковского об-
служивания: платежей по страхованию ри-
сков в связи с транспортировкой груза, упла-
ты цены за товар. Всё это в итоге и составит 
алгоритм смарт-контракта по конкретной 
внешнеторговой сделке [6].

Для четвертого этапа, который условно 
отграничен как экспедирование и между-
народная перевозка грузов, предлагается в 
состав категории «Роуминг с бортом пере-
возчика» объединить цифровые техноло-
гии непрерывного спутникового пеленга 
из космоса и передачи в командный центр 
связи сигналов прослеживания стандартных 
товарных контейнеров, которые перевоз-
ятся морским судном, поездом, самолетом, 
автомобилем по маршруту сделки. Такие 
транспортные контейнеры, оборудованные 
миникомпьютерами, находящимися на не-
прерывной интернет-связи, следует также 
через интернет подключать к интерактив-
ным порталам «Внешнеэкономическая дея-
тельность в объединении БРИКС онлайн», 
«Внешнеэкономическая деятельность в объ-
единении ЕАЭС онлайн». Эти межгосудар-
ственные интернет-порталы могут функци-
онировать в качестве самостоятельных ин-
тернет-сайтов, могут функционировать как 
специальные вкладки сайтов самих интегра-
ционных объединений ЕАЭС и БРИКС [10].

На пятом финальном этапе исполнения 
внешнеторговой сделки в состав категории 
«Электронная государственная граница» 
и «Таможенный мониторинг» следует ин-
тегрировать технологии формирования 
электронного паспорта груза, контроля и 
регистрации прохождения товарами та-
моженных процедур, а также пересечения 
стандартными товарными контейнерами 
государственной границы юрисдикции их 
отправки и юрисдикции их доставки по 
маршрутам внешнеторговых сделок. Кро-
ме того, движение грузов может прослежи-
ваться через промежуточные «цифровые 
ворота», которые должны устанавливаться 
в промежуточных морских (речных) портах 

следования, на узловых станциях железных 
дорог, крупных развязок и перекрёстков ав-
томобильных трасс.

Заключение

Дифференцированный по пяти кате-
гориям комплекс информационно-комму-
никационных технологий непрерывного 
слежения за движением и единичных това-
ров, и транспортных средств, которые пере-
возят товары по внешнеторговым сделкам 
между юрисдикциями объединений ЕАЭС 
и БРИКС следует применять на основе но-
вого научно-методологического подхода 
межюрисдикционного управления рисками 
столкновения положений законодательства, 
а также подхода к нейтрализации и избежа-
нию этих рисков при осуществлении эко-
номической деятельности хозяйствующими 
субъектами юрисдикций указанных объ-
единений. Ключевой особенностью нового 
подхода является согласование в механиз-
ме межюрисдикционного полисубъектного 
блокчейна государствами-членами интегра-
ционных объединений принимаемых нор-
мативных документов, содержащих норма-
тивные положения о внедрении и примене-
нии цифровых технологий внешнеэкономи-
ческой деятельности, и доведение до уровня 
единого (одинакового) для всех участников 
регулятивного документа путем его одно-
моментной регистрации на сервере каждого 
из внешнеэкономических ведомств ЕАЭС и 
БРИКС [8].

Указанный подход межюрисдикцион-
ного управления правовыми рисками при 
внедрении и при применении цифровых 
технологий индустрии 4.0 в объединениях 
ЕАЭС и БРИКС предлагается закрепить в 
составе положений международной кон-
венции «О цифровых технологиях внешне-
экономической деятельности, применяемых 
резидентами юрисдикций Большого евра-
зийского партнёрства». К этой конвенции в 
механизме межюрисдикционного полисубъ-
ектного блокчейна смогут присоединиться 
государства-участники интеграционных 
объединений ЕАЭС и БРИКС, тем самым 
обеспечить вступление в силу соответствую-
щих регулятивных положений на своих на-
циональных территориях.

Исследование выполнено во исполнение гранта Российского Научного Фонда № 20-18-00314 
«Трансформация общественных отношений в условиях индустрии 4.0: юридическая превен-
ция».
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INTERSTATE  REGULATION  OF  THE  USE  OF  DIGITAL  
TECHNOLOGIES  OF  INDUSTRY  4.0  IN  THE  EAEU  AND  BRICS:  
LEGAL  RISKS

Introduction. The investigation contains a sci-
entific development of some concepts and categories 
from the interstate regulation of the procedures for 
the introduction of digital technologies in Industry 
4.0 for their use by economic entities of the EAEU 
and BRICS jurisdictions in their foreign economic 
activities. The definition of legal risks that may arise 
during the implementation and application of digital 
technologies of Industry 4.0 formulated at the con-
ceptual level. 

Materials and methods. The work used tradi-
tional general scientific research methods, such as the 
dialectical method of cognition, analysis, synthesis, 

induction, deduction, as well as private scientific le-
gal methods, including formal legal, the method of le-
gal interpretation. The authors implement a system-
atic approach to the study of the problem by using 
several methods of scientific research in combination.  

Research results. As a result of the analysis, the 
authors substantiate the scientific and methodologi-
cal principle of inter-jurisdictional risk management 
of changes in legislation, as well as their neutraliza-
tion and avoidance in the implementation of foreign 
economic activity by economic entities of the EAEU 
and BRICS jurisdictions. This approach of inter-ju-
risdictional management of legal risks proposed to be 
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enshrined in the provisions of the international con-
vention, to which the countries participating in inte-
gration associations will be able to join, ensuring the 
entry into force of the relevant regulatory provisions 
in their jurisdictions.

Discussion and conclusion. Based on the re-
sults of the study, a complex of information and com-
munication technologies for continuous tracking of 
the movement of individual goods, as well as vehicles 
that transport goods under foreign trade transactions 
between the jurisdictions of the EAEU and BRICS 
associations, has been formed in five categories. This 
set of digital technologies applied on basis of a new 
scientific and methodological approach to inter-ju-
risdictional risk management of collisions with legal 
provisions, as well as the neutralization and avoid-
ance of these risks in the implementation of foreign 
economic activities by economic entities of the juris-
dictions of these associations.

The new approach provides for the coordination 
of the regulatory documents adopted by the member 

states of the integration associations in the mecha-
nism of the inter-jurisdictional polysubject block-
chain. The documents relate to the introduction and 
application of digital technologies of foreign economic 
activity, to the level of a single (identical) regulatory 
document for all participants by simultaneously reg-
istering it on the server of each of the foreign econom-
ic departments of the EAEU and BRICS as subjects 
of a distributed register.
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СОВРЕМЕННЫЕ  КОНЦЕПЦИИ  ПРИНУЖДЕНИЯ  
В  ТЕОРИИ  ПРАВА

Введение. В настоящей статье проанализированы современные концепции 
принуждения в теории права. Влияние на осмысление принуждения было оказа-
но за счет политических и правовых взглядов на сущность государства и права.  
В либертарном понимании право является институтом, в рамках которого 
принуждение обеспечивает свободу, а также способно защищать свободу от ее 
нарушений. В либертарной концепции право понимается как формальное равен-
ство свободных индивидов и представляется как всеобщая форма свободы людей.  
А, с психологической точки зрения, принуждение в соответствии с концепцией 
Хейла определяется в качестве механизма искусственного ограничения опций 
выбора для того, чтобы принудить выбирающего сделать определенный и не-
желательный выбор.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили 
общенаучные и специальные методы познания правовых явлений и процессов в 
теории права и сравнительном правоведении.

Результаты исследования. В результате проведенного анализа выявлено, 
что государственное принуждение определяется в качестве механизма, кото-
рый ставит лицо перед необходимостью выбора, где каждая из альтернатив не 
является благоприятной с точки зрения целей и интересов осуществляющего 
выбор.

Обсуждение и заключение. Установлено, что феномен государственного 
принуждения в современном дискурсе рассматривается в сопоставлении со сво-
бодой. Уделено внимание концепциям принуждения В.А. Четвернина, а также 
А.С. Пучнина. Кроме того, в статье предпринята попытка применить воззре-
ния Р. Хейла к анализу государственного принуждения.
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Введение

В современной теории права вопрос 
о принуждении обычно рассматри-
вается в сопоставлении со свободой. 

Политико-правовые воззрения на сущность 
государства и права не могли не оказать 
влияния на осмысление принуждения. Так, 
В.А. Четвернин, давая определение поня-
тию права, пишет: «В либертарном пони-
мании право является институтом, в рамках 
которого принуждение обеспечивает сво-
боду, защищает свободу от ее нарушений. 
Свободой (и правом как необходимым ин-
ститутом или необходимой формой свобо-
ды) признается такой порядок социальных 
интеракций, при котором действует (и обе-
спечивается организованным принуждени-
ем) всеобщий запрет агрессивного насилия 
<…> В либертарном понимании правовой 
регуляцией признается только обеспечение 
равенства в свободе, т.е. такая «сопряжен-
ная с принуждением регуляция поведения» 
свободных индивидов, когда отклоняющим-
ся поведением признается только агрессив-
ное насилие» [7. C. 228-229]. Однако подоб-
ное определение стало объектом критики 
И.Л. Честнова, который указал на весьма 
расплывчатый критерий «агрессивного на-
силия» [6. C. 565-566]. «Кто и по какому кри-
терию определяет в каждом конкретном 
случае, имеет ли место агрессивное насилие 
или нет? – задается вопросом ученый, – на-
пример, установление обязательной проце-
дуры регистрации, паспортного контроля, 
личного досмотра при посадке в самолет 
(особенно после 11.09.2001) и т.п. ограничи-
вает свободу, но относится ли к «агрессивно-
му насилию»?» [6].

Исследование

В отечественной литературе довольно 
интересная концепция принуждения сфор-
мулирована А.С. Пучниным. Попробуем ре-
конструировать основные суждения автора. 
Ученый при выявлении принудительных 
оснований объективного права исходит из 
гипотезы о том, что принуждение всегда 
представляет собой изменение воли субъ-
екта, а потому противоречит свободе, спра-
ведливости и равенству – фундаментальным 
составляющим права [2. C. 116].

Отрицание свободы заключается в конеч-
ной цели принуждения – несвободе индиви-
да, умаление справедливости также видится 
ученому во вторжении в индивидуальную 
волю лица. Наконец по мнению А.С. Пуч-

нина, «принуждение следует рассматривать 
как действие, направленное на изменение 
отношения равенства, так как равный не 
может принуждать равного, сохраняя состо-
яние паритета, свободы и справедливости. 
Однако равенство – единственный элемент 
права, признающий принуждение, хотя 
речь должна вестись, в данном случае, толь-
ко о праве позитивном, то есть праве, санк-
ционированном государством» [2. C. 117].

На основании этих аргументов автор 
приходит к выводу о том, что принуждение 
не может являться признаком права есте-
ственного, а является лишь порождением 
позитивного права. Принуждение описыва-
ется в качестве неотъемлемого механизма, 
служащего медленной эволюции индивида 
и общества, «научая индивидов правильно-
му использованию свободы, не во зло себе 
и другим» [2]. В результате, когда совпадут 
максимы частной и общественной воли, мо-
жет отпасть необходимость в принуждении. 
После этого пассажа автор сразу же оговари-
вается: «…но вероятно такого не случится, 
ибо государство обосновано не только пра-
вом, но и независимыми от права институ-
тами. Отмирание государства невозможно».  
И единственно верным представляется ос-
новной акцент принуждения сместить на 
принуждение идейное (характерное силе 
права, поскольку последнее представляет 
собой идею, или ценную информацию, ко-
торая может быть усвоена индивидами са-
мостоятельно, как необходимость; другие 
эпитеты, способные охарактеризовать дан-
ный вид принуждения – принципиальное, 
психическое, внутреннее).

К сожалению, столь многообещающее на-
чало – выявление противоречия между при-
нуждением и свободой – в итоге вылилось в 
констатацию весьма тривиального тезиса о 
«великой» ценности психического принуж-
дения. Это предопределяет потребность об-
ратиться к зарубежному опыту разрешения 
известной коллизии между свободой и при-
нуждением. 

Одним из самых любопытных представ-
ляется взгляд Р. Хейла. Описывая принужде-
ние в частном праве, ученый констатирует 
ошибочность поверхностного вывода о том, 
что обязательственное, вещное и иные част-
ноправовые институты воплощают идею 
свободы и самоопределения субъектов [10. 
P. 472]. Любая социальная коммуникация 
происходит в устоявшейся системе распре-
деления благ между субъектами. По сути, 
поведение лица и его свобода ограничена 
результатами действий других. 
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Поведение лица хоть и производит впе-
чатление свободного, в соответствии с теори-
ей Р. Хейла, является следствием косвенного 
принуждения [4. C. 305]. Последнее мыслит-
ся автором в качестве ситуации, когда лицо 
ставится перед необходимостью выбора, в 
котором каждая из альтернатив не является 
благоприятной с точки зрения целей и инте-
ресов осуществляющего выбор [14]. Третья-
ков С.В., иллюстрируя концепцию Р. Хейла, 
приводит пример с недействительностью 
сделок, заключенных под влиянием угро-
зы или насилия [4. C. 306]. Действительно, 
если представить себе подобную ситуацию, 
то субъект оказывается в состоянии выбора 
между плохим и очень плохим. Однако аме-
риканский правовед идет дальше и заявляет, 
что любой выбор представляет собой не сво-
боду, а принуждение. 

Возьмем, к примеру, реализацию права 
на труд. Тот факт, что лицо желает вступить 
в трудовые отношение напрямую связан с 
существующим в обществе распределени-
ем материальных благ: коль скоро субъект 
намеревается получить необходимые для 
удовлетворения потребностей блага, он дол-
жен предоставить собственнику этих самых 
благ некий имущественный эквивалент, 
чтобы состоялся обмен. Для реализации 
этой задачи потенциальный работник дол-
жен устроиться на работу и получить зара-
ботную плату. Выходит, субъект вынужден 
реализовать право на труд в обмен на доступ 
к материальным благам. Для теории права 
подобный вывод Р. Хейла означает, что лю-
бой «свободный» выбор, в сущности, проис-
ходит в рамках взаимного принуждения. 

Несомненным достоинством позиции 
Р. Хейла также является то, что он смог по-
следовательно дифференцировать прямое и 
косвенное принуждение и указать на то, что 
в определенных случаях последнее способ-
но оказывать большее воздействие на волю 
субъектов, чем первое [9. P. 50].

Тезисы американского правоведа отчет-
ливо напоминают рассуждения основопо-
ложника солидаризма Л. Дюги. В соответ-
ствии с воззрениями последнего юридиче-
ские возможности представляют собой пра-
ва-обязанности, предоставленные субъекту 
объективным правом [11. P. 181]. По сути, со-
держание правовой возможности, принци-
пы ее реализации предопределены целью, 
которую создает правопорядок. В этом смыс-
ле управомоченный никогда не обладает ка-
кой-либо свободой в осуществлении права, 
наоборот, лишь правопорядок знает истин-
ное назначение юридической возможности. 

Получается, все юридические возможности 
являются объективно-правовыми [8. P. 181].

Как гипотеза Л. Дюги, так и концепция 
Р. Хейла открывают обширные возможно-
сти для государственного вмешательства в 
частные дела. Как верно отмечает С.В. Тре-
тьяков: «В самом деле, если любые хозяй-
ственные решения, которые субъекты <…> 
принимают, являются следствием взаимно-
го принуждения, которое они осуществляют 
друг на друга, то всегда существуют основа-
ния для вмешательства публичной власти с 
целью «сбалансировать» это взаимное при-
нуждение участников экономического обо-
рота» [4. C. 307]. Объясняется столь высокая 
роль государства очень просто: поскольку 
имманентным оказывается взаимное при-
нуждение, от правопорядка требуется ис-
кать баланс в каждом конкретном случае, 
чтобы ограничить власть сильной стороны 
и защитить наиболее слабую. 

Но как эти рассуждения соотносятся с ги-
потезой о стихийном развитии права? Ведь 
политико-правовое решение либеральной 
традиции позволило сформулировать вы-
вод о стихийном развитии права. Проблема 
здесь состоит в том, что в трактовке Р. Хейла 
не просто отличить принудительное взаи-
модействие от добровольного, следователь-
но, правопорядок может возвести в ранг 
правовой нормы именно принудительную 
социальную практику. В связи с этим госу-
дарство наделяется правом, с точки зрения 
Р. Хейла, не только признавать результаты 
стихийного развития, но и изменять их для 
того, чтобы «сбалансировать» взаимное при-
нуждение субъектов и ограничить чрезмер-
ную экономическую силу одной из сторон 
отношения. 

Подобный взгляд на роль государства 
сразу же нивелирует предыдущие возраже-
ния о соотношении свободы и принужде-
ния, и в целом постулируемый аргумент о 
том, что принуждение противоречит равен-
ству, свободе и справедливости. Ведь если 
каждая социальная коммуникация вызвана 
принуждением, то функция государства 
сводится к осуществлению благородной 
цели – коррекции дисбаланса. 

Эти рассуждения выглядят весьма пара-
доксальным образом. К сожалению, Р. Хейл 
так и не смог предложить надлежащих кри-
териев разграничения типов государствен-
ного вмешательства. По-видимому, цели 
ученого заключались в попытке расширить 
пределы государственного вмешательства 
и полностью деконструировать автономию 
воли субъекта. 
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Но попробуем все же вывести содержа-
ние принуждения в соответствии с под-
ходом Р. Хейла. Оно представляет собой 
любое ограничение возможности выбора, 
которое субъект осознает в качестве таково-
го [12]. Но ведь любой выбор происходит в 
определенном социальном контексте, кото-
рый неизбежно влияет на него. В этой связи 
ограничение не должно создаваться объек-
тивными условиями, существующими неза-
висимо от субъектов отношений (как в при-
мере – рыночная цена, которая вынуждает 
покупателя заключить договор). Истинное 
принуждение заключается в искусственном 
ограничении свободы выбора альтернатив 
поведения. В этом смысле принуждение 
представляется результатом осознанной де-
ятельности принуждающего [4. C. 313]. 

Весьма удачно понятие принуждения, 
комментируя положения теории Р. Хейла, 
сформулировал С.В. Третьяков: «… принуж-
дением следует считать не любое неблаго-
приятное для выбирающего ограничение 
опций, между которыми приходится выби-
рать, а намеренное и искусственное ограни-
чение этих опций с целью принудить выби-
рающего сделать определённый и нежела-
тельный для него выбор. Иными словами, 
принуждение в собственном смысле – это 
намеренная постановка субъекта перед не-
обходимостью совершить выбор из альтер-
натив, каждая из которых является неблаго-
приятной и нежелательной для него» [15].

Выходит, что государство управомочено 
вмешиваться лишь в ситуациях, когда лицо 
намеренно и искусственно ограничивает 
для другого субъекта количество альтерна-
тив с целью принудить последнего осуще-
ствить неблагоприятный для него выбор. 
Но здесь возникает целый каскад дополни-
тельных вопросов: во-первых, что означает 
намеренность? Во-вторых, как должен опре-
деляться благоприятный выбор? В-третьих, 
современные отношения довольно многооб-
разны и сложны, в экономической сфере не-
редко речь идет об обширных договорных 
цепочках, связывающих производителя и 
конечного покупателя – если предположить 
наличие принуждения в промежуточном 
звене цепочки, то на что именно должно ре-
агировать государство и самое главное – как? 

Попробуем последовательно ответить 
на поставленные вопросы. Намеренность 
отнюдь не означает формы вины в смысле 
уголовного права, скорее, этот критерий не-
обходим для указания на искусственность 
созданного принуждения. Так, стихийно 
образованная рыночная цена обладает рав-

ным принудительным воздействием на всех 
участников деятельности, вряд ли государ-
ству надлежит вмешиваться в процесс це-
нообразования. Во всяком случае хорошо 
известны примеры негативных последствий 
такого вмешательства (разумеется, если речь 
не идет о нарушении антимонопольного за-
конодательства). В этом смысле рыночная 
цена – социальный контекст, в рамках кото-
рого субъектам приходится делать выбор. 

Ответ на второй вопрос более сложный. 
С.В. Третьяков предлагает следующий при-
мер для прояснения настоящей проблемы. 
«Предположим, - пишет ученый – некто то-
нет, рядом проплывает лодка, и ее хозяин 
предлагает спасти утопающего за огромную 
сумму. Никаких иных способов спастись у 
утопающего в данном случае нет. Утопаю-
щий соглашается, а после спасения пытается 
оспорить заключенную сделку со ссылкой 
на то, что она заключена под влиянием при-
нуждения. С сугубо психологической точки 
зрения принуждение, трактуемое как огра-
ничение возможности выбора, здесь нали-
цо. Однако хозяин лодки в данном случае 
не является создателем ситуации, в которую 
попал тонущий. Он был бы им только в том 
случае, если бы сам создал ситуацию, в ко-
торой оказался тонущий. Тем не менее хо-
зяин лодки в данном случае воспользовался 
неблагоприятной для тонущего ситуацией. 
Можно ли считать этот случай принуждени-
ем? Все <…> сводится к тому, каким образом 
трактовать исключенную предложением 
владельца лодки опцию, а именно безвоз-
мездного спасения утопающего» [4. C. 316]. 
Выходит, что если безвозмездное спасение 
рассматривать в качестве общепринятой 
практики, то предложение владельца лод-
ки спасти утопающего за огромную сумму 
можно трактовать в качестве искусственного 
ограничения выбора. Напротив, принужде-
ния не будет и правопорядок не должен ни-
как реагировать, если исходить из посылки, 
что никто никому ничего не должен. Полу-
чается, для того чтобы определить принуди-
тельность необходимо знать определенный 
стандарт поведения. По сути, определить 
правомерное поведение или ожидаемый от 
любого разумного лица в данной ситуации 
стандарт поведения. 

Дать ответ на третий вопрос представля-
ется еще более сложной задачей. Представим 
себе единственного производителя какого-
нибудь блага, допустим, он перепродает свой 
товар по завышенной цене дистрибьютеру, 
тот в свою очередь также завышает цену (для 
того, чтобы получить прибыль) и реализует 

ПРАВО  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ
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товар конечному продавцу. Последний про-
дает товар по весьма завышенной цене двум 
различным покупателя, один из которых об-
ладает значительным состоянием, тогда как 
второй претерпевает. Как решить подобный 
пример с точки зрения Р. Хейла? Также над-
лежит учитывать, что для богача излишняя 
трата денег не представляется принуждени-
ем, тогда как для нищего очевидно искус-
ственное создание ситуации ограниченного 
выбора. Стоит ли государству реагировать 
лишь на поведение производителя и фи-
нальную сделку между продавцом и претер-
певающим нужду человеком? Или необхо-
димо рассматривать всю цепочку как единое 
целое? Весьма не просто дать ответы на эти 
вопросы. Кажется, что в теории Р. Хейла при-
дается излишнее значение психологическо-
му аспекту принуждения, вовсе лишая его 
нормативного значения. 

Кроме того, позволим себе заметить то 
обстоятельство, что решение второго вопро-
са (какая из альтернатив считается благо-
приятной) и выделение общего объективно-
го стандарта поведения, характерного для 
любого разумного лица, возбуждают перво-
начальную проблему о разграничении до-
бровольных и принудительных социальных 
коммуникаций. Можно ли быть уверенным 
в том, что объективный стандарт не сложил-
ся под влиянием принудительных факто-
ров? Ведь, как мы уже подчеркивали, столь 
широкий подход Р. Хейла к определению 
принуждения нивелирует различия между 
добровольным и принудительным. 

Разумеется, столь широкое понимание 
принуждения приводит к полному отри-
цанию свободы воли субъекта, а также кон-
струкции субъективного права. Тем не менее 
взгляд американского правоведа любопытно 
распространить именно на государственное 
принуждение. По сути, если отвлечься от 
проблемного разграничения добровольно-
го и принудительного в сфере социальных 
коммуникаций и попытаться применить 
аргументацию Р. Хейла именно к государ-
ственному принуждению – возможно полу-
чить довольно оригинальную теорию. 

Итак, как мы уже отмечали, принужде-
ние в соответствии с настоящей концепцией 
определяется в качестве механизма искус-
ственного ограничения опций выбора для 
того, чтобы принудить выбирающего сде-
лать определенный и нежелательный выбор 
(с психологической точки зрения). Попробу-
ем рассмотреть это понятие применительно 
лишь к государственному принуждению. 
Проиллюстрировать сказанное можно на 
примере ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ). Так, согласно п. 1 данной 
статьи «в случае неисполнения должником 
обязательства кредитор вправе требовать 
по суду исполнения обязательства в нату-
ре, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом, иными законами или договором 
либо не вытекает из существа обязатель-
ства. Суд по требованию кредитора вправе 
присудить в его пользу денежную сумму 
(пункт 1 статьи 330) на случай неисполне-
ния указанного судебного акта в размере, 
определяемом судом на основе принципов 
справедливости, соразмерности и недопу-
стимости извлечения выгоды из незаконно-
го или недобросовестного поведения (пункт 
4 статьи 1)»1. Наибольший интерес вызывает 
второе предложение указанного пункта. В 
нем предусмотрен, по сути, штраф за неис-
полнение судебного решения (астрент). То 
есть в ситуациях, когда должник по обяза-
тельству не исполняет судебное решение 
(исполнение в натуре), кредитор вправе по-
требовать уплаты штрафа. Иными словами, 
правопорядок уничтожает возможность вы-
бора для должника опции не исполнять су-
дебное решение. И искусственно создает не-
желательную для него альтернативу (уплата 
денежной суммы). 

Как в данной ситуации быть с тезисом о 
том, что задача государства заключается в 
придании известной социальной практики 
норме права. Выполнить эту задачу госу-
дарство может посредством так называемых 
регулятивных правил2 [12. P. 27]. Проблема 
состоит в том, что любое подобное правило 
трансформирует сам паттерн, это приво-
дит к ограничению допустимого диапазона 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.04.2022) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.

2 Здесь мы следуем различию, проведенному Ф. Шаэуром. Ученый разделил правила на два вида: регулятивные 
и конститутивные. Первые направлены на установление определенной модели поведения посредством 
принуждения и обязанности, тогда как вторые создают дополнительные возможности, создают варианты 
поведения.

СОВРЕМЕННЫЕ  КОНЦЕПЦИИ  ПРИНУЖДЕНИЯ  В  ТЕОРИИ  ПРАВА
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выбора в рамках социальной практики. По 
сути, мы вновь впадем в тот противоречи-
вый круг рассуждений, который высказы-
вал Р. Хейл. Получается довольно серьезное 
противоречие: предприниматель, осущест-
вляющий свою деятельность определенным 
образом, после принятия регулирующих 
правил, отличающихся от стандартов пове-
дения торговца, будет ограничен в выборе 
социально допустимого поведения. Разуме-
ется, регулирующие правила, по меткому 
замечанию Дж. Сирла, достигают своих це-
лей посредством наложения обязанностей 
на субъектов и санкций за их несоблюдение 
[13].

Одно из возможных решений этой слож-
ности состоит в том, что акцент должен 
быть смещен именно на конститутивные 
правила, которые призваны создать некото-
рый юридический механизм фактических 
явлений. Иными словами, эти правила соз-
даются как бы в «параллельной» юридиче-
ской реальности и при этом такие правила 
могут мирно сосуществовать с фактически-
ми отношениями, не совпадающими с по-
добными правилами. Предполагается, что 
конститутивные правила постепенно вытес-
нят альтернативные социальные практики. 
Проиллюстрируем эту мысль на примере Ф. 
Шауэра [12. P. 28]. Договор – чисто юридиче-
ское явление. До его появления существова-
ло лишь «обещание» – фактический аналог 
договора. Однако, как нетрудно догадаться, 
обещание не создает надлежащего право-
вого режима, который обеспечен принуди-
тельной силой. Выходит, право создает кон-
курирующую возможность, предоставляя 
субъекту выбор – заключить договор или до-
вольствоваться простым обещанием. Разуме-
ется, право дедуцирует определенного рода 
стимулы для того, чтобы контрагенты все же 
обращались к средствам договорного права, 
тем не менее такой механизм значительным 
образом отличается от регулирующих пра-
вил с обязанностями и санкциями. 

В этом примере отчетливо видно, что 
речь идет не о прямом принуждении за-
ключить договор под угрозой применения, 
к примеру, конструкций ничтожности или 
несуществования [5] ко всем иным формам 
волеизъявления субъектов, а о создании 
определенного режима, который представ-

ляется более выгодным для потенциальных 
контрагентов3. По сути, речь идет об убеж-
дении. 

Любопытно, что в советской науке  
60-70-х гг. государственное принуждение 
нередко рассматривалось во взаимосвязи 
с «убеждением». Отмечалось, что принуж-
дение в скором времени будет иметь лишь 
вспомогательный характер, а в будущем с 
отмиранием государства вовсе исчезнет [3. 
C. 280]. Как справедливо отмечает Е.С. Поп-
кова: «… в основе метода убеждения лежат 
сознательные и устойчивые правовые уста-
новки и мотивом к правомерному поведе-
нию является действие в соответствии с соб-
ственной волей, совпадающей с волей госу-
дарства» [1. C. 18]. 

Получается, что истинное предназначе-
ние государства постепенно отойти от при-
менения методов прямого принуждения и 
обратиться к механизму убеждения. В целом 
взгляды советских ученый синонимичны 
высказанным ранее идеям. Различие регуля-
тивных и конститутивных правил помогает 
в разграничении убеждения и принужде-
ния. Ведь, как мы уже ранее отмечали, не-
отъемлемым атрибутом регулятивных пра-
вил являются обязанности и санкции за их 
нарушения, тогда как конститутивные нор-
мы призваны создать наиболее благопри-
ятный для субъектов режим осуществления 
своей деятельности, сходный с убеждением 
[13]. Если же обязанности, основанием кото-
рых являются именно регулятивные прави-
ла, нарушаются, то за этим следует государ-
ственное принуждение. Последнее, согласно 
идеям Р. Хейла, мы можем определить в ка-
честве механизма, искусственно ограничи-
вающего альтернативы поведения для того, 
чтобы принудить выбирающего сделать 
определенный и нежелательный выбор.

Заключение

В заключение статьи можно сделать сле-
дующие выводы: 

1) В современной теории права фено-
мен государственного принуждения рас-
сматривается в сопоставлении со свободой. 
Была рассмотрена точка зрения В.А. Четвер-
нина, согласно которой принуждение защи-
щает свободу, при этом последняя определя-

3 Подобный режим выгоден постольку, поскольку снижены так называемые трансакционные издержки. 
Экономический анализ права при такой трактовке принуждения представляется удобным механизмом 
нахождения оптимальной модели поведения. 
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ется в качестве такого порядка социальных 
интеракций, при котором действует запрет 
агрессивного насилия. Проиллюстрирова-
но, что проблемой в концепции В.А. Четвер-
нина представляется весьма неопределен-
ный критерий «агрессивного насилия». 

2) Несколько иначе понятие государ-
ственного принуждения рассматривает А.С. 
Пучнин. Ученый акцентирует внимание на 
том, что принуждение противоречит свобо-
де, справедливости и равенству, поскольку 
представляет собой изменение воли субъ-
екта. Принуждение является неотъемлемым 
механизмом позитивного права, служащим 
медленной эволюции индивида и общества, 
научая индивидов правильному использо-
ванию свободы, не во зло себе и другим.

3) Проанализирована концепция при-
нуждения Р. Хейла. В соответствии с воззре-
ниями американского правоведа цель при-
нуждения заключается в том, чтобы поста-
вить лицо перед необходимостью выбора, в 
котором каждая из альтернатив не является 
благоприятной с точки зрения целей и ин-
тересов осуществляющего выбор. Проблема 
концепции Р. Хейла состоит в слишком ши-
рокой интерпретации принуждения. Тем не 
менее, если его суждения применить непо-
средственно к государственному принуж-
дению, получается довольно оригинальная 
концепция государственного принуждения, 
в основе которой искусственное ограниче-
ние возможности выбора.
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Introduction. This article analyzes the modern 
concepts of coercion in the theory of law. The im-
pact on the understanding of coercion was provided 
through political and legal views on the essence of 
the state and law. In the libertarian understanding, 
law is an institution within which coercion ensures 

freedom, and is also able to protect freedom from vio-
lations of it. In the libertarian concept, law is under-
stood as the formal equality of free individuals and 
is presented as a universal form of people's freedom. 
And, from a psychological point of view, Hale's con-
cept of coercion is defined as a mechanism for artifi-
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cially restricting choice options in order to force the 
chooser to make certain and undesirable choices.

Materials and methods. The methodological ba-
sis of the study was the following general scientific and 
special methods of cognition of legal phenomena and 
processes in the theory of law and comparative law.

Research results. As a result, state coercion is 
defined as a mechanism that puts a person in front of 
the need to choose, where each of the alternatives is 
not favourable from the point of view of the goals and 
interests of the person making the choice.

Discussion and conclusion. It has been es-
tablished that the phenomenon of state coercion in 

modern discourse is considered in comparison with 
freedom. Attention is paid to the concepts of coercion 
by V.A. Chetvernin, as well as by A.S. Puchnin. In 
addition, the article attempts to apply the views of 
R. Hale to the analysis of state coercion.
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CОСТОЯНИЕ  И  ДИНАМИКА  КРИМИНАЛЬНОЙ  
СИТУАЦИИ  НА  ОБЪЕКТАХ  ТРАНСПОРТА  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  НА  ФОНЕ  
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ  ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО  
КРИЗИСА

Введение. В статье описывается динамика криминальной ситуации на 
объектах транспортной инфраструктуры Российской Федерации в 2022 г. На 
основе анализа изменения оперативной обстановки на транспорте в течение 
последних пяти лет, учитывающего влияние не существовавших ранее фак-
торов, возникших в результате введения антиковидных мер в 2020-2021 гг. и 
откровенно враждебных действий стран Запада, направленных против России, 
проводящей с февраля 2022 г. специальную военную операцию на Украине, рас-
смотрены условия развития криминальной обстановки на транспорте. Про-
веденный анализ криминальной ситуации на транспорте в России в течение 
изучаемого периода позволяет рассмотреть тенденции преступности не толь-
ко под углом ее уголовно-правовой природы, но и в ракурсе влияния на нее про-
исходящих социальных процессов. В работе определены факторы, влияющие на 
показатели преступности на объектах транспорта в сложившихся условиях, 
выведены оценки вариантов возможного развития криминальной ситуации, 
сформулированы приоритетные направления деятельности правоохранитель-
ных органов по минимизации преступности на объектах транспорта.

Материалы и методы. Теоретическую основу исследования  составили 
выводы и достижения криминологической науки о преступности, научные по-
ложения о преступности как социальном явлении, о факторах, влияющих на 
динамику преступности. В работе были использованы общенаучные и частно-
научные методы исследования (синтез, дедукция, анализ, обобщение, наблюде-
ние и др.) Методологической основой исследования являлся системный подход, 
сравнительный и проблемный подходы.

Дмитрий Гребнев*
Алла Гребнева**

* Гребнев Дмитрий Юрьевич, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник ФГКУ «ВНИИ МВД 
России», Россия
e-mail: d-grebnevgrebnev@yandex.ru
ORCID ID: 0009-0006-2855-9238

** Гребнева Алла Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, Россия
e-mail: allabotya@mail.ru
ORCID ID: 0009-0006-5975-1003

DOI 10.24833/2073-8420-2023-1-66-31-45

Article



32 Право и управление. XXI век

ПРАВО  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ

Результаты исследования. В результате проведенного анализа крими-
нальной ситуации на объектах транспорта Российской Федерации установ-
лено, что, начиная с 2020 г. на количественные показатели преступности на 
транспорте, оказывали влияние новые факторы. Введение ограничительных 
мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, их последующая 
отмена, начавшийся геополитический кризис в мире, спровоцированный введе-
нием западными странами санкций против России, ограничения международ-
ных сообщений, закрытие аэропортов, границ и др. отразились на направлени-
ях предупредительной деятельности органов внутренних дел на транспорте. 
Сделанные в статье выводы и прогнозы определяют тенденции развития кри-
минальной ситуации на транспорте в 2023 г. и позволяют определить наи-
более важные векторы направления профилактической деятельности органов 
внутренних дел.

Обсуждение и заключение. В статье выведены и обоснованы приоритет-
ные направления деятельности органов внутренних дел России на транспорте 
для наиболее эффективной организации профилактической деятельности и 
противодействия преступности.

Введение

Обеспечение транспортной безопасно-
сти является одной из важнейших за-
дач государства. При этом состояние 

правопорядка на транспорте в значительной 
мере определяется эффективностью работы 
органов внутренних дел, которые, осущест-
вляя деятельность по предупреждению, вы-
явлению, раскрытию и расследованию пре-
ступлений, создают условия для стабильно-
го функционирования железнодорожного, 
водного и воздушного транспорта [4. С. 50].

Правильная расстановка приоритетов 
предупредительной деятельности органов 
внутренних дел на транспорте лежит в ос-
нове эффективности их работы. При этом 
определение наиболее важных направлений 
по предотвращению роста преступности 
определяется в том числе и с помощью выве-
ренной и обоснованной прогнозной оценки 
возможного развития криминальной ситу-
ации, основанной на всестороннем анали-
зе преступности на объектах транспорта, а 
также влияющих на ее динамику факторов, 
процессов и явлений [1. С. 44].

На изменение криминальной ситуации 
в 2022 г. оказывал влияние геополитический 
кризис общеевропейского масштаба, вы-
званный открытой враждебной политикой в 
отношении России ряда стран Запада, под-

талкивавших Украину к войне против Рос-
сии. Прогнозы возможного развития крими-
нальной ситуации на объектах транспорта, 
акценты профилактической деятельности 
органов внутренних дел Российской Феде-
рации не могут не учитывать всевозможных 
факторов, сопровождающих складываю-
щуюся геополитическую ситуацию. Глубо-
кий и всесторонний анализ происходящих 
криминальных и сопутствующих им про-
цессов поможет с большей эффективностью 
организовать выполнение профилактиче-
ских мер по предупреждению преступности  
на объектах транспортной инфраструктуры 
[2. С. 46].

Исследование

Проведенный анализ криминальной 
ситуации на объектах транспорта Россий-
ской Федерации свидетельствует о том, что 
динамика роста числа зарегистрированных 
преступлений, отмеченная практически во 
всех подразделениях органов внутренних 
дел на транспорте в 2021 году, вновь смени-
лась в сторону снижения такого показателя, 
наблюдавшегося в период 2018-2020 гг. Всего 
в 2022 г. было зарегистрировано 34937 пре-
ступлений, что на 4,1% меньше показателей 
2021 г.1 (рис. 1.1).

 

1 Здесь и далее приводятся данные статистических форм, обрабатываемых ФКУ «ГИАЦ МВД России» (ф. 030, 
ф. 039, ф. 130, ф. 173, ф. 445, ф. 451, ф. 455, ф. 492,  ф. 494, ф. 495, ф. 577, ф. 723).



33№1(66)/2023

CОСТОЯНИЕ  И  ДИНАМИКА  КРИМИНАЛЬНОЙ  СИТУАЦИИ  НА  ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА РФ

Наибольшее снижение числа зареги-
стрированных преступлений зафиксирова-
но на объектах оперативного обслуживания 
Забайкальского ЛУ МВД РФ (- 20,9% к пока-
зателям 2022 г.), УТ МВД РФ по Центрально-
му ФО (- 18,9% к показателям 2022 г.). Сни-
жение данного показателя отмечено в УТ 
МВД РФ по Сибирскому ФО (- 8,1% к пока-
зателям 2022 г.), УТ МВД РФ по Южному ФО  
(- 4,8% к показателям 2022 г.), УТ МВД РФ по 
Дальневосточному ФО (- 3,3% к показателям 
2022 г.), Восточно-Сибирском ЛУ МВД РФ  
(- 3,1% к показателям 2022 г.). Количество за-
регистрированных преступлений на объек-
тах УТ МВД РФ по Северо-Кавказскому ФО 
осталось без динамики (0% к показателям 
2022 г.). Увеличение рассматриваемого пока-
зателя отмечено в УТ МВД РФ по Северо-За-
падному ФО (+ 9,4% к показателям 2022 г.), 
УТ МВД РФ по Приволжскому ФО (+ 4,2%  
к показателям 2022 г.), УТ МВД РФ по Ураль-
скому ФО (+ 3,8% к показателям 2022 г.).

Проведенный анализ показал, что на 
протяжении всего рассматриваемого пе-
риода наибольшая доля зарегистрирован-
ных преступлений приходится на объекты  

УТ МВД РФ по Центральному ФО (20,3%), 
УТ МВД РФ по Приволжскому ФО (15,8%), 
УТ МВД РФ по Сибирскому ФО (12,3%),  
УТ МВД РФ по Северо-Западному ФО 
(12,3%), наименьшее – на объекты оператив-
ного обслуживания Восточно-Сибирского 
ЛУ МВД РФ (5,1%), УТ МВД РФ по Южно-
му ФО (4,4%), Забайкальского ЛУ МВД РФ 
(3,0%).

В 2022 году зафиксировано снижение 
числа зарегистрированных преступлений 
на железнодорожном и речном транспорте 
(– 15,8% и – 1,7% к показателям 2021 г. соот-
ветственно). Снижение данного показателя 
в поездах местного и пригородного сообще-
ния отмечено на протяжении всего анализи-
руемого периода. 

Увеличение количества зарегистриро-
ванных преступлений отмечено на воздуш-
ном и морском транспорте (+ 9% и + 7,7% со-
ответственно). Тенденция увеличения этого 
показателя сохраняется на объектах морско-
го транспорта с 2019 г., а на объектах воз-
душного транспорта – в течение последних 
двух лет (Таблица 1.1).
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Рис.	1.1.	Динамика	количества	зарегистрированных	преступлений	на	объектах	транспорта	Рос-
сийской	Федерации	(2018-2022	гг.)

Таблица 1.1
Количество	зарегистрированных	преступлений	 

на	отдельных	видах	транспорта	Российской	Федерации	(2018	–	2022	гг.)

Виды	объектов	транспорта 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г. Прирост
к	2021	г.,%

Железнодорожный 30141 27412 24772 28207 23741 – 15,8

из
 н

их

в сфере пассажирских  
перевозок 7315 6654 5066  5132 4686 – 8,7

в поездах дальнего  
следования 2052 1951 1363 1255 1280 + 2,0

в том  
числе

международного  
сообщения 316 151 86 10 11 + 10,0
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Как и в течение всего анализируемого 
периода в 2022 г. наибольшее количество 
преступлений зарегистрировано на объек-
тах железнодорожного (68,0%) и воздушного 
(10,1%) транспорта, наименьшее – речного 
(6,2%) и морского (3,4%) транспорта.

По итогам прошедшего года доля за-
регистрированных преступлений на объ-
ектах железнодорожного транспорта сни-
зилась на 9,4%, а воздушного, речного и 
морского выросла на 1,2%, 0,2% и 0,4%  
соответственно.

Виды	объектов	транспорта 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г. Прирост
к	2021	г.,%

из
 н

их в поездах местного,  
пригородного сообщения 1566 1468 1139 1115 1033 – 7,4

на вокзалах и станциях 1878 1599 1265 1388 1179 – 15,1
Воздушный 3651 3206 2951 3249 3541 + 9,0
Речной 1240 1236  1341 2215 2177 – 1,7
Морской 1112 911 974 1117 1203 + 7,7
Транспорт России 38605 36153 33527 36443 34937 – 4,1

Динамика зарегистрированных  
преступлений по степени тяжести
Зафиксированное в 2021 году увели-

чение количества преступлений всех кате-
горий тяжести в 2022 году изменилось. На 
фоне снижения общего количества зареги-
стрированных преступлений наблюдался 
рост противоправных деяний, относящихся 
к категории особо тяжких (+ 4,1% к пока-
зателям 2021 г.) и средней тяжести (+ 5.6%  
к показателям 2021 г.). Количество престу-
плений категории тяжких и небольшой 
тяжести снизилось (- 7,4% и - 9,1% соответ-
ственно) (таблица 1.2).

Таблица 1.2
Количество	зарегистрированных	преступлений	по	степени	тяжести	 

на	объектах	транспорта	Российской	Федерации	(2018	–	2022	гг.)
Категории	
преступлений 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г. Прирост

к	2021.,%
Всего 38605 36153 33527 36443 34937 - 4,1

в т
ом

 ч
ис

ле Особо тяжких 3863 3456 3282 3746 3901 + 4,1
Тяжких 5550 5916 5426 6087 5635 - 7,4
Средней тяжести 8566 8332 7270 8266 8731 + 5,6
Небольшой тяжести 20626 18449 17549 18344 16670 - 9,1 

Почти половина преступлений, зареги-
стрированных на объектах транспортной 
инфраструктуры, относится к противоправ-
ным деяниям небольшой тяжести (47,7%), 
каждое четвертое преступление – к средней 

тяжести (25%), почти каждое шестое зареги-
стрированное преступление – к категории 
тяжких (16,1%), каждое десятое – особо тяж-
ких (11,2%) (рис 1.2).

Рис.	1.2.	Структура	преступлений	по	степени	тяжести,	зарегистрированных	на	объектах	транс-
порта	Российской	Федерации	в	2022	г.
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Уменьшение количества зарегистриро-
ванных тяжких и особо тяжких преступле-
ний зафиксировано на объектах железнодо-
рожного и воздушного транспорта (– 24,5% 
и –1% к показателям 2021 г. соответственно), 
на объектах речного и морского транспор-
та рассматриваемый показатель повысился  
(+ 28,3% и +5,7% к показателям 2021 г. соот-
ветственно).

Таким образом, динамика уменьшения 
числа зарегистрированных преступлений 
перечисленных категорий на объектах же-
лезнодорожного и воздушного транспорта, 

наблюдаемая с 2018 года и прерывавшаяся в 
2021 г., возобновилась. На объектах морского 
транспорта в течение анализируемого пери-
ода времени сохраняется динамика их уве-
личения, на объектах речного транспорта 
рост рассматриваемых показателей наблю-
дается с 2020 г. 

Количество зарегистрированных тяж-
ких и особо тяжких преступлений, совер-
шенных в поездах, снижается в течение все-
го анализируемого периода, а на вокзалах  
и станциях – с 2019 г. (таблица 1.3).

Таблица 1.3
Количество	зарегистрированных	тяжких	и	особо	тяжких	преступлений,	 

совершенных	на	отдельных	видах	транспорта	Российской	Федерации	(2018	–	2022	гг.)
Виды	объектов	
транспорта 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г. Прирост

к	2021г.,%
Железнодорожный 7188 6787 6273 7821 5907 – 24,5

из
 н

их в поездах 219 204 186 307 125 – 59,3
на вокзалах, и 
станциях 179 120 134 168 96 – 42,9

Воздушный 771 626 618 790 782 – 1,0
Речной 193 175 182 269 345 + 28,3
Морской 179 184 192 246 260 + 5,7
Транспорт России 9413 9372 8708 9833 9536 – 3,0

На объектах железнодорожного транс-
порта в течение всего анализируемого пе-
риода зарегистрирована бóльшая часть пре-
ступлений данных категорий (61,0%). 

Преступления экономической  
направленности

В 2022 году рост зарегистрированных 
преступлений экономической направленно-
сти, начавшийся в 2020 году, остановился на 
показателях 2021 г., составив очень незначи-
тельный прирост (+ 0,4% к 2021 г.). В целом 
по России в 2022 г. произошло снижение 
данного показателя (- 5,3% к 2021 г.).

Уменьшение количества зарегистри-
рованных преступлений экономической 
направленности в наиболее значительной 
мере зафиксировано на объектах опера-
тивного обслуживания Забайкальского ЛУ 
МВД РФ (- 33,0% к 2021 г.) и УТ МВД РФ по 
Сибирскому ФО (- 19,9% к 2021 г.). Рассма-
триваемый показатель также снизился в УТ 
МВД РФ по Южному ФО (- 7,6% к 2021 г.), 
УТ МВД РФ по Северо-Западному ФО (- 6,3% 
к 2021 г.), УТ МВД РФ по Дальневосточному 
ФО (- 5,8% к 2021 г.). 

Заметный рост зарегистрированных 
преступлений рассматриваемого вида про-
изошел на объектах оперативного обслу-
живания УТ МВД РФ по Центральному ФО 

(+ 30,8% к 2021 г.). Рост данного показателя 
отмечен также в УТ МВД РФ по Приволж-
скому ФО (+ 7,7% к 2021 г.), УТ МВД РФ по 
Северо-Кавказскому ФО (+ 5,8% к 2021 г.), УТ 
МВД РФ по Уральскому ФО (+ 1,2% к 2021 г.).

Около половины (46,1%) зарегистриро-
ванных преступлений экономической на-
правленности приходится на УТ МВД РФ по 
Приволжскому ФО (946; 17,6%), УТ МВД РФ 
по Центральному ФО (901; 16,8%), УТ МВД 
РФ по Северо-Западному ФО (626; 11,7%).

Снижение количества зарегистрирован-
ных преступлений рассматриваемого вида 
наблюдается в УТ МВД РФ по Сибирскому 
ФО с 2019 г.

Результаты проведенного анализа пока-
зали, что снижение количества зарегистри-
рованных преступлений экономической на-
правленности к показателям 2021 г. зафик-
сировано на объектах железнодорожного 
транспорта (- 16,6%). На объектах воздушно-
го, речного и морского транспорта данный 
показатель вырос на 5,7%, 75,1% и 32,5% со-
ответственно.

На объекты железнодорожного транс-
порта в 2022 году приходится 63,6% зареги-
стрированных преступлений экономиче-
ской направленности, на объекты воздуш-
ного, речного и морского – 9,4%, 7,2% и 6,3% 
соответственно (таблица 1.4).

CОСТОЯНИЕ  И  ДИНАМИКА  КРИМИНАЛЬНОЙ  СИТУАЦИИ  НА  ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА РФ
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Преступления коррупционной  
направленности

В 2022 году продолжился возобновив-
шийся в 2021 г. (после снижения в 2019-
2020 гг.) рост числа зарегистрированных 
преступлений коррупционной направлен-
ности на объектах транспорта (2546; + 11,3% 
к показателям 2021 г.). При этом всего по Рос-
сии в 2022 г. зарегистрировано 35340 престу-
плений данного вида, что составило только 
0,8% прироста к показателям 2021 г.

Наиболее значительное увеличение рас-
сматриваемого показателя произошло на 
объектах оперативного обслуживания УТ 
МВД РФ по Центральному ФО (482; + 111,4% 
к 2021 г.), Восточно-Сибирского ЛУ МВД РФ 
(133; + 101,5% к 2021 г.). Рост количества за-
регистрированных коррупционных престу-
плений отмечен также в УТ МВД РФ по Се-
веро-Западному ФО (347; + 21,3% к 2021 г.), 
УТ МВД РФ по Приволжскому ФО (432; 
+ 15,5% к 2021 г.), УТ МВД РФ по Северо-
Кавказскому ФО (367; + 11,2% к 2020 г.). Рост 
зарегистрированных преступлений корруп-
ционной направленности на объектах опе-

ративного обслуживания Забайкальского 
ЛУ МВД РФ отмечен в незначительной мере 
(89; + 2,3% к 2021 г.).

Снижение числа зарегистрированных 
преступлений рассматриваемого вида в 
2022 г. произошло в УТ МВД РФ по Сибир-
скому ФО (230; - 34,7% к 2021 г.), УТ МВД РФ 
по Южному ФО (74; - 24,5% к 2021 г.), УТ МВД 
РФ по Уральскому ФО (160; - 23,8% к 2021 г.), 
УТ МВД РФ по Дальневосточному ФО (191; - 
13,2% к 2021 г.).

Увеличение количества зарегистри-
рованных преступлений коррупционной 
направленности произошло в основном за 
счет роста числа зарегистрированных пре-
ступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ 
(+ 49,4% к показателям 2021 г.), ст. 291.2 УК 
РФ (+ 22,1% к показателям 2021 г.), ст. 290 
(+15,5% к показателям 2021 г.).

Вместе с тем на фоне роста указанных 
показателей, констатировалось снижение 
числа зарегистрированных преступлений 
коррупционной направленности, предусмо-
тренных ст. 291.1 УК РФ (- 30,7% к 2021 г.), 
ст. 292 УК РФ (- 12,6% к 2021 г.) (таблица 1.5). 

Таблица 1.4
Количество	зарегистрированных	преступлений	экономической	направленности,	 

совершенных	на	отдельных	видах	транспорта	Российской	Федерации	(2018	–	2022	гг.)

Виды	объектов	транспорта 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г. Прирост
к	2021	г.,%

Железнодорожный 3799 3726 3721 4092 3411 – 16,6
Воздушный 847 550 576 477 504 + 5,7
Речной 293 176 125 221 387 + 75,1
Морской 377 193 240 255 338 + 32,5
Транспорт России 5702 5088 5202 5045 5361 + 6,3

Таблица 1.5
Количество	отдельных	видов	преступлений	коррупционной	направленности,	

зарегистрированных	на	объектах	транспорта	Российской	Федерации	(2018–	2022	гг.)

Виды	преступлений 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г. Прирост	
к	2021	г.,%

Злоупотребление должностными 
полномочиями, ст. 285 УК РФ 111 102 105 87 93 +6,9

Превышение должностных полномочий,  
ст. 286 УК РФ 114 114 96 62 71 +14,5

Получение взятки, ст. 290 УК РФ 217 310 273 304 351 +15,5
Дача взятки, ст. 291 УК РФ 159 264 261 245 366 +49,4
Посредничество во взяточничестве, 
ст. 291.1 УК РФ 20 48 54 88 61 –30,7

Мелкое взяточничество, ст.291.2 УК РФ 765 788 708 929 1134 +22,1
Служебный подлог, ст. 292 УК РФ 593 376 467 532 252 –52,6

Почти 3/4 (72,7%) всех зарегистрирован-
ных преступлений в структуре коррупцион-
ной направленности составляют противо-
правные деяния, предусмотренные ст. 291.2 

УК РФ (44,5%), ст. 291 УК РФ (14,4%), ст. 290 
УК РФ (13,8%).

Необходимо отметить, что на объек-
тах транспорта преступные посягательства 
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при взяточничестве, коммерческом подкупе 
чаще всего связаны с распределением госу-
дарственных средств, со злоупотреблениями 
в сфере лицензирования, получения разре-
шений на тот или иной вид деятельности, 
при оказании услуг на объектах транспорта, 
присвоением и растратой вверенного иму-
щества и ценностей [3. С. 154].

Экологические преступления
В 2022 году на объектах оперативного 

обслуживания органами внутренних дел на 
транспорте зафиксирован рост количества 
зарегистрированных преступлений эко-
логической направленности (1747; + 2,6% 
к показателям 2021 г.). Указанный резуль-
тат подтвердил наблюдавшуюся в течение 
анализируемого периода (кроме 2021 г.) 
тенденцию увеличения рассматриваемого 
показателя.

Наибольшие темпы роста данного по-
казателя зафиксированы на объектах опера-
тивного обслуживания УТ МВД РФ по Цен-
тральному ФО (+ 31,4% к 2021 г.), УТ МВД 
РФ по Сибирскому ФО (+ 18,0% к 2021 г.), 
УТ МВД РФ по Уральскому ФО (+ 11,3% 
к 2021 г.), УТ МВД РФ по Дальневосточному 
ФО (+ 11% к 2021 г.).

Значительное снижение данного пока-
зателя отмечено на объектах оперативного 
обслуживания Забайкальского ЛУ МВД РФ 
(- 94,7% К 2021 г.), УТ МВД РФ по Южному 
ФО (- 29,2% к 2021 г.), УТ МВД РФ по Северо-
Западному ФО (- 14,9% к 2021 г.).

Наибольшая доля зарегистрированных 
преступлений рассматриваемого вида при-
ходится на объекты оперативного обслу-
живания УТ МВД РФ по Приволжскому ФО 
(732) и составляет 41,9%, что на 2,4% больше, 
чем в 2021 году.

Преступления в сфере  
информационно-телекоммуникационных 

технологий или в сфере компьютерной  
информации 

В 2022 г. на объектах транспорта зафик-
сировано существенное увеличение рассма-
триваемого вида преступлений (6315: + 15% 
к показателям 2021 г.). В том же периоде 
времени в целом по России данный пока-
затель показал незначительно вырос (0,8% 
к 2021 г.).

Наибóльший прирост количества за-
регистрированных преступлений в сфере 
информационно-телекоммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной ин-
формации отмечен на объектах транспорта 
УТ МВД РФ по Южному ФО (340; + 98,8% к 
2021 г.), УТ МВД РФ по Северо-Кавказскому 
ФО (496;+ 71,0% к 2021 г.), УТ МВД РФ по 
Приволжскому ФО (1590: + 56,0 5 к 2021 г.). 

Из общего числа зарегистрированных в 
2022 г. преступлений в сфере компьютерной 
информации 2/3 приходится на УТ МВД 
России по Приволжскому ФО (1590), УТ 
МВД РФ по Сибирскому ФО (889), УТ МВД 
РФ по Уральскому ФО (806), УТ МВД РФ по 
Центральному ФО (803) (Таблица 1.6).

Таблица 1.6
Количество	зарегистрированных	преступлений	в	сфере	информационно-телекоммуникационных	

технологий	или	в	сфере	компьютерной	информации
Органы	внутренних	дел	
на	транспорте 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г. Прирост	

к	2021	г.,%
Восточно-Сибирское ЛУ МВД РФ 52 288 351 311 235 – 24.4
Забайкальское ЛУ МВД РФ 36 127 241 141 71 – 49.6
УТ МВД РФ по Центральному ФО 535 784 949 875 803 – 8.2
УТ МВД РФ по Северо-Западному ФО 331 166 489 511 666 + 30.3
УТ МВД РФ по Южному ФО 54 68 260 171 340 + 98.8
УТ МВД РФ по Северо-Кавказскому ФО 162 111 173 290 496 + 71.0
УТ МВД РФ по Приволжскому ФО 374 830 1172 1019 1590 + 56.0
УТ МВД РФ по Уральскому ФО 715 626 716 668 806 + 20.7
УТ МВД РФ по Сибирскому ФО 670 626 646 1090 889 – 18.4
УТ МВД РФ по Дальневосточному ФО 192 268 433 416 419 + 0.7
Транспорт России 3121 3894 5430 5492 6315 + 15
Всего по России 174674 294409 510396 517722 522065 + 0.8

Почти каждое десятое преступление 
(9,9%) в области компьютерной информа-
ции, совершенное в 2022 г. в России с ис-

пользованием программных средств, за-
регистрировано на объектах оперативного 
обслуживания органами внутренних дел на 

CОСТОЯНИЕ  И  ДИНАМИКА  КРИМИНАЛЬНОЙ  СИТУАЦИИ  НА  ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА РФ



38 Право и управление. XXI век

транспорте. Наибольшая часть таких пре-
ступлений приходится на объекты УТ МВД 
РФ по Центральному ФО (676; 89,5%).

Тенденция увеличения количества заре-
гистрированных преступлений в сфере ин-
формационных технологий и компьютерной 
информации сохраняется на протяжении 
всего анализируемого периода времени.

Незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, сильнодействующих веществ

В 2022 году отмечено снижение (– 7,1% 
к показателям 2021 г.) количества зареги-
стрированных преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов, сильнодействующих веществ, что 
было характерно для 2018-2020 гг. анализи-
руемого периода времени. 

Снижение числа зарегистрированных 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков зафиксировано в шести из деся-
ти подразделений органов внутренних дел 
на транспорте.

В наибольшей степени рассматривае-
мый показатель снизился на объектах опе-

ративного обслуживания Забайкальского 
ЛУ МВД РФ (– 38,7% к 2021 г.) и УТ МВД 
РФ по Центральному ФО (– 30,4% к 2021 г.). 
Снижение количества зарегистрированных 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, отмечено также в УТ 
МВД РФ по Северо-Кавказскому ФО (– 8,9% 
к 2021 г.), Восточно-Сибирском ЛУ МВД РФ 
(– 6,1% к 2021 г.). Тенденция снижения рас-
сматриваемого вида преступлений на про-
тяжении последних трех лет отмечена в УТ 
МВД РФ по Южному ФО (- 3,8% к 2021 г.), 
в течение всего анализируемого периода – 
в УТ МВД РФ по Дальневосточному ФО 
(– 3,1% к 2021 г.).

Наибольшая доля зарегистрированных 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков приходится на УТ МВД РФ по 
Приволжскому ФО (1629, 19,5%), УТ МВД РФ 
по Центральному ФО (1298, 15,5%), УТ МВД 
РФ по Сибирскому ФО (1028, 12,3%).

Наименьшая доля зарегистрированных 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков приходится на УТ МВД РФ по 
Южному ФО (433; 5,2%) и на Забайкальское 
ЛУ МВД РФ (195; 2,3%) (таблица 1.7).

Таблица 1.7
Количество	зарегистрированных	преступлений,	связанных	с	незаконным	оборотом	 

наркотических	средств,	психотропных	веществ	или	их	аналогов,	сильнодействующих	веществ,	 
на	объектах	транспорта	Российской	Федерации	(2018	–	2022	гг.)

Органы	внутренних	дел	
на	транспорте 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г. Прирост	 

к	2021	г.,%
Восточно-Сибирское ЛУ МВД РФ 528 542 599 639 600 – 6,1
Забайкальское ЛУ МВД РФ 383 384 317 318 195 – 38,7
УТ МВД РФ по Центральному ФО 1552 1363 1207 1866 1298 – 30,4
УТ МВД РФ по Северо-Западному ФО 1056 867 869 937 976 + 4,2
УТ МВД РФ по Южному ФО 456 495 476 450 433 – 3,8
УТ МВД РФ по Северо-Кавказскому ФО 722 727 715 854 778 – 8,9
УТ МВД РФ по Приволжскому ФО 1326 1743 1588 1572 1629 + 3,6
УТ МВД РФ по Уральскому ФО 1406 1039 657 662 740 + 11,8
УТ МВД РФ по Сибирскому ФО 1559 1312 966 1000 1028 + 2,8
УТ МВД РФ по Дальневосточному ФО 973 792 758 709 687 – 3,1
Транспорт России 9961 9264 8152 9007 8364 – 7,1
Всего по России 200306 190197 189905 179732 177741 – 1,1

В 2022 году зафиксировано уменьше-
ние количества зарегистрированных пре-
ступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков на объектах железнодорожного 
транспорта (– 25,2% к показателям 2021 г.). 
При этом число зарегистрированных пре-
ступлений рассматриваемого вида в поездах 
увеличилось (+  59,1% к 2021 г.), а на вокза-
лах и станциях снизилось (– 1,3% к 2021 г.). 
На остальных видах транспорта отмечен 
прирост данного показателя к 2021 г.: на воз-

душном (+ 0,2%), на морском (+ 15,9%), на 
речном (+ 19%).

На протяжении всего анализируемого 
периода наибольшее количество зареги-
стрированных преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств,  приходится на железнодорожный 
транспорт (83,8%), наименьшее – на речной 
(1,7%) и морской (0,9%) транспорт (таблица 
1.8). 
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Незаконный оборот оружия 
В 2022 году сохранилась динамика сни-

жения количества зарегистрированных пре-
ступлений, связанных с незаконным оборо-
том оружия (– 3,4% к показателям 2021 г.).

В прошедшем году отмечено сниже-
ние числа описываемого вида преступле-
ний в Забайкальском ЛУ МВД РФ (– 78,9% 
к 2021 г.), УТ МВД РФ по Дальневосточному 
ФО (– 41,7% к 2021 г.), УТ МВД РФ по Сибир-
скому ФО (– 17,5% к 2021 г.), УТ МВД РФ по 
Южному ФО (– 15,6% к 2021 г.), УТ МВД РФ 
по Северо-Кавказскому ФО (– 11,2% к 2021 г.), 
показатели УТ МВД РФ по Уральскому ФО в 
2021 г. без динамики.

Ежегодное уменьшения числа престу-
плений, связанных с незаконным оборотом 
оружия, на протяжении всего анализиру-
емого периода отмечено в УТ МВД РФ по 
Дальневосточному ФО, Забайкальском ЛУ 
МВД РФ и УТ МВД РФ по Уральскому ФО.

Наибольшее количество преступлений 
данного вида в 2022 г. зарегистрировано УТ 
МВД РФ по Приволжскому ФО (272; 26,6%), 
УТ МВД РФ по Северо-Кавказскому ФО (183; 
17,9%), УТ МВД РФ по Центральному ФО 
(133; 13%), УТ МВД РФ по Северо-Западному 

ФО (115; 11,3%). Наименьшее – в Забайкаль-
ском ЛУ МВД РФ (8; 0,8%), УТ МВД РФ по 
Южному ФО (38; 3,7%).

Прирост рассматриваемого вида пре-
ступлений отмечен на объектах оперативно-
го обслуживания УТ МВД РФ по Централь-
ному ФО (+ 27,9% к 2021 г.), УТ МВД РФ по 
Приволжскому ФО (+ 20,9% к 2021 г.).

Анализ количества зарегистрирован-
ных преступлений в сфере незаконного 
оборота оружия по видам транспорта кон-
статирует снижение данного показателя на 
объектах железнодорожного транспорта 
(– 3,3% к 2021 г.). В то же время отмечено по-
вышение числа зарегистрированных пре-
ступлений рассматриваемого вида в поездах 
(+ 457,1% к 2021 г.) и на вокзалах и станциях 
(+ 16,5% к 2021 г.).

На объектах воздушного и речного 
транспорта также зафиксировано уменьше-
ние количества зарегистрированных престу-
плений, связанных с незаконным оборотом 
оружия (– 50% и – 9,1% к 2021 г. соответствен-
но). На объектах морского транспорта отме-
чен рост данной величины (+ 7,7% к 2021 г.) 
(таблица 1.9).

Таблица 1.8
Количество	зарегистрированных	преступлений,	связанных	

с	незаконным	оборотом	наркотических	средств,	психотропных	веществ	или	их	аналогов,	
сильнодействующих	веществ,	совершенных	на	отдельных	видах	транспорта	 

Российской	Федерации	(2018	–	2022	гг.)

Виды	объектов	транспорта 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г. Прирост
к	2021	г.,%

Железнодорожный 8250 7315 6314 7565 5659 – 25,2

из
 н

их

в поездах 345 306 246 191 302 + 58,1
на вокзалах 
и станциях 1848 1485 1193 1021 1008 – 1,3

Воздушный 577 409 410 546 547 + 0,2
Речной 128 103 106 168 200 + 19
Морской 96 71 60 69 80 + 15,9
Транспорт России 9615 9264 8152 8348 6486 – 22,3

Таблица 1.9
Количество	зарегистрированных	преступлений,	связанных	с	незаконным	оборотом	оружия,	

совершенных	на	отдельных	видах	транспорта	Российской	Федерации	(2018	–	2022	гг.)
Виды	объектов	транспорта 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г. Прирост	к	2021	г.,%
Железнодорожный 885 733 708 608 588 – 3,3

из них в поездах 21 12 12 7 39 + 457,1
на вокзалах и станциях 261 190 191 164 191 + 16,5

Воздушный 79 107 62 110 55 – 50,0
Речной 24 52 54 44 40 – 9,1
Морской 19 25 18 13 14 + 7,7
Транспорт России 1156 1112 842 775 697 – 10,1
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На протяжении всего анализируемого 
периода на объектах транспорта наблюдает-
ся тенденция ежегодного сокращения коли-
чества зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия.

Преступления против личности
На фоне увеличения числа зарегистри-

рованных убийств и покушений на убий-
ство в целом по России (+ 4% к показате-
лям 2021 г.) в прошедшем году на объектах 
транспорта констатировалось значительное 
уменьшение данного показателя (– 35,3% 
к 2021 г.).

В 2021 г. на объектах транспорта сни-
зилось количество зарегистрированных 

случаев умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью (– 2,6% к показателям  
2021 г.). 

Уменьшилось число таких преступле-
ний как угроза убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью (– 33,3% к 2021 г.). 
Число изнасилований и покушений на из-
насилование в прошедшем году снизилось 
до минимума (– 85.7% к показателям 2021 г.), 
не выявлено ни одного факта похищения 
человека.

В то же время количество умышленного 
средней тяжести причинения вреда здоро-
вью на объектах транспорта выросло (+ 7.3% 
к 2021 г.) (Таблица 1.10).

Таблица 1.10
Количество	отдельных	видов	преступлений,	

зарегистрированных	на	объектах	транспорта	Российской	Федерации	(2018	–	2022	гг.)

2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г. Прирост	к	2021	г.,%
Убийство	и	покушение	на	убийство	ст.ст.	30,	105,	106,	107	УК	РФ

Транспорт России 27 17 22 17 11 – 35,3
Всего по России 8574 7948 7695 7332 7628 + 4,0

Умышленное	причинение	тяжкого	вреда	здоровью	ст.	111	УК	РФ
Транспорт России 37 33 29 38 37 – 2,6
Всего по России 23224 21465 20019 17894 17388 – 2,8

Умышленное	причинение	средней	тяжести	вреда	здоровью	ст.	112	УК	РФ
Транспорт России 104 99 81 82 88 + 7,3
Всего по России 30776 29836 28285 25455 25198 – 1

Угроза	убийством	или	причинением	тяжкого	вреда	здоровью	ст.	119	УК	РФ
Транспорт России 96 72 83 84 56 – 33,3
Всего по России 62468 56563 55223 53275 45070 – 15,4

Похищение	человека	ст.	126	УК	РФ
Транспорт России 2 1 5 0 0 0
Всего по России 378 351 411 382 393 + 2,9 

Незаконное	лишение	свободы	ст.	127	УК	РФ
Транспорт России 2 0 2 2 1 – 50
Всего по России 456 419 408 369 392 + 6,2

Изнасилование	и	покушение	на	изнасилование	ст.	30,	ст.	131	УК	РФ
Транспорт России 5 6 6 7 1 – 85,7
Всего по России 3374 3177 3535 3457 3311 – 4,2

Преступления против собственности  
и общественной безопасности

В 2022 г. на объектах оперативного об-
служивания органами внутренних дел на 
транспорте отмечено снижение следующих 
видов преступлений против собственности:

кража (– 3,3% к 2021 г.);
мошенничество (– 20,7% к 2021 г.);
грабеж (– 25% к 2021 г.);
разбой (– 42,9% к 2021 г.).

В прошедшем году отмечено значитель-
ное увеличение числа зарегистрированных 
заведомо ложных сообщений об акте тер-
роризма (+ 1047,1% к показателям 2021 г.). 
Стремительный рост данного вида престу-
плений объясняется проведением Россией 
специальной военной операции на Украине 
и активизацией антироссийских сил (табли-
ца 1.11).
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В 2022 году отмечено снижение количе-
ства зарегистрированных краж на объектах 
транспорта (– 3,3% к показателям 2021 г.). 
В то же время в сфере пассажирских перевоз-
ок второй год подряд отмечено увеличение 
числа зарегистрированных краж на желез-
нодорожном транспорте (как в поездах, так 

и на вокзалах и станциях) и речном транс-
порте. На воздушном транспорте данный 
показатель снизился почти на 1/10, на мор-
ском транспорте динамика количества заре-
гистрированных краж в сфере пассажирских 
перевозок не изменилась (таблица 1.12).

Таблица 1.11
Количество	отдельных	преступлений	против	собственности	и	общественной	безопасности,	 

зарегистрированных	на	объектах	транспорта	Российской	Федерации	(2018	–	2022	гг.)
Виды	преступлений 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г. Прирост	к	2021	г.,%
Кража ст. 158 УК РФ 12649 12143 9998 12060 11656 – 3,3
Мошенничество ст. 159 УК РФ 1488 1220 1249 1430 1134 – 20,7
Грабеж, ст. 161 УК РФ 288 249 208 228 171 – 25 
Разбой, ст. 162 УК РФ 32 32 27 28 16 – 42,9
Вымогательство, ст. 163 УК РФ 9 7 13 8 25 + 212,5
Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма, ст. 207 УК РФ 88 117 287 104 1193 + 1047,1

Хулиганство, ст. 213 УК РФ 51 60 91 103 106 + 2,9
Вандализм, ст.214 УК РФ 1057 1025 887 925 512 – 44,6

Таблица 1.12
Количество	зарегистрированных	краж,	совершенных	в	сфере	пассажирских	перевозок	 

на	отдельных	видах	транспорта	Российской	Федерации	(2018	–	2022	гг.)
Виды	объектов	транспорта 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г. Прирост	к	2021	г.,%
Железнодорожный 3317 3196 2181 2457 2486 +1,2

из них
в поездах 2151 2069 1417 1553 1651 + 6.3
на вокзалах и станциях 846 821 594 698 770 + 10,3

Воздушный 791 797 626 723 653 - 9.7
Речной 8 4 7 8 12 + 50
Морской 11 0 1 1 1 0
Транспорт России 12537 12143 9998 12060 11656 - 3,3

Рис.	1.3.	Структура	преступности	на	объектах	транспорта	Российской	Федерации	в	2022	г.
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Структура преступности на объектах 
транспорта Российской Федерации
Результаты анализа криминальной си-

туации показали, что в 2022 году в структу-
ре преступности на объектах оперативного 
обслуживания органами внутренних дел на 
транспорте, как и ранее, преобладали следу-
ющие виды преступлений:

хищение чужого имущества путем кра-
жи (33,4%);

в сфере незаконного оборота наркоти-
ков (23,9%);

экономической направленности (15,3%);
экологической направленности (5%);
мошенничество (3,2%);
связанные с незаконным оборотом ору-

жия (2,9%).
Причем в структуре преступности на 

указанные выше виды преступлений при-
ходится 83,7% всех зарегистрированных 
противоправных деяний, совершенных на 
объектах транспорта (рис. 1.3).

Факторы, повлиявшие на динамику 
криминальной ситуации на объектах 

транспортной инфраструктуры России 
в 2022 году

В 2022 г., по причинам, связанным с про-
ведением Россией СВО на Украине, было 
закрыто 11 аэропортов в южной и централь-
ной частях РФ. С целью удовлетворения 
спроса граждан ОАО «РЖД» были органи-
зованы и запущены дополнительные поезда 
в южном направлении. Кроме того, на на-
чало 2022 года во многих российских регио-
нах продолжали действовать антиковидные 
меры, ограничивающие перемещения лю-
дей. Это привело к «снижению транспорт-
ной подвижности» и в совокупности со СВО 
сказалось на снижении темпов восстановле-
ния пассажиропотока в 2022 году.2

21 сентября 2022 года указом президен-
та Российской Федерации была объявлена 
частичная мобилизация в стране, что также 
повлияло на динамику пассажиропотока 
как на воздушном транспорте, так и на же-
лезнодорожном.

Количество пассажиров, перевезенных 
железнодорожным транспортом в 2022 году, 

возросло на 7,8% к показателям 2021 г. и до-
стигло 1,136 млрд человек. По отношению 
к аналогичным показателям 2019 г. данный 
показатель снизился на 5,3%. Таким обра-
зом, начиная с 2020 г., наблюдается сниже-
ние количества перевезенных по железным 
дорогам России пассажиров3.

Наибольшее снижение рассматривае-
мого показателя произошло на перевозках 
дальнего следовании (– 17,8% к показателям 
2021 г. и – 7% к показателям 2019 г.). 

Перевозки в пригородном сообщении 
в 2022 году увеличились на 5,1% до 86,7 млн 
пассажиров. Но, по сравнению с 2019 годом, 
количество пассажиров, воспользовавшихся 
поездами пригородного сообщения, умень-
шилось на 4,9%.

Наиболее резко ситуация менялась в 
сфере воздушных перевозок: там отноше-
ние к допандемийному уровню было 54% 
в 2020 г. и почти 86% в 2021 г., а по итогам 
2022 г. зафиксированого на уровне почти 
76%. Этому способствовало резкое снижение 
пассажирооборота воздушного транспорта, 
обусловленное закрытием 11 российских 
аэропортов. В летний, традиционный для 
отпусков и поездок период, констатирова-
лось снижение пассажирооборота от 8,5% до 
14,6% к показателям 2021 г.  В октябре 2022 г. 
было отмечено падение пассажирооборота 
воздушного транспорта на 23,5%4. В ноябре 
ситуация с пассажирооборотом воздушного 
транспорта выровнялась.

В 2022 году геополитическая ситуация в 
мире привела к возникновению многих не-
гативных факторов на рынке пассажирских 
перевозок водным транспортом. Корректи-
ровке были подвергнуты сами сроки навига-
ции (например, в Волжском бассейне, когда 
судоходство в Азовском море было приоста-
новлено до особого распоряжения) и гео-
графия перевозок. Пассажирские перевоз-
ки водным транспортом России в 2022 году 
показывали разнонаправленную динамику. 
Речной транспорт России в 2022 году демон-
стрировал рост показателей на 4,5% к 2021 г. 
В то же время перевозки пассажиров мор-
ским транспортом снизились на 27%5.

2 Транспортный комплекс, вероятнее всего, не достигнет показателей 2019 г. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:: https://company.rzd.ru/ru/9401/page/78314id=20721

3 Оперативные данные ОАО «РЖД» от 09.01.2023. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://company. 
rzd.ru/ru/9401/page/78314?id=207210

4 [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/12/ 09/954448-perevoz-
ki-passazhirov-v-rossii-priblizilis-k-stagnatsii

5 http://www.morvesti.ru/news/1679/99263/
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Заключение

Таким образом, состояние и тенденции 
преступности на объектах транспорта в 
2022 году свидетельствуют о том, что анали-
зируемые показатели подвержены влиянию 
факторов, связанных с геополитической ми-
ровой ситуацией, оказывающей заметное 
влияние на количество пассажирских пере-
возок и динамику пассажиропотока на раз-
личных видах транспорта. 

Взаимодействие положительно влияю-
щих на криминальную ситуацию на транс-
порте факторов, а также факторов, безуслов-
но оказывающих на данную ситуацию отри-
цательное влияние, к которым в 2021-2022 гг. 
следует причислить пандемию COVID–19 и 
специальную военную операцию на Укра-
ине, в совокупности может обоюдно ней-
трализовать их. В целом складывающаяся 
криминальная ситуация на объектах транс-
порта с большой вероятностью сохранит 
стабильность, т.е ее динамика в 2023 г. будет 
усредненной.

Результаты анализа криминальной си-
туации на объектах транспорта позволяют 
предположить, что в 2023 году тенденция 
снижения общего количества зарегистри-
рованных преступлений, наблюдавшаяся в 
2018-2020 гг. возобновится. Прогнозируется 
снижение общего количества преступлений 
на объектах транспорта при незначитель-
ном росте тяжких и особо тяжких составов 
преступлений (без учёта четырех субъектов, 
присоединённых к Российской Федерации в 
сентябре 2022 г.).

Предполагается, что в 2023 году общее 
количество зарегистрированных преступле-
ний на объектах транспорта России будет 
варьироваться в пределах от 30951 до 37961, 
в 2024 году – от 30234 до 37461.

При неблагоприятном развитии крими-
нальной ситуации данные показатели могут 
составить 37961 в 2023 году и 37461 – в 2024 
году. 

Благоприятный сценарий характери-
зуется следующими показателями: 30951 –  
в 2023 году и 30234 – в 2024 году (рис. 1.4).

	Рис.	1.4.	Динамика	и	прогноз	зарегистрированных	преступлений	на	объектах	транспорта	Рос-
сийской	Федерации	(2018-2024	гг.)
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Вместе с тем при прогнозной оценке 
оперативной обстановки следует учитывать  
проведение специальной военной операции 
на территории Украины; террористические 
акты и иные преступления, организуемые 
на российской территории иностранны-
ми спецслужбами, которые в ближайшей 
перспективе будут направлены, в первую 

очередь, на стратегически важные объекты 
инфраструктуры, в том числе транспорт. 
Именно это, являясь непрогнозируемым 
обстоятельством, может непредсказуемо по-
влиять на рост отдельных особо тяжких пре-
ступлений и потребует усиления мер без-
опасности всей транспортной инфраструк-
туры.
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Introduction. The article describes the dynam-
ics of the criminal situation at the transport infra-
structure facilities of the Russian Federation in 2022 
Based on the analysis of changes in the operational 
situation in transport over the past five years, taking 
into account the influence of previously non-existent 
factors that arose as a result of the introduction of 
anti-covert measures in 2020-2021 and openly hos-
tile actions of Western countries directed against 
Russia, which has been conducting since February 
2022 a special military operation in Ukraine, the 
conditions for the development of the criminal situa-
tion in transport are considered. The analysis of the 
criminal situation on transport in Russia during the 
period under study allows us to consider the trends 
of crime not only from the angle of its criminal-legal 
nature, but also from the perspective of the influence 
of ongoing social processes on it. The paper identi-
fies the factors affecting crime rates at transport fa-
cilities in the current conditions, estimates of options 
for possible development of the criminal situation are 
derived, priority areas of law enforcement agencies' 
activities to minimize crime at transport facilities 
are formulated.

Materials and methods. The theoretical basis 
of the study was the conclusions and achievements of 
criminological science on crime, scientific provisions 
on crime as a social phenomenon, on factors affecting 
the dynamics of crime. General scientific and private 
scientific research methods (synthesis, deduction, 
analysis, generalization, observation, etc.) were used 
in the work. The methodological basis of the research 
was a systematic approach, comparative and prob-
lem approaches.

THE  STATE  AND  DYNAMICS  OF  THE  CRIMINAL  SITUATION   
AT  THE  TRANSPORT  FACILITIES  OF  THE  RUSSIAN  FEDERATION  
IN  THE  CONTEXT  OF  THE  DEVELOPING  GEOPOLITICAL  CRISIS

ПРАВО  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ

The results of the study. As a result of the 
analysis of the criminal situation at the transport fa-
cilities of the Russian Federation, it was found that, 
starting from 2020, new factors influenced the quan-
titative indicators of crime in transport. The intro-
duction of restrictive measures related to the spread 
of coronavirus infection, their subsequent cancella-
tion, the beginning of the geopolitical crisis in the 
world, provoked by the introduction of sanctions by 
Western countries against Russia, restrictions on 
international communications. closure of airports, 
borders, etc. they affected the directions of preven-
tive activities of the internal affairs bodies in trans-
port. The conclusions and forecasts made in the ar-
ticle determine the trends in the development of the 
criminal situation in transport in 2023 and allow us 
to determine the most important vectors of the direc-
tion of preventive activities of internal affairs bodies.

Discussion and conclusion. The article identi-
fies and substantiates the priority areas of activity of 
the internal affairs bodies of Russia in transport for 
the most effective organization of preventive activi-
ties and combating crime.
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РЕАЛИЗАЦИЯ  РОССИЙСКИМИ  
КОРПОРАЦИЯМИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОЛИТИКИ  И  НАЦИОНАЛЬНЫХ  ИНТЕРЕСОВ  
В  СФЕРЕ  СОТРУДНИЧЕСТВА   
С  РЕСПУБЛИКОЙ  ИРАК

Введение. Месторождения нефти в Республике Ирак традиционно нахо-
дятся в зоне пристального внимания международных топливно-энергетиче-
ских компаний. Ирак является одним из лидеров по объемам запасов нефти. По 
оценкам Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК), на 2021 г. Ирак за-
нимает 4 место по этому показателю (145 019 млн. барр.). Российские нефте-
добывающие компании уверенно расширяют свое присутствие на нефтяных 
месторождениях Республики Ирак. В условиях, когда наша страна находится 
под беспрецедентным санкционным давлением со стороны коллективного За-
пада, ей приходится искать пути обеспечения своего энергетического сувере-
нитета. Разработка месторождений нефти в Республике Ирак может стать 
прекрасным способом для российских компаний реализовать свой потенциал. 
В данной статье с учетом сложившейся геополитической обстановки иссле-
дованы перспективы расширения присутствия российских нефтедобывающих 
компаний на нефтяных месторождениях Ирака, а в глобальной повестке - воз-
можности  продвижения Россией своих интересов как на Ближнем Востоке, так 
и за его пределами. 

Материалы и методы. В данном исследовании используются общенаучные 
и частнонаучные методы познания. Отдельно следует выделить генетический 
метод, позволивший проследить процесс становления и развития российско-
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иракского взаимодействия, на основании чего были сделаны выводы о перспекти-
вах его расширения. Также в исследовании проведен анализ международно-пра-
вовой базы российско-иракского сотрудничества, статистики нефтедобычи 
в Республике Ирак, использованы опубликованные в средствах массовой инфор-
мации материалы, официальные заявления представителей российских и ирак-
ских властей. 

Результаты исследования. Проведенное исследование позволило обосно-
вать вывод о том, что Ирак является наиболее перспективным направлением 
для расширения деятельности российских нефтедобывающих компаний. Сегод-
ня Россия и Ирак идут по пути многостороннего сотрудничества, в том чис-
ле в экономической сфере. Так же предпосылками, благоприятствующими со-
вместной деятельности России и Ирака в топливно-энергетической области, 
являются близость стран в научно-технической сфере, крайняя экономическая 
обоснованность наращивания объемов совместных хозяйственных операций и 
соответствие российско-иракского сотрудничества национальным интересам 
обоих государств.

Обсуждение и заключение. Партнерство с Республикой Ирак имеет стра-
тегическое значение для России на Ближнем Востоке. Это практически бес-
проигрышное направление внешнеэкономической деятельности, поскольку при-
носит обоюдные как политические, так и экономические выгоды. Ирак может 
стать новым плацдармом для проникновения российского бизнеса вглубь ближ-
невосточного региона. Необходимо и дальше развивать этот курс для адапта-
ции российской политики и экономики к новым реалиям международной гео-
политической обстановки.

Введение

Экономические успехи любого госу-
дарства, как правило, напрямую зави-
сят от уровня государственного суве-

ренитета и военного потенциала. Современ-
ные реалии продемонстрировали, что суще-
ствует еще один важный элемент экономи-
ческого благополучия. Это энергетическая 
безопасность, обеспечиваемая доступными 
энергоносителями. Энергетический кризис 
в Европе — наглядное тому доказательство. 
Стабильная экономика и энергетическая 
безопасность позволяют распространять по-
литическое влияние страны далеко за преде-
лы государственных границ. 

Нефтяные ресурсы имеют стратегическое 
значение для обеспечения энергетической 
безопасности любой страны. Россия являет-
ся одной из крупнейших стран мира по объ-
емам добычи нефти. У российских нефтедо-
бывающих компаний имеется широчайший 
потенциал для расширения своего при-
сутствия в Upstream-проектах за рубежом. 
Ирак — это одно из самых привлекательных 
государств Ближнего Востока с точки зре-
ния геологоразведочных мероприятий и до-
бычи нефти, ввиду его богатейших запасов 
углеводородов. Ученые из Ирака Х.А. Абд и 
С.Д. Султан отмечают, что «хотя с момента 

открытия нефти в Ираке прошло более 100 
лет, иракская экономика по-прежнему за-
висит от изменения цен на нефть, а доходы 
от нефти по-прежнему являются основным 
фактором, определяющим общий бюджет 
страны». Авторы пишут о необходимости 
поиска альтернативы нефтяным доходам, 
для оживления частного сектора экономики 
страны предлагают «избавиться от ресурс-
ного проклятия» [8]. Проблема ресурсоза-
висимости бюджета характерна для многих 
государств Ближнего Востока [4].

Исследователи из разных стран мира 
обращаются к проблеме сотрудничества с 
Ираком в сфере нефтедобычи. Так, ученые 
из Китая пишут о том, что правительство 
Ирака находится в процессе постепенного 
разделения в равных долях с подрядчиками 
прибыли и рисков, связанных с колебания-
ми цен, а новая контрактная модель, особен-
но с учетом восстановления цен на нефть, 
создает лучшие возможности для зарубеж-
ных нефтяных компаний [9].

На Ближнем Востоке Ирак – традицион-
ный партнер России еще с советских времен. 
Во время президентства Саддама Хуссейна 
российско-иракские отношения находи-
лись на пике развития. После гражданской 
войны, начавшейся в Ираке по вине США, 
и последующего переворота большая часть 
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1 В Ираке планируют нарастить добычу на месторождении Бадра вместе с «Газпромнефтью» // RT, 22.10.2022, 
URL: https://russian.rt.com/business/news/1064351-irak-neft-dobycha

2 Oil data: upstream // OPEC Annual Statistical Bulletin 2022, OPEC Official Website, URL: https://asb.opec.org/
3 Doing Business 2020: Ease of doing business ranking // International Bank for Reconstruction and Development 

/ The World Bank, Washington, DC, 2020, URL: https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-envi-
ronment  

4 Новый президент Ирака заявил о готовности укреплять отношения с Москвой // РИА Новости, 24.10.2022, 
URL: https://ria.ru/20221024/irak-1826314460.html

5 Посол Ирака отметил готовность развивать отношения с Россией в разных сферах // ТАСС, 20.10.2022, URL: 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16111187

совместных с Россией проектов была закры-
та. Однако российские компании смогли 
остаться на рынке Ирака, несмотря на по-
литическую нестабильность. Сейчас в ирак-
ском Министерстве нефти говорят о пла-
нах увеличить добычу на месторождениях, 
операторами которых являются такие рос-
сийские компании, как Роснефть, Лукойл и 
Газпромнефть1. Каковы же предпосылки и 
перспективы нового витка энергетического 
сотрудничества России и Ирака?

Исследование

Ирак, являющийся одним из лидеров по 
объемам доказанных запасов нефти, вполне 
логично является объектом стратегических 
интересов России на Ближнем Востоке. По 
оценкам Организации стран-экспортёров 
нефти (ОПЕК), на 2021 г. Ирак занимает 
4 место по этому показателю (145 019 млн. 
барр.)2. Однако, согласно докладу Всемир-
ного банка «Ведение бизнеса 2020» Ираку 
отведено 172 место из 190 по уровню привле-
кательности ведения предпринимательской 
деятельности из-за нестабильных полити-
ческих, социальных и экономических усло-
вий3. Чтобы вести предпринимательскую 
деятельность в таком неблагоприятном биз-
нес-климате, нужна серьезная подготовка 
институтов компаний и государственных 
структур к возможным вызовам.

В настоящее время намечается увеличе-
ние объемов российско-иракского сотруд-
ничества не только в нефтегазовой сфере, но 
и в торгово-промышленном плане в целом. 
Об этом свидетельствуют заявления офици-
альных лиц Ирака. Так, Президент Респу-
блики наметил курс на всестороннее сбли-
жение с Россией, в чем он видит источник 
для процветания обоих народов4. Одновре-
менно с этим посол Республики Ирак в РФ 
в ходе российско-иракского бизнес-форума 
в октябре 2022 г. выразил намерение Багда-
да углублять взаимодействие с российскими 

компаниями по множеству векторов на базе 
нефтяной сферы, представляющей наибо-
лее прогрессивно развивающуюся ветвь со-
вместной деятельности двух стран.5 Об этом 
свидетельствует увеличение добычи на ме-
сторождениях, где операторами являются 
российские нефтяные компании. Среди них 
«Западная Курна - 2», курируемое «Лукой-
лом», и участок Бадра, разрабатываемый 
«Газпромнефтью».

Современные политико-экономические 
направления сотрудничества России и Ира-
ка в сфере нефтедобычи регулярно обсуж-
даются в публикациях [2; 3; 6]. Отдельные ав-
торы анализируют международно-правовые 
и исторические аспекты влияния Ирака на 
политику на Ближнем Востоке [1; 7].

Можно выделить три ключевых пред-
посылки, открывающих перспективы для 
наращивания российского присутствия на 
иракских нефтяных месторождениях.

1. Научно-технический потенциал. У рос-
сийских компаний есть отличная база для 
расширения своего присутствия на рынке 
Ирака в виде многолетнего опыта взаимо-
выгодного сотрудничества. Стратегическое 
партнерство СССР и Ирака было обоснова-
но тем, что Советский Союз нуждался в со-
юзнике на Ближнем Востоке, а Ираку были 
необходимы советская военно-техническая 
и гуманитарная помощь.

Большая часть российско-иракских до-
говоров об экономическом, промышленном, 
техническом и научном сотрудничестве 
была подписана до 2003 года в период руко-
водства страной Саддамом Хусейном. После 
переворота, организованного США, боль-
шинство этих контрактов было признано 
недействительными, но отношения удалось 
восстановить.

Почему Ираку выгодно сотрудничать 
именно с Россией в научно-техническом 
плане, а в особенности в нефтегазовой сфе-
ре? Ответ на этот вопрос кроется в глубокой 
технологической близости. Советские инже-
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неры и технологи занимались проектирова-
нием и строительством нефтяной инфра-
структуры Ирака по всему циклу нефтедо-
бычи. 

Сейчас целесообразно использовать опыт 
российских топливных компаний в области 
модернизации объектов углеводородной 
промышленности ввиду близости научно-
технической базы.

2. Взаимная выгода. Естественно, такое 
сотрудничество не может быть налажено 
при отсутствии экономической выгоды для 
обеих сторон. 

Что получает Ирак от сотрудничества с 
Россией? Власти Ирака привлекают россий-
ские топливно-энергетические компании 
для создания и восстановления после боевых 
действий не только нефтяной, но и социаль-
но значимой и логистической инфраструк-
туры. Для понимания природы российско-
иракского партнерства стоит рассмотреть 
конкретные примеры участия российских 
нефтяных компаний в государственных 
проектах и проектах муниципальных обра-
зований.

Для начала рассмотрим деятельность 
«Лукойла», на плечах которого лежат два 
крупных проекта в Ираке: Западная Курна-2 
и Блок «10». Взаимоотношения компании и 
государства строятся на основе Меморанду-
ма о взаимопонимании и сотрудничестве. В 
документе сделан акцент на сфере образо-
вания, а также на подготовку квалифици-
рованных кадров для работы на объектах в 
Ираке. Меморандум предполагает програм-
мы ежегодного обмена студентов и стажи-
ровки по окончании обучения.6 Кроме того, 
«Лукойл» занимается восстановлением об-
разовательных учреждений на территориях 
своего присутствия в самом Ираке. В этих 
учреждениях создаются факультативы для 
школьников, обучающие азам нефтяной 
промышленности, а также преподается рус-
ский язык. Одновременно с этим, «Газпром-
нефть», разрабатывающая месторождения 
«Бадра» и «Шакал», занимается материаль-
но-техническим обеспечением объектов 
среднего и высшего образования.

В результате преимущества от инвести-
ций российских компаний в сферу образо-
вания извлекают все стороны. Ирак имеет 
возможность повысить уровень образования 
населения и обрести высокообразованных 

специалистов в нефтегазовой сфере. Ком-
пании со своей стороны получают кадры 
из числа местного населения, что позволя-
ет сократить издержки в области набора 
персонала и наладить контакт с местными 
общинами. Не стоит забывать и о полити-
ческом аспекте для России, которая остает-
ся в выигрыше от распространения русско-
го языка и приобщения населения другой 
страны к русской культуре, что позволит в 
дальнейшем использовать этот мост в каче-
стве инструмента для политических шагов 
на Ближнем Востоке.

Для российских нефтяных компаний ха-
рактерно использование своих возможно-
стей для улучшения жизни местного населе-
ния, за счет чего они получают определен-
ные преференции со стороны государствен-
ных и муниципальных властей. «Лукойл» 
занимается сооружением спортивных объ-
ектов, поставками медицинского оборудова-
ния и строительной техники, организацией 
водоснабжения и восстановлением объек-
тов, поврежденных в ходе боевых действий. 
У «Газпрома» существуют схожие програм-
мы. Иракские власти часто обращаются за 
помощью к компании в ситуациях, когда 
они не справляются с выполнением обяза-
тельств перед населением.

Таким образом, компании создают поло-
жительный корпоративный имидж в глазах 
местного населения, вовлекая его в свою ра-
боту и оказывая ему всецелую поддержку.

Почему иракская бизнес-модель при-
влекательна для российских игроков? Во-
первых, и «Лукойл», и «Газпромнефть» по-
лучают в качестве оплаты за свои услуги не 
только прямые финансовые выплаты, но и 
компенсационную нефть. Во-вторых, они 
получают вознаграждение за понесенные 
убытки в ходе реализации проектов. Таким 
образом, это, по сути, безубыточная бизнес-
схема, устойчивая к волатильности нефтя-
ного рынка.

3. Обеспечение безопасности. Немалова-
жен и другой вопрос — вопрос безопасности 
как военно-политической и террористиче-
ской, так и энергетической. 

Во-первых, после ряда вооруженных 
конфликтов в Ираке на месторождениях 
осталось множество заминированных зон, 
которые представляют опасность как для 
местного населения, так и для сотрудников 

6 Лукойл и министерство нефти Ирака подписали меморандум о сотрудничестве // Пресс-релиз ПАО «ЛУКОЙЛ», 
11.03.2004, URL: https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=51608 
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компаний, работающих там. Российские 
компании частично берут на себя расходы 
на обезвреживание минных полей, как это 
сделал «Лукойл» на территории «Блока 10».

Россия является одним из главных акто-
ров безопасности на Ближнем Востоке. По-
сле начала выполнения Вооруженными си-
лами РФ специальных задач на территории 
Сирии, Россия дала понять миру, что она 
намерена вернуть себе статус великой дер-
жавы в ближневосточном регионе. Перед 
нашей страной стоит достаточно сложная 
задача. С одной стороны, необходимо под-
держивать отношения с официальным Баг-
дадом, который намерен сохранить свою 
территориальную целостность, а с другой 
— грамотно осваивать территорию Ирак-
ского Курдистана.

При этом Россия, в отличие от США и 
их союзников, обладает гораздо более при-
влекательным для арабских стран имиджем. 
Начать стоит с того, что Россия никогда не 
была для них метрополией и не имеет такого 
колониального прошлого, как у Европы. А в 
XX в. СССР занимал проарабскую позицию, 
продвигая идеи дружбы народов и оказывая 
экономическую, промышленную, гумани-
тарную и военно-техническую поддержку 
многим ближневосточным государствам, в 
том числе и Ираку. Возможно, самым глав-
ным аргументом в пользу России является 
тот факт, что она не приходила с войной 
на иракские земли и не приносила смерть и 
разрушения, как это было в случае с Соеди-
ненными Штатами. Стоит также отметить 
еще одно кардинальное отличие в подходах 
РФ и США к процессу ценностного обмена. 
Если США навязывают собственную модель 
поведения и свои ценности, которые зача-
стую чужды исламскому миру, Россия хочет 
лишь немного приблизить представителей 
иной культуры к русской, уважая жизнен-
ные устои местного населения и не пытаясь 
подменить им идентичность. Именно по-
этому российская модель выглядит гораздо 
более выигрышно для достаточно консерва-
тивного иракского общества [5].

Многие эксперты сходятся во мнении, 
что Россия на современном этапе вполне 
может занять нишу США, позиции которых 
как агента безопасности на Ближнем Восто-
ке в последние годы заметно пошатнулись. 
Главной причиной желания арабских госу-

дарств заменить США на месте «поставщика 
безопасности» представители Фонда Карне-
ги (США) видят в авторитарных, по их мне-
нию, традициях управления в наших стра-
нах [10].

Причиной возросшего интереса топлив-
но-энергетических компаний к Ираку мо-
жет послужить нестабильная ситуация в от-
ношениях Запада и Ирана, против которого 
первый объявил санкции. Именно иракская 
нефть может стать своеобразной гарантией 
энергетической безопасности импортеров 
нефти. Схожая ситуация наблюдается и с 
нефтепродуктами из самой России, на по-
ставки которых может быть наложено эм-
барго и установлен потолок цен со стороны 
стран G7. Замену, опять же, будут искать на 
Ближнем Востоке, а для России это может 
стать обходным путем.

Британское международное ценовое 
агентство Argus отмечает, что с обострением 
в отношениях России и Запада иракские не-
фтяные фирмы стали получать запросы на 
дополнительные поставки нефти, поскольку 
покупатели ищут альтернативу российским 
объемам. Часть дополнительного спроса по-
ступила от покупателей из Европы, Китая 
и Индии7. Последние два импортера сырой 
нефти представляются прекрасным спосо-
бом построения альтернативного пути поста-
вок в Европу продуктов переработки нефти.

Отталкиваясь от предпосылок, изложен-
ных выше, можно сделать вывод, что Ирак 
представляет из себя практически идеально-
го партнера на Ближнем Востоке для России. 
Выгоду от совместных проектов извлекают 
обе стороны.

Во-первых, СССР занимался возведени-
ем иракской нефтяной инфраструктуры с 
нуля, поэтому наиболее логичным решени-
ем было бы пригласить именно российских 
технологов для разработки плана модер-
низации. Кроме того, помимо объектов не-
фтяной промышленности, советские инже-
неры занимались и другими отраслями, что 
позволяет говорить о потенциале создания 
целой технологической экосистемы россий-
ского образца.

Во-вторых, российские компании не при-
ходят на рынок Ирака с пустыми руками.  
В программы поддержки местного населения 
входит строительство медицинских и обра-
зовательных учреждений, их материально-

7 Appetite for Iraqi oil grows as buyers shun Russia // Argus Media, 03.03.2022, URL: https://www.argusmedia.com/
en/news/2307995-appetite-for-iraqi-oil-grows-as-buyers-shun-russia
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техническое обеспечение, образовательные 
программы и создание рабочих мест. Россия, 
в свою очередь, получает, с одной стороны, 
крайне выгодную бизнес-модель, основыва-
ющуюся на возмещении убытков за счет ком-
пенсационной нефти, а с другой - возмож-
ность распространения русской культуры за 
рубежом. Причем в случае с Ираком россий-
ский подход может найти гораздо больший 
отклик, чем американский.

В-третьих, Россия, как агент ближнево-
сточной безопасности вполне может занять 
нишу США. Россия также стремится обеспе-
чить свою энергетическую безопасность и 
реализовать обходные пути для нивелирова-
ния эффекта от санкций со стороны Запада, 
поэтому она может пойти по пути расшире-

ния своего присутствия на Ближнем Востоке 
и, в частности, в Ираке.

Заключение

Однозначно можно сказать одно: сохра-
нение Ирака как стратегического партнера 
на Ближнем Востоке - важнейшая задача 
России. В условиях, когда Запад изолируется 
от всего русского, необходимо искать новые 
пути обеспечения собственной энергетиче-
ской безопасности. 

Россия в Ираке - не новый игрок. Модель 
российско-иракского сотрудничества от-
крывает широкий простор для закрепления 
на Ближнем Востоке. Главное - не упустить 
эту возможность.
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Introduction. Oil fields in the Republic of Iraq 
have traditionally been the subject to intense scrutiny 
of international fuel and energy companies. Iraq is 
one of the world leaders in terms of oil reserves. Ac-
cording to the Organization of Petroleum Exporting 

Countries (OPEC), Iraq ranks 4th in 2021 (145,019 
million barrels). Russian oil companies are firmly ex-
panding their presence in the Iraqi oil fields. In condi-
tion of unprecedented sanctions against Russia from 
the collective West, our country has to look for ways 
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to ensure its energy sovereignty. Oil development in 
Iraq can be an effective way for Russian companies to 
achieve their potential. This article examines the pros-
pects for increasing the reach of Russian oil companies 
in the oil fields of Iraq taking into account the current 
geopolitical situation, and the global agenda includes 
the opportunity for Russia to promote interests both 
in the Middle East and beyond.

Materials and methods. In this study, general 
and particular scientific methods are applied. The 
genetic method should be highlighted, as it allowed 
to trace the process of formation and development of 
the Russian-Iraqi interaction, and to draw conclu-
sion on the prospects for its expansion. The study 
also analyzes the international legal framework of 
Russian-Iraqi cooperation, oil production statistics 
in Iraq, materials published in the media, official 
statements by the Russian and Iraqi authorities.

The results of the study. The conducted re-
search allowed to substantiate the conclusion that 
Iraq is the most promising area for extending the ac-
tivities of Russian oil companies. Nowadays, Russia 
and Iraq are following the path of multifaceted co-
operation, including the economic sphere. Also, the 
prerequisites that favor joint activities of Russia and 

Iraq in the fuel and energy field are the proximity of 
the countries in the scientific and technical sphere, 
the extreme economic feasibility of increasing the 
volume of joint economic operations and the compli-
ance of Russian-Iraqi collaboration with the national 
interests of both states.

Discussion and conclusions. Partnership with 
the Republic of Iraq is of strategic importance for 
Russia in the Middle East. This is almost a win-win 
direction of foreign economic activity, since it brings 
mutual political and economic benefits. Iraq may be-
come a new springboard for the penetration of Rus-
sian business deep into the Middle East region. It is 
necessary to further develop this course in order to 
adapt Russian politics and economy to the new reali-
ties of the international geopolitical situation.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  
РЕСПУБЛИК  СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО  ОКРУГА  В  УСЛОВИЯХ  
ВНЕШНИХ  ВЫЗОВОВ

Введение. Статья посвящена анализу 
особенностей социально-экономического 
развития республик Северо-Кавказского 
федерального округа в условиях внешних 
вызовов, с которыми сталкивается наша 
страна за последние три года, вклю-
чая последствия пандемии COVID-19, 
а также внешнее санкционное давление. 

Актуальность исследования обусловлена неизменной зависимостью бюджетов 
республик СКФО от поступлений из федерального бюджета, напряженностью 
на рынке труда, необходимостью совершенствовать механизмы регионального 
управления.

Материалы и методы. В качестве теоретико-методологических основа-
ний исследования выступает концепция экономического (бюджетного) федера-
лизма, разработанная Дж. Стиглером, У. Оутсом, Л. Фелдом и Ф. Шнейдером. 
Зарубежные теории экономического федерализма предлагают две модели бюд-
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  РЕСПУБЛИК  СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО  ФЕДЕРАЛЬНОГО  ОКРУГА

Введение

Северо-Кавказский федеральный округ 
России, созданный в нынешнем виде 
в 2010 году, объединил субъекты со 

сложным этническим и конфессиональным 
составом. Процессы социальной трансфор-
мации, этнополитические и территориаль-
ные конфликты, охватившие данную терри-
торию в 1990-е гг., дополнялись трудностями 
восстановления экономики в новых условиях 
хозяйствования. Основы ее были подорваны, 
и ряд республик Северного Кавказа приня-
то признавать депрессивными, многие субъ-
екты региона нуждаются в дотациях из фе-
дерального бюджета. Требуются огромные 
инвестиции и для оживления хозяйствова-
ния и социально-экономического развития. 
Вынужденное снижение экономической 
активности в период борьбы с пандемией 
COVID-19 сказалось на занятости населения, 

особенно в частном секторе, что потребовало 
значительных мер социальной поддержки 
со стороны государства, обострило вопросы 
бюджетной зависимости региона. В насто-
ящее время вся страна столкнулась с новым 
внешним вызовом – санкционным давлени-
ем вследствие проведения Специальной во-
енной операции на Украине.

Все эти проблемы обуславливают необ-
ходимость преодоления негативных тенден-
ций социально-экономического развития 
региона, оптимизации механизмов регио-
нального управления в целях совершенство-
вания российского федерализма.

Цель настоящей статьи – раскрыть осо-
бенности социально-экономического раз-
вития республик Северо-Кавказского феде-
рального округа России в условиях внешних 
вызовов.

Теоретико-методологическими осно-
ваниями данного исследования выступает 

жетного процесса – децентрализованную и централизованную. Российская мо-
дель бюджетного федерализма, функционирующая по типу централизованного 
унитарного государства, рассматривалась в работах А. Аветисяна, И. Хари-
тонова, Е. Мащенко и многих других. С одной стороны, такая система позволя-
ет аккумулировать средства федерального бюджета для решения общих задач, 
с другой – продолжают оставаться регионы с сильной экономической зависимо-
стью от безвозмездных поступлений из бюджета вышестоящего уровня. Дан-
ное исследование основано на анализе социально-экономической статистики и 
мониторинге региональных СМИ.

Результаты исследования. Республики СКФО продолжают демонстри-
ровать высокую дотационную зависимость бюджетов от безвозмездных посту-
плений из федерального бюджета. Вместе с тем в постпандемийный период 
наметился небольшой рост собственных бюджетных доходов за счет роста 
численности предприятий малого и среднего бизнеса. Серьезной системной 
проблемой остается безработица. Одним из решений в ходе государственного 
реагирования на внешние вызовы стало продолжение оптимизации процессов 
управления посредством ускорения цифровой трансформации, например, рост 
числа граждан СКФО, получающих государственные услуги в электронном 
виде. Санкционное давление после начала СВО на Украине не оказало существен-
ного влияния на экономику республик СКФО из-за их слабой вовлеченности в 
международное разделение труда.

Обсуждение и заключение. Серьезная зависимость бюджетов республик 
СКФО от дотаций из федерального центра, с одной стороны, делает социаль-
но-экономическую ситуацию в республиках свободной от внешних вызовов. С 
другой стороны, вся тяжесть экономической поддержки и финансирования не-
обходимых социальных мер ложится на плечи федерального правительства, 
в частности, сглаживание инфляционных рисков для субъектов малого пред-
принимательства, для семей с детьми. Разница в возможностях региональных 
бюджетов проявилась и в оказании единовременной финансовой помощи семьям 
мобилизованных. Это вновь ставит вопрос о необходимости увеличения доход-
ной части региональных бюджетов, за счет роста числа предприятий – нало-
гоплательщиков.
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концепция экономического федерализма. 
Экономический федерализм является важ-
ным аспектом развития федеративного го-
сударства, при котором первостепенной 
задачей правительства является решение 
социальных проблем населения во всех ча-
стях страны, путем удовлетворения потреб-
ностей граждан в обеспечении товарами и 
услугами. Исследования в области эконо-
мического федерализма активизировались 
среди американских, канадских и немецких 
ученых в 1950-е – 1970-е гг.

Американский экономист Джордж Сти-
глер уже в 1957 году заявил, что «перерас-
пределение по своей сути является нацио-
нальной политикой» [13. P. 217].

Большой вклад в развитие экономиче-
ского федерализма внес Уоллес Оутс в своей 
работе «Фискальный федерализм», предло-
живший децентрализованную модель нало-
гово-бюджетных отношений между штата-
ми. По его мнению, децентрализация в фе-
деративном государстве предпочтительнее, 
так как на местах лица, принимающие ре-
шения, наиболее точно представляют своих 
избирателей [12].

В свою очередь представители норма-
тивной теории фискального федерализма 
Л. Фелд и Ф. Шнейдер придерживались цен-
трализованной или кооперативной модели. 
В пользу координации деятельности между 
центром и субъектами выступают вторич-
ные внешние эффекты для населения в виде 
снижения затрат и/или роста выгод. Кроме 
того, централизованное управление может 
использовать эффект масштаба при потре-
блении общественных услуг. Что касается 
перераспределения доходов между субъек-
тами, централизация может быть полезной, 
чтобы обойти дифференциацию экономи-
ческого развития. Наконец централизация 
способствует общей макроэкономической 
стабилизации на федеральном уровне [10].

Как писали Р. Инмар и Д. Рубинфильд, 
выбор «оптимального» уровня децентрали-
зации в федеративном государстве зависит 
от важности экономической эффективности 
и конкурирующих ценностей политическо-
го участия, экономической справедливости 
и личных прав и свобод [11. P. 43].

В отечественной литературе проблемы 
бюджетного федерализма начали активно 
изучаться после реформ начала 2000-х годов. 

Среди авторов, обращавшихся к этой теме, 
А. Аветисян [1], И. Харитонов [9], Ш. Идри-
сов, Р. Сомоев [4] и многие другие.

Несмотря на наличие бюджетов трех 
уровней (федерального, субъекта РФ и мест-
ного), именно на федеральный центр ложит-
ся ответственность за поддержание эконо-
мической эффективности в регионах через 
перераспределение бюджетных средств пу-
тем межбюджетных трансфертов. Согласно 
статье 129 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, распределение бюджетных ас-
сигнований для предоставления дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ, а также субвенций и субси-
дий утверждается федеральным законом о 
бюджете1. Российские экономисты не раз 
указывали на особенности российской вер-
тикальной модели бюджетного федерализ-
ма, отмечая, что «в механизме бюджетных 
отношений кроется проблема, исходящая из 
самой основы, при которой субъекты феде-
рации сохраняют дефицит своих бюджетов 
в пределах от 30 до 50%, а на местном уровне 
ещё выше – от 70 до 90%» [4].

Специалисты предлагают различные 
меры развития бюджетного федерализма. 
В частности, Е.С. Мащенко [6. С. 13] настаи-
вает на необходимости дифференцирован-
ного подхода к субъектам РФ. Например, 
относиться к безвозмездным поступлениям 
не только как средству выравнивания, но и 
как способу стимулирования проведения 
определенной региональной политики; обе-
спечить не только вертикальное, но и гори-
зонтальное выравнивание на основе замены 
дотаций регулирующими налогами для сти-
мулирования развития регионов; внедрить 
новые правовые механизмы расчета налого-
вого потенциала регионов путем более пол-
ного учета их особенностей.

У сложившейся в России системы бюд-
жетного федерализма есть положительные 
черты, связанные со спецификой нашей 
страны. Так, бюджетный федерализм в на-
чале 2000-х годов значительно снизил цен-
тробежные тенденции на региональном 
уровне, кроме того, перераспределительная 
бюджетная система до сих пор помогает 
поддерживать регионы со слабой экономи-
ческой базой, постепенно способствуя сни-
жению экономической дифференциации 
субъектов федерации. Однако, очевидно, 
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что с прагматической точки зрения, необ-
ходимо усиливать экономическое развитие 
отстающих регионов, способствуя росту их 
собственных доходов.

Так, Б.Л. Лавровский и Е.А. Горюшкина 
отмечают, что в настоящее время пример-
но в 40% регионов совокупные поступле-
ния обеспечивают профицит их бюджетов 
и участие этих регионов в решении обще-
государственных задач, а вклад остальных 
60% регионов в бюджетную систему пока не 
столь существенен [5. C. 143].

Итак, концепция экономического фе-
дерализма предлагает две модели управле-
ния – децентрализованную и централизо-
ванную. В России на практике реализуется 
централизованная модель. Рассмотрим, на-
сколько успешно сложившая модель позво-
ляет слабым в экономическом плане респу-
бликам справляться с внешними вызовами. 
Хотя в фокусе нашего внимания республики 
СКФО, изучение тенденций и особенностей 
их развития на современном этапе невоз-
можно без сопоставления с показателями со-
седних регионов.

Данное исследование основано на ана-
лизе социально-экономической статистики 
и мониторинге региональных СМИ.

Исследование

В Стратегии социально-экономическо-
го развития СКФО до 2025 года2, принятой 
в 2010 году, ставились серьезные задачи по 
преодолению негативных тенденций регио-
нального развития. Однако за время реали-
зации Стратегии субъектам СКФО не уда-
лось преодолеть дотационной зависимости 
от центра, снизить безработицу, средняя 
заработная плата еще сильнее отстала от 
среднероссийских показателей. По мнению 
И. Стародубровской, К. Казенина и Д. Сит-
кевича, единственная сфера, где удалось 
достичь некоторого роста – развитие тури-
стического сектора: за десять лет туристи-
ческий поток вырос в 2,8 раз [8. С. 115]. Ис-

следователи объясняют неудачи стратегиче-
ского развития реализацией «модернизации 
сверху» вместо поиска внутренних ресурсов, 
точек роста и возможностей «модернизации 
снизу».

Ключевыми отраслями на территории 
Северо-Кавказского федерального округа в 
предыдущее десятилетие были строитель-
ство, сельское хозяйство и туризм. В послед-
ние годы производительность труда в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе росла 
заметно медленнее, чем в среднем по России. 
Так, в 2018 году спад производительности 
труда наблюдался только в 9 регионах Рос-
сийской Федерации, 5 из них входят в состав 
Северо-Кавказского федерального округа3.

Республики Северо-Кавказского феде-
рального округа сохраняют серьезную за-
висимость региональных бюджетов от без-
возмездных поступлений из федерального 
бюджета. Например, согласно данным Рос-
стата, в 2020 году высокий уровень зависимо-
сти от дотаций и субсидий из федеральных 
средств демонстрировали Республика Ингу-
шетия – 87%, Чеченская Республика – 82%, 
Карачаево-Черкесская Республика – 72%, Ре-
спублика Дагестан – 70%4. Следует отметить, 
что данные исполнения консолидированно-
го бюджета практически не связаны с теми 
внешними вызовами, с которыми столкну-
лась страна за последние три года.

Консолидированный совокупный 
бюджет субъектов СКФО составил почти 
700 млрд. рублей в 2021 году, что является 
самым высоким показателем с 2017 года, ког-
да консолидированный бюджет составлял 
чуть более 400 млрд. рублей. Сравним с по-
казателями 2020 года, на который пришлось 
замедление темпов экономического роста, 
когда консолидированный бюджет составил 
645 млрд. рублей. Таким образом, с 2017 года 
по 2021 год бюджеты субъектов увеличились. 
Все республики СКФО являются дотацион-
ными, но при этом их доходы также попол-
нились за счет налога на прибыль организа-
ций, согласно статьи 56 Бюджетного кодек-

2 Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. 
Утверждена распоряжением Правительства РФ от 6 сентября 2010 г. № 1485-р. URL: https://rg.ru/2010/10/05/
skfo-site-dok.html

3 Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 
года. Утверждена Правительством Российской Федерации 30 апреля 2022 года №1089-р. URL: https://docs.
cntd.ru/document/350317169?marker=65A0IQ 

4 Министерство финансов России. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=129623-dannye_ob_ispolnenii_
konsolidirovannykh_byudzhetov_subektov_rossiiskoi_federatsii_na_1_yanvarya_2020_goda 
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са Российской Федерации5. Это произошло 
благодаря росту численности малых пред-
приятий, который в 2021 году увеличился 
почти в два раза по сравнению с 2020 годом 
(с 26,8 млрд. до 43,6 млрд. рублей).

Большое значение для роста доходов 
субъектов имеет увеличение собственной 
налоговой базы, прежде всего, за счет налога 
на имущество зарегистрированных в регио-
не компаний.

По данным Росстата доля малого и сред-
него предпринимательства в СКФО в вало-
вом региональном продукте составляет 31%, 
валовой региональный продукт округа со-
ставил в 2020 году – 2404 млрд. рублей, что 
демонстрирует увеличение экономической 
активности6. Вместе с тем, субъекты СКФО 
все еще серьезно уступают соседним регио-
нам Южного федерального округа, чей вало-
вый региональный продукт в 2020 году был 
в три раза больше и составлял 6709 млрд. ру-
блей. Наименьшие темпы экономического 
роста показывала Республика Ингушетия.

Малые и средние предприятия Северно-
го Кавказа можно разделить на те, что отли-
чаются структурированным процессом про-
изводства, высокой долей автоматизации и 

пытаются выйти в сегмент крупного бизне-
са, и те, которые являются микробизнесом, 
зачастую слабо формализованным (надо-
мные производства, строительные бригады, 
личные подсобные хозяйства и т.п.). Мелкие 
предприятия не могут получить крупные 
кредиты или взять технику в лизинг, им 
доступна лишь грантовая поддержка реги-
ональных министерств7. В 2021 году после 
пандемии произошло резкое снижение, а 
затем последовал рекордный рост числа ор-
ганизаций малого и среднего предпринима-
тельства (Рис. 1). В 2021 году было рекордное 
поступление налога на прибыль в консоли-
дированный бюджеты субъектов СКФО – 
43,6 млрд. рублей.

Среди проблем роста МСП в Северо-
Кавказском регионе специалисты называют 
недостаточную экономическую активность 
значительного числа населения, бюрокра-
тические барьеры региональных и местных 
уровней власти, ограниченные возможно-
сти оперативно изыскивать финансовые 
средства на пополнение оборотных средств, 
а также на начало бизнеса, сложность полу-
чения кредитов [3. С. 264].

5 Бюджетный кодекс Российской Федерации. 31.07.1998 №45-ФЗ (ред. от 28.12.2022). URL: http://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/

6 Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 
года. Утверждена Правительством Российской Федерации 30 апреля 2022 года №1089-р. URL: https://docs.
cntd.ru/document/350317169?marker=65A0IQ

7 Тлисов А. Эксперт рассказал о перспективах развития МСП на Северном Кавказе // Российская газета. 
13.05.2021. URL: https://rg.ru/2021/05/13/reg-skfo/ekspert-rasskazal-o-perspektivah-razvitiia-msp-na-severnom-
kavkaze.html 
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Рисунок	1.	Динамика	численности	организаций	МСП	Северо-Кавказского	федерального	окру-
га,	2017-2022	гг.

Источник: Росстат.
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Одной из базовых тенденций, определя-
ющих динамику социально- экономическо-
го развития субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа, остается рост числен-
ности населения. В период с 1990 по 2020 год 
число жителей СКФО увеличилось на 2,6 
млн. человек (на 35,2%) и достигло на 1 янва-
ря 2021 г. 9967 тыс. человек8. В республиках 
СКФО самый высокий уровень рождаемости 
среди регионов России.

Уровень безработицы в Северо-Кав-
казском федеральном округе традицион-
но один из самых высоких в стране, еще до 
пандемии в 2019 году уровень безработи-
цы в СКФО составил 11% (ср. среднерос-
сийский – 4,6%). При этом большинство 
безработных молодые люди около 30 лет. 
В 2020 году в Республике Ингушетия в воз-
растной группе от 20 до 29 лет – 51%, в Ре-
спублике Дагестан – 24%, в Республике Се-
верная Осетия – Алания – 23% являлись 
безработными [7]. В 2020 году в условиях 
пандемии COVID-19 уровень безработицы 
в Северо-Кавказском федеральном округе 
вырос до 13,9% (в среднем по Российской 
Федерации 5,8%), а число безработных до-
стигло с ноября 2020 года по январь 2021 г. 
687,4 тыс. человек. Удельный вес безработ-
ных, ищущих работу 12 месяцев и более, в 
СКФО в 2020 году составлял 26,9%. 

К сентябрю – ноябрю 2021 года число 
безработных сократилось до 514,9 тыс. че-
ловек, а уровень безработицы в III квартале 
2021 года – до 11,4% (в среднем по Россий-
ской Федерации – 4,4%). По данным за ок-
тябрь – декабрь 2021 года уровень безрабо-
тицы составлял в Республике Ингушетия 
29,7%, в Республике Дагестан – 13,5%, Се-
верной Осетии – Алании – 12%, Чеченской 
Республике – 11,2%, Карачаево-Черкесской 
Республике – 10,1%9.

Исходя из приведенных статистических 
данных негативные экономические эффек-
ты, связанные с последствиями пандемии, 
такие как замедление экономической актив-
ности, снижение количества малых пред-
приятий, носили временный характер, и 
были по большей части преодолены в тече-

ние 2021 года. Острой для Северо-Кавказско-
го региона по-прежнему остается проблема 
безработицы, которая носит системный ха-
рактер.

Необходимость реагирования на вы-
зовы пандемии COVID-19 способствовала 
укреплению роли цифровой трансфор-
мации государственных механизмов, как 
в традиционном предоставлении цифровых 
услуг, так и в инновационных способах при-
нятия оперативных, антикризисных мер, та-
ких как отслеживание контактов людей с по-
тенциальным носителем вируса, цифровая 
медицина, телемедицина, онлайн-обучение 
и удаленная работа.

Несмотря на некоторые трудности вне-
дрения элементов цифровой трансформа-
ции, а также поддержания необходимых 
мощностей государственных информаци-
онных систем (например, в России 13 мая 
2020 года портал «Госуслуги» не справился с 
объемом желающих подать заявки на выпла-
ты на детей), цифровизация регионального 
управления может выступать основопола-
гающим элементом системной трансфор-
мации всего государственного управления. 
Региональная цифровая трансформация 
способствует более доступному и качествен-
ному предоставлению государственному ус-
луг жителям и организациям субъектов Рос-
сийской Федерации, сокращает неравенство 
граждан в получении услуг и доступа к ним, 
позволяет выстроить систему управления на 
основе данных в центрах управления регио-
нами, а также содействует внедрению циф-
ровых решений в государственное управле-
ние на основе разработок в регионах, исходя 
из сложившихся вызовов. В конечном итоге, 
результаты цифровой трансформации на-
правлены на осуществление прорывного 
развития и укрепление социально-экономи-
ческого потенциала Российской Федерации.

Технологии и решения цифрового госу-
дарственного управления позволяют более 
адаптивно и эффективно реагировать на из-
меняющиеся условия внешней среды, а так-
же предоставляют возможность гражданам 
и предприятиям своевременно получать 

8 Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 
года. Утверждена Правительством Российской Федерации 30 апреля 2022 года №1089-р. URL: https://docs.
cntd.ru/document/350317169?marker=65A0IQ

9 Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 
года. Утверждена Правительством Российской Федерации 30 апреля 2022 года №1089-р. URL: https://docs.
cntd.ru/document/350317169?marker=65A0IQ
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необходимые государственные услуги с ми-
нимальными временными издержками. Так 
с 2019 года в субъектах СКФО выросла доля 
граждан, использующих механизм получе-

ния государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме, и составила 75,1% 
при среднероссийском показателе 85,1% (Та-
блица 1).

Таблица 1
Доля	граждан,	использующих	механизм	получения	государственных	 

и	муниципальных	услуг	в	электронной	форме,	2019-2021,	%
 2019 2020 2021
Российская	Федерация 77,6 81,1 85,1
Северо-Кавказский	федеральный	округ 63,6 74,5 75,1
Республика Дагестан 52,8 72,2 62,9
Республика Ингушетия 77,2 78,7 82,8
Кабардино-Балкарская Республика 79,3 83,1 90,2
Карачаево-Черкесская Республика 76,3 82,2 89
Республика Северная Осетия – Алания 53,3 73,8 74
Чеченская Республика 60,0 61,7 74,4
Ставропольский край 74,4 79,6 82,5

Источник: Росстат. 

Для сравнения – в Южном федераль-
ном округе доля населения, использующая 
Интернет для получения государственных 
и муниципальных услуг в 2021 году соста-
вила 89,4%10. Таким образом, можно наблю-
дать тенденцию увеличения доли граждан, 
использующих механизм получения го-
сударственных и муниципальных услуг в 
электронной форме в период первых волн 
пандемии (2020 год) на более чем 10 %. Это 
демонстрирует ускорение государственного 
и гражданского участия в цифровой транс-
формации в качестве ответа на внешние вы-
зовы.

Важными показателями оценки уров-
ня развития электронного правительства 
являются численность пользователей сети 
Интернет на 100 человек населения и доля 
домохозяйств, имеющих широкополосный 
доступ к сети Интернет, в общем числе до-
машних хозяйств. В 2021 году в СКФО чис-
ленность пользователей Интернет на 100 
человек населения составила 85,7, что чуть 
больше среднероссийской численности – 84. 
В свою очередь, доля домохозяйств, имею-
щих широкополосный доступ к сети Ин-
тернет, в 2021 году в СКФО была также чуть 
больше среднероссийского показателя 82,6% 
и составила 83,2%11.

Серьезное влияние на развитие соци-
ально-экономической ситуации в регионах 
России оказывает проведение Специальной 
военной операции на Украине с 24 февраля 
2022 года. Уровень социально-экономиче-
ской стабильности того или иного субъекта 
федерации зависит от того, какие отрасли 
в нем находятся и какие из них попали под 
санкции, и насколько он вовлечен в между-
народные экономические отношения.

Интересное исследование осознания 
проблем экономики региона населением 
СКФО провела М.Р. Габараева на основе 
контент-анализа Интернет-СМИ (telegram-
каналов) с февраля по октябрь 2022 года. В 
большинстве публикаций среди проблем 
региона в период санкций жители называют 
низкие доходы, инфляцию, теневой сектор 
экономики (для неуплаты налогов) [2]. Для 
преодоления этих негативных тенденций 
необходимо развитие производственной 
базы республик Северо-Кавказского феде-
рального округа и создание новых рабочих 
мест.

В первые месяцы 2022 года увеличилась 
зависимость бюджетов республики СКФО 
от безвозмездных поступлений из других 
бюджетов бюджетной системы РФ12.

10 Информационное общество. Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/infocommunity 
11 Информационное общество. Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/infocommunity 
12 Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 марта 2022 

года // Министерство финансов России. URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/regions/operational/
analysis?id_57=135946-dannye_ob_ispolnenii_konsolidirovannykh_byudzhetov_subektov_rossiiskoi_federatsii_
na_1_marta_2022_goda_v_sootvetstvii_s_rasporyazheniem_pravitelstva_rf_ot_15.06.2009__806-r 
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Сложилась ситуация, когда регионы, 
в большей степени зависимые от феде-
рального бюджета и менее вовлеченные в 
международное разделение труда, подвер-
гаются меньшему риску от санкций. Тем не 
менее, постепенная адаптация экономики 
к внешним вызовам требует пристального 
внимания органов власти. Принципиально 
важные решения были предприняты в сфе-
ре налоговой политики в отношении пред-
приятий малого и среднего бизнеса. Соглас-
но Федеральному закону №67 от 26 марта 
2022 года были снижены: размер налоговой 
пени для организаций, ставка НДС для ту-
ристического и гостиничного бизнеса до 0%, 
ставка налога на прибыль для IT компаний 
до 0%, объявлены налоговые каникулы и 
предусмотрены льготные кредиты для субъ-
ектов МСП13.

В мае 2022 года председателем Прави-
тельства РФ было принято решение о вы-
делении 1,1 млрд. рублей на докапитали-
зацию МСП Банка в целях предоставления 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства в СКФО кредитно-гарантийной 

поддержки. Эта мера позволит обеспечить в 
2022-2025 гг. объем финансовой поддержки 
в размере не менее 13,9 млрд. рублей, при 
этом не менее 750 предпринимателей полу-
чат поддержку14.

Кроме того, с 1 июня 2022 года по пору-
чению Президента РФ увеличился размер 
помощи индивидуальным предпринимате-
лям по социальным контрактам с 250 тыс. 
рублей до 350 тыс. рублей, а для граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, – 
со 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей. Для 
этих целей Правительство России выделило 
дополнительные 8,8 млн. рублей Республи-
ке Дагестан на расходы по социальным кон-
трактам15.

Значительное внимание уделяется про-
блеме снижения уровня безработицы. На-
пример, Ингушетия получила 83 млн. ру-
блей на реализацию мероприятий по сни-
жению напряженности на рынке труда. Так, 
численность безработных жителей Ингуше-
тии, зарегистрированных в службе занято-
сти, снизилась на 25,3% – с 48 тысяч человек 
до 36 тысяч. В середине 2022 года уровень 

Таблица 2
Данные	исполнения	консолидированных	бюджетов	субъектов	СКФО,	1	марта	2022,	млн	руб.

Территория Итого	
доходов

Налоговые	и	
неналоговые	доходы

Безвозмездные	
поступления	

Доля	зависимости	от	
федеральных	средств,%

СКФО 85 714,9 27 177,2 59 728,4 69
Республика Дагестан 25 216,8 5 065,4 20 767,6 82
Республика 
Ингушетия 4 641,8 732,4 4 591,0 98

Кабардино-
Балкарская 
Республика

7 305,0 2 190,0 5 060,9 69

Карачаево-
Черкесская 
Республика

4 074,6 1 183,8 2 889,5 71

Республика Северная 
Осетия 5 170,9 2 187,5 2 989,7 73

Чеченская 
Республика 16 445,4 2 480,8 13 965,9 84

Ставропольский край 22 860,5 13 336,2 9 396,8 41

Источник: Министерство финансов России.

13 Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации" от 26.03.2022 N 67-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_412692/ 

14 В СКФО более 700 предпринимателей получат льготные кредиты благодаря господдержке. // 15-й регион: 
Информационный портал РСО-Алания. 02.09.2022. URL:https://region15.ru/v-skfo-bolee-700-predprinimatelej-
poluchat-lgotnye-kredity-blagodarya-gospodderzhke/ 

15 Расулова С. Правительство России выделило 8,8 млн рублей Дагестану на расходы по соцконтрактам. // 
РИА-Дагестан. 16.09.2022. URL: https://riadagestan.ru/news/politics/pravitelstvo_rossii_vydelilo_8_8_mln_rub-
ley_dagestanu_na_raskhody_po_sotskontraktam/ 
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регистрируемой безработицы в регионе со-
ставлял 13,8%, в то время как в 2021 году доля 
безработного взрослого населения доходила 
почти до 19%16.

В течение длительного периода огром-
ной проблемой для сферы образования Ин-
гушетии и Дагестана были перегруженные 
школы. В связи с высокой рождаемостью и 
низкими темпами развития социальной ин-
фраструктуры некоторые школы работали в 
три смены. Для разрешения этой ситуации в 
Республике Ингушетия в первом полугодии 
2022 года открылось несколько новых школ. 
Более 1500 новых учебных мест создано в На-
зрани. Две школы отрылись в Сунже, каждая 
на 720 учебных мест, на их строительство 
было выделено чуть более 1 млрд рублей по 
национальному проекту «Образование»17. В 
течение года в Ингушетии планируется от-
крытие еще девяти детских садов18.

Самое пристальное внимание уделяется 
поддержке семей с детьми. В связи с индек-
сацией прожиточного минимума на 10% с 
1 июня 2022 года, в Чечне увеличилось ко-
личество семей, нуждающихся в такой по-
мощи, поэтому в республику будет направ-
лено 3,2 млрд рублей на выплаты семьям с 
детьми19. В октябре 2022 года свыше 24 тысяч 
семей Грозного получили помощь в виде 
продуктовых наборов от Фонда им. Героя 
России А.А. Кадырова20.

После объявления 21 сентября 2022 года 
частичной мобилизации, многие регионы 
России взяли на себя обязательство оказания 
дополнительной единовременной матери-
альной помощи семьям мобилизованных и 

добровольцев. Так, в Дагестане размер такой 
помощи составляет 100 тысяч рублей, кроме 
того, дети мобилизованных могут обучаться 
в Дагестанском государственном универ-
ситете народного хозяйства по специаль-
ной квоте21. Власти Республики Ингушетия 
единовременно выплачивают семьям мо-
билизованных жителей республики по 100 
тысяч рублей, а также выделяют земельные 
участки под индивидуальное жилищное 
строительство22. Семьям мобилизованных 
граждан в Кабардино-Балкарской Респу-
блике выплатили по 50 тыс. рублей из вне-
бюджетных источников на компенсацию 
расходов на обмундирование при выезде в 
пункты подготовки. Также правительством 
республики предусмотрена ежемесячная 
выплата по 25 тыс. рублей из бюджетных 
средств каждому мобилизованному из КБР 
для поддержки семьи23. В свою очередь, вла-
сти Республики Северная Осетия-Алания 
приняли решение об единовременной вы-
плате семьям мобилизованных в 30 тыс. ру-
блей из средств регионального бюджета24. 
Подобные меры социальной поддержки се-
мьям мобилизованных предусмотрели все 
субъекты РФ. Однако размер региональных 
выплат зависит от объемов бюджета каждого 
региона, а значит численности и прибыли 
работающих в регионе предприятий.

Заключение

Анализ данных исполнения консолиди-
рованного бюджета в 2019-2022 годах проде-
монстрировал, что региональный бюджет-

16 Ларина А. Ингушетия получила 83 миллиона рублей на снижение безработицы. // Российская газета. URL: 
04.04.2022. https://rg.ru/2022/04/04/reg-skfo/ingushetiia-poluchila-83-milliona-rublej-na-snizhenie-bezraboticy.
html 

17 Онегина Е. В ингушском городе Сунжа откроются две просторные новые школы. // Российская газета. 
16.08.2022. URL: https://rg.ru/2022/08/16/reg-skfo/v-ingushskom-gorode-sunzha-otkroiutsia-dve-prostornye-
novye-shkoly.html 

18 Ларина А. В Ингушетии откроется около 30 новых школ и детских садов. // Российская газета. 04.04.2022. 
URL: https://rg.ru/2022/04/04/reg-skfo/v-ingushetii-otkroetsia-okolo-30-novyh-shkol-i-detskih-sadov.html 

19 Чеченская Республика получит более трёх млрд рублей на выплаты семьям с детьми. // Чечня сегодня. 
13.10.2022. URL: https://chechnyatoday.com/news/359372 

20 Свыше 24 тысяч семей Грозного получили помощь от Фонда им. Кадырова. // Чечня сегодня. 11.10.2022. 
URL: https://chechnyatoday.com/news/359301 

21 Семьи мобилизованных из Дагестана смогут получить поддержку от региона через Госуслуги. // ТАСС.  
09.11.2022. URL: https://tass.ru/obschestvo/16284573 

22 Власти Ингушетии расширили меры поддержки семей мобилизованных. // РИА Новости. 02.11.2022. URL: 
https://ria.ru/20221102/mobilizovannye-1828616481.html 

23 Семьи мобилизованных в КБР получили по 50 тыс. рублей из внебюджетных источников. // ТАСС. 19.10.2022. 
URL: https://tass.ru/obschestvo/16099989 

24 Семьям мобилизованных из Северной Осетии выплатят по 30 тыс. рублей. // REGNUM. 17.10.2022. URL: 
https://regnum.ru/news/society/3725978.html 
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ный процесс практически не связан с теми 
внешними вызовами, с которыми столкну-
лась страна за последние три года. Более 
того, доходы бюджетов субъектов в исследу-
емый период даже подросли за счет налога 
на прибыль организаций, который в 2021 
году увеличился почти в два раза по сравне-
нию с 2020 годом. Данная тенденция связана 
с постепенным увеличением собственной 
налоговой базы за счет роста числа предпри-
ятий малого и среднего бизнеса после застоя 
в период активной борьбы с COVID-19. 

Пандемия укрепила роль цифровой 
трансформации государства как в традици-
онном предоставлении цифровых услуг, так 
и в инновационных способах управления 
кризисом. За три года доля жителей СКФО, 
получающих государственные услуги в 
электронной форме, выросла на 12%.

Внешние вызовы, связанные с санкцион-
ным давлением после начала Специальной 
военной операции на Украине, во многом 
зависят от вовлеченности каждого конкрет-
ного региона России в международные эко-
номические отношения. По сути, регионы, 
в большей степени зависимые от федераль-
ного бюджета и менее вовлеченные в между-

народное разделение труда, такие как ре-
спублики СКФО, подвергаются меньшему 
риску от санкций. Тем не менее, адаптация 
экономики к внешним вызовам требует зна-
чительного внимания государства. Прави-
тельство РФ уже приняло решение о допол-
нительной финансовой поддержке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в СКФО, а также выделило дополнительные 
средства на расходы по социальным кон-
трактам. Среди сфер постоянного внимания 
федеральных и региональных органов вла-
сти в республиках СКФО: снижение уровня 
безработицы, строительство новых школ, 
поддержка семей с детьми. После начала ча-
стичной мобилизации 21 сентября 2022 года 
власти республик СКФО также предусмо-
трели возможность оказания дополнитель-
ной единовременной финансовой помощи 
семьям мобилизованных из региональных 
бюджетов. Размеры такой помощи зависят от 
возможностей бюджета конкретного субъек-
та, что снова ставит вопрос о необходимости 
разработки мер, направленных на увеличе-
ние доходной части бюджетов республик 
СКФО и повышения их самостоятельности.

Статья подготовлена в рамках гранта МГИМО МИД России на выполнение научных работ 
молодыми исследователями под руководством докторов или кандидатов наук, проект № 
КМУ-12/03 «Этнополитические и бюджетные аспекты развития российского федерализма 
(2014-2022 гг.)»
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SOCIO-ECONOMIC  DEVELOPMENT  OF  THE  REPUBLIC   
OF  THE  NORTH  CAUCASIAN  FEDERAL  DISTRICT   
IN  THE  CONDITIONS  OF  EXTERNAL  CHALLENGES

Introduction. The article analyses the features of 
the socio-economic development of the republics of the 
North Caucasian Federal District in the conditions of 
external challenges that our country has been facing 
over the past three years, including the consequences 
of the COVID-19 pandemic, as well as external sanc-
tions pressure in 2022. The relevance of the study is 
due to the constant dependence of the budgets of the 
republics of the North Caucasian Federal District on 
revenues from the federal budget, tension in the labor 
market, and the need to improve the mechanisms of 
regional governance.

Materials and methods. The concept of eco-
nomic (budgetary federalism) developed by J. Stigler, 
W. Oates, L. Feld and F. Schneider serves as the theo-
retical and methodological basis of the study. Foreign 
theories of economic federalism offer two models of 
the budget process – decentralized and centralized. 
The Russian model of budgetary federalism, func-
tioning as a centralized unitary state, was considered 
in the works of A. Avetisyan, I. Kharitonov, E. Mash-
chenko and many others. On the one hand, such a 
system makes it possible to accumulate federal budget 
funds for solving common problems. On the other 
hand, there are still regions with a strong economic 
dependence on gratuitous receipts from the budget of 
a higher level. This study is based on the analysis of 
socio-economic statistics and monitoring of regional 
media.

Results. The Republics of the North Caucasian 
Federal District continue to demonstrate a high sub-
sidized dependence of their budgets on gratuitous 
receipts from the federal budget. At the same time, 
in the post-pandemic period, there has been a slight 
growth in own budget revenues due to an increase 
of small and medium-sized businesses. Unemploy-
ment remains a serious systemic problem. The digi-
talization and the development of e-government play 
an important role in the optimization of manage-
ment processes. During the pandemic, the number 
of citizens of the North Caucasian Federal District 
receiving public services in electronic form increased 

by 12%. The sanctions pressure after the start of the 
Special Military Operation in Ukraine did not have 
a significant impact on the economy of the republics 
of the North Caucasian Federal District due to their 
weak involvement in the international division of la-
bor.

Discussion and conclusion. The serious de-
pendence of the budgets of the republics of the North 
Caucasian Federal District on subsidies from the fed-
eral center, on the one hand, makes the socio-economic 
situation in the republics free from external challeng-
es. On the other hand, the entire burden of economic 
support and financing of the necessary social meas-
ures falls on the federal government, in particular, 
smoothing out inflationary risks for small businesses 
and families with children. The difference in the pos-
sibilities of regional budgets was also manifested in 
the provision of one-time financial assistance to the 
families of the mobilized. This again raises the need 
to increase the revenue side of regional budgets, due 
to the growth in the number of taxpaying enterprises.
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УПРАВЛЕНИЕ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

РОЛЬ  ЦИФРОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В  ИЗУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА   В  КОНТЕКСТЕ  
ПАРАДИГМЫ  НЕПРЕРЫВНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Введение. В статье анализируется 
значение цифровизации в процессе изуче-
ния иностранного языка в контексте  па-
радигмы непрерывного образования. Ав-
торы отмечают необходимость создания 
единого образовательного пространства, 
основанного на выстраивании эффек-
тивной образовательной траектории, 

использовании форм электронного обучения и применении дистанционных 
образовательных технологий. Высокая степень актуальности непрерывного 
образования связана со стремительным процессом обновления информации и 
знаний, а также усилением конкуренции на рынке труда и растущими требо-
ваниями к владению современными профессиональными компетенциями.

Подчеркивается, что отдельные технологии в обучении эффективны толь-
ко в том случае, если они применяются в рамках определенной модели обучения, 
разработанной с учетом конкретных задач, специфики обучаемых, их потреб-
ностей и условий обучения. Парадигма непрерывного образования и создание 
единой образовательной экосистемы в контексте изучения иностранного языка 
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РОЛЬ  ЦИФРОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В  ИЗУЧЕНИИ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА

Введение

Современные социальные, экономи-
ческие и технологические процессы 
коренным образом трансформиру-

ют представления о роли и приоритетных 
задачах системы образования. При этом на 
первое место в ряду этих преобразований 
выходит концепция непрерывного обра-
зования, которая в нынешних условиях не 
может быть реализована без применения 
новейших цифровых технологий. 

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» подразделяет обра-
зование как общее образование, профессио-
нальное образование, дополнительное обра-

зование и профессиональное обучение, обе-
спечивающие возможность реализации пра-
ва на образование в течение всей жизни или 
непрерывное образование1. Только систем-
ный подход к формированию устойчивого 
стремления членов общества к постоянному 
приобретению знаний на всех этапах челове-
ческой жизни может обеспечить достижение 
данной цели. Умение непрерывно учиться – 
ключевой навык человека будущего.

В этих условиях образование индивида 
в большой степени становится сферой его 
личной ответственности как при формаль-
ных формах обучения, так и неформальных. 
Академик П.И. Пидкасистый, формулируя 
этот принцип, писал, что «только те знания, 

предполагает, что именно вузы с их научным и педагогическим потенциалом 
должны стать лидерами в разработке, применении и распространении об-
разовательных технологий. Их достижения и опыт в этой сфере необходимо 
использовать на всех этапах обучения. Такие вузы располагают ресурсами и 
компетенциями для создания онлайн и дистанционных курсов, которые дают 
многим гражданам доступ к качественному дополнительному образованию. Ав-
торы приходят к выводу, что для обеспечения права человека на непрерывное 
образование, в том числе изучение иностранного языка, необходимо своевремен-
но реагировать на меняющиеся требования рынка труда, выстраивать инди-
видуализированную образовательную траекторию, использовать современные 
цифровые платформы и ресурсы.

Материалы и методы. Методологическую основу научной статьи состав-
ляют методы эмпирического и теоретического исследования в области циф-
ровой лингводидактики. Существенное место в исследовании занимает анализ 
организации обучения иностранным языкам в условиях цифровой образователь-
ной среды в контексте парадигмы непрерывного образования. Наряду с этим 
широко используются общенаучные и частнонаучные методы – диалектиче-
ский, сравнительно-сопоставительный анализ, моделирование и другие.

Результаты исследования. Высокая степень актуальности создания 
цифровой образовательной среды и непрерывного образования связана, с одной 
стороны, со стремительным процессом обновления информации и знаний, что 
создает сильную мотивацию к их непрерывному усвоению, детализации и при-
менению. С другой стороны, усиление конкуренции на рынке труда и растущие 
требования к владению современными профессиональными компетенциями, 
включая владение иностранным языком, также создают мощный стимул для 
непрерывного образования, которое может быть успешно реализовано в рамках 
цифровой образовательной среды.

Обсуждение и заключение. Исследование, проведенное в данной статье, 
позволяет сделать вывод, что создание цифровой образовательной среды с ис-
пользованием новейших образовательных технологий создает благоприятные 
условия для непрерывного образования в течение всей жизни, в частности,  
в контексте изучения иностранного языка.

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie - 
dok.html
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к которым человек пришел самостоятельно, 
через собственный опыт, мысль и действие, 
становятся действительно прочными» [1]. 
Поэтому ключевым фактором в современ-
ной системе образования становится форми-
рование познавательной самостоятельности. 
Основой этой системы становится самостоя-
тельный поиск знаний, компетентность, вы-
сокая мотивация и стремление к совершен-
ствованию знаний, индивидуальная твор-
ческая деятельность. Учебные заведения, в 
свою очередь, должны использовать все свои 
образовательные, исследовательские, мате-
риальные и технологические ресурсы для 
достижения этих целей. Прежде всего, речь 
идет о создании единого образовательно-
го пространства (школа – вуз – дальнейшее 
обучение), основанного на выстраивании 
эффективной образовательной траектории, 
использовании форм электронного обуче-
ния и применении онлайн и дистанцион-
ных образовательных технологий, другими 
словами, создание современной цифровой 
образовательной среды. 

Формирование цифровой образователь-
ной среды рассматривается как стратегиче-
ская государственная задача для реализации 
Указа Президента «О стратегии развития 
информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы»2. 

Подготовка компетентных кадров для 
цифровой экономики требует соответству-
ющей модернизации системы образования 
на всех его этапах при широком внедрении 
цифровых инструментов в учебную дея-
тельность. Интегрированная информаци-
онная среда дает возможность гражданам 
достигать индивидуальных образователь-
ных целей в течение всей жизни – в любое 
время и в любом месте. Достижению этих 
целей будет содействовать широкое внедре-
ние онлайн обучения, в том числе массовых 
открытых онлайн курсов – обучающих кур-
сов с интегрированным участием и откры-
тым доступом через Интернет. Большую 
роль на этом пути должны сыграть ведущие 
российские вузы, разрабатывающие и вне-
дряющие современные технологии и луч-
шие практики онлайн обучения с опорой 
на их научный потенциал. Ярким примером 
может служить опыт МГИМО, где успешно 

реализуется проект создания подобной об-
разовательной среды.

Исследование

Особую актуальность данный подход 
приобретает применительно к изучению 
иностранных языков. Современные школь-
ники и студенты являются представителями 
поколения, которое можно смело назвать 
«цифровым» (digital natives)3. Они родились 
и выросли в окружении современных техно-
логий и привыкли получать информацию 
через цифровые каналы. Очевидно, это вы-
зывает необходимость изменять технологии 
обучения и создавать новые формы взаимо-
действия преподавателей и студентов. Од-
ним из трендов современного образования 
является все большая интеграция информа-
ционных компьютерных технологий (ИКТ) 
в образовательный процесс. Цифровизация 
образовательного пространства в вузе вклю-
чает несколько форм взаимодействия пре-
подавателя и учащегося: «дистанционное 
обучение (взаимодействие на расстоянии 
при помощи компьютера), онлайн-обуче-
ние (обучение при помощи компьютера с 
доступом к Интернету) и гибридное об-
учение (комбинирование традиционного 
обучения в аудитории и дистанционного 
обучения)»[2]. Все формы обучения при-
званы оптимизировать учебный процесс, 
повысить уровень вовлеченности учащихся 
и способствовать достижению необходимых 
образовательных результатов. Вузы облада-
ют уникальным потенциалом для реализа-
ции этих задач, поскольку могут опираться 
на высокий уровень и компетентность про-
фессорско-преподавательского состава в от-
ношении информационных компьютерных 
технологий и в достаточной степени сфор-
мированные навыки самостоятельной рабо-
ты у студентов. 

Одной из основных целей обучения 
иностранному языку является формирова-
ние иноязычной коммуникативной компе-
тенции во всем многообразии ее компонен-
тов (языкового, речевого, социокультурного, 
компенсаторного, учебно-познавательного), 
необходимой для общения в социально-бы-
товой и профессиональной сферах. Поэтому 

2 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы».

3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Native

УПРАВЛЕНИЕ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ



69№1(66)/2023

применение ИКТ в обучении иностранному 
языку направлено на развитие речевых уме-
ний (аудирования, чтения, говорения, пись-
ма), языковых навыков (грамматических, 
лексических, фонетических) и формиро-
вания социокультурной и межкультурной 
компетенций. Одной из задач внедрения 
информационных компьютерных техноло-
гий в процесс обучения иностранному язы-
ку является создание условий практического 
овладения языком для каждого учащегося. 
Применение цифровых технологий позво-
ляет учащимся заниматься по индивидуаль-
ной учебной траектории, развивать навыки 
самоконтроля и реализовывать свой творче-
ский потенциал. В свою очередь преподава-
тель имеет больше возможностей персона-
лизировать учебный процесс, ориентируясь 
на способности, достижения или пробелы в 
знаниях у учащихся. 

Опыт использования информационных 
компьютерных технологий в рамках обу-
чающих оболочек позволяет выделить ряд 
преимуществ. Прежде всего, это возмож-
ность обеспечить индивидуализацию обу-
чения и интенсификацию самостоятельной 
работы учащихся. Учащиеся могут выбрать 
свой образовательный маршрут и следо-
вать ему в удобном для них темпе, а также 
в случае необходимости возвращаться к из-
учаемому материалу. С психологической 
точки зрения использование компьютерных 
технологий в учебном процессе помогает 
снять барьер и избавить учащихся от стра-
ха совершить ошибку. Систематическая 
работа с компьютерными заданиями фор-
мирует устойчивые самостоятельные навы-
ки учащихся, что приводит к сокращению 
времени, отводимого преподавателем на 
выполнение тренировочных упражнений, 
и позволяет увеличить время, необходимое 
для выполнения творческой работы. Обу-
чение иностранному языку с применением 
средств ИКТ позволяет отрабатывать и со-
вершенствовать весь комплекс умений и на-
выков. При этом средства ИКТ могут быть 
использованы на всех этапах овладения эти-
ми умениями и навыками: закрепление ма-
териала, его повторение или контроль. Ин-
формационные компьютерные технологии 
также широко применимы в ходе обучения 
языку для специальных целей, в том числе 
языку профессионального общения.

Тем не менее отдельные технологии в 
обучении эффективны только в том случае, 
если они применяются «в рамках опреде-
ленной модели обучения, разработанной с 
учетом конкретных задач, специфики обу-

чаемых, их потребностей и условий обуче-
ния» [3].

Важность такого подхода особенно чет-
ко проявляется, когда речь идет о модели 
непрерывного образования в течение всей 
жизни индивидуума. Концепция непрерыв-
ности образования реализуется не только в 
отношении собственно образования, инди-
видуализированного по срокам, темпам и 
направлениям, а не в меньшей степени она 
нацелена на развитие личности человека, 
его профессионального, культурного и со-
циального потенциала. Именно такой под-
ход создает условия для развития общества 
в целом, формирует систему современных 
общественных и производственных отноше-
ний. 

Адаптация системы образования к за-
дачам идеи непрерывного образования ос-
новывается на принципах научного про-
гнозирования, своевременной и гибкой 
перестройки учебных заведений и центров, 
открытого доступа к образовательным ре-
сурсам и системной интеграции усилий всех 
участников образовательной деятельности. 

Парадигма непрерывного образования 
и создание единой образовательной экоси-
стемы в контексте изучения иностранного 
языка безусловно предполагает, что именно 
вузы с их научным и педагогическим потен-
циалом должны стать лидерами в разработ-
ке, применении и распространении новей-
ших образовательных технологий, включая 
цифровые. Их достижения и опыт в этой 
сфере необходимо использовать на всех эта-
пах обучения. В МГИМО подобная образо-
вательная преемственность между школой 
и вузом реализуется через созданную экоси-
стему школьных проектов, которая позволя-
ет учащимся персонифицировать свою об-
разовательную траекторию. Подобная ком-
бинированная образовательная среда по-
зволяет использовать опыт высококвалифи-
цированных преподавателей вуза, обеспе-
чивающий высокое качество образования не 
только с помощью традиционных методик 
преподавания иностранного языка, а пре-
жде всего через специально разработанные 
электронные курсы изучения английского 
языка: дистанционные курсы, онлайн кур-
сы и гибридные проекты в различных соче-
таниях. Примером может служить ставший 
популярным дистанционный курс «Cross-
border English» для довузовской подготовки 
по английскому языку, в котором сочетается 
большая доля самостоятельной работы уча-
щихся с удаленными занятиями с препода-
вателями МГИМО. Универсальность таких 
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курсов заключается в том, что с их помощью 
изучать иностранный язык и совершенство-
вать свои знания могут не только школьни-
ки, но и взрослые. А уникальные онлайн кур-
сы МГИМО по деловому английскому языку 
успешно используются для повышения про-
фессиональной квалификации. В частности, 
онлайн курс «Commercial English» («Ком-
мерческий английский»), позволяющий 
эффективно изучать деловой английский и 
приобретать навыки составления не только 
простейших писем, но и детальных условий 
внешнеторговых контрактов и различных 
сопроводительных документов. Помимо чи-
сто языковых знаний обучающийся имеет 
возможность получить глубокие фоновые 
знания, навыки и умения, необходимые для 
ведения торговых операций с иностранны-
ми партнерами. 

Еще одним примером может служить 
онлайн курс «Sum-It-Up», разработанный 
для формирования и развития полезных и 
нужных в настоящее время навыков анали-
тико-синтетической обработки экономиче-
ской литературы как на английском, так и 
на русском языке: реферирование, анноти-
рование и реферативный перевод. Данный 
курс не имеет аналогов. Его уникальность 
состоит в том, что алгоритм действий, зало-
женный в его структуре, организации мате-
риала и заданиях, позволяет сформировать 
и развить крайне востребованные в совре-
менных условиях нарастающего объема эко-
номической информации навыки и умения 
ее аналитико-синтетической обработки, а 
именно способность глубоко проникать в 
содержание исходного материала, создавать 
вторичный текст (реферат, аннотацию) на 
основе ключевых положений оригинала с 
использованием разнообразных приемов 
компрессии текста и реферативного пере-
вода. Онлайн курс «Sum-It-Up» крайне по-
лезен не только для студентов, магистрантов 
и аспирантов, но и для практикующих эко-
номистов-международников, для всех рабо-
тающих с экономической литературой на 
английском языке или желающих повышать 
свой образовательный уровень в рамках па-
радигмы непрерывного образования. 

Данные онлайн курсы могут использо-
ваться и в гибридном формате. Поскольку 
эти онлайн курсы разработаны препода-
вателями кафедры английского языка фа-
культета Международных экономических 
отношений, учащиеся получают широкий 
доступ к опыту и профессионализму веду-
щих преподавателей делового английского 
МГИМО. 

Послевузовский и дополнительный сег-
мент образования для взрослых стал основ-
ной составляющей реализации стратегии 
массового непрерывного образования. Цель 
такого обучения состоит в удовлетворении 
конкретных и индивидуализированных об-
разовательных потребностей, приобрете-
нии профессионально значимых компетен-
ций, повышении своей социальной роли и 
личностном росте, возможности смены про-
фессии в соответствии с изменениями усло-
вий на рынке труда.

Образование взрослых как социально 
сформировавшихся личностей должно учи-
тывать своеобразие их характерных черт, 
специфику их запросов и технологий обу-
чения. К особенностям обучения взрослых 
можно отнести большую заинтересован-
ность в самостоятельности и высокую сте-
пень мотивации к учебной деятельности 
как средству достижения конкретных целей. 
Г.С. Сухобская отмечает также стремление к 
безотлагательной реализации полученных 
знаний, умений, навыков [4]. Наличие у этой 
категории обучающихся как образователь-
ного, так и трудового опыта обуславливает 
прагматический подход к выбору программ 
профессиональной подготовки или пере-
подготовки. Помимо этого, данный фактор 
заставляет предъявлять высокие требования 
к уровню профессионализма преподавате-
лей. Также взрослые делают большой акцент 
на организации обучения (как в отношении 
его временных рамок, так и его комфортно-
сти), поскольку им необходимо совмещать 
свою трудовую деятельность с образователь-
ным процессом. 

В современном стремительно меняю-
щемся мире приобретенные профессио-
нальные и общекультурные знания на ста-
дии формального конечного обучения бы-
стро устаревают. Выпускник учебного заве-
дения часто оказывается неподготовленным 
к требованиям сегодняшнего рынка труда. 
Представитель Исследовательского центра 
проблем качества подготовки специалистов 
Г.П. Ильин называет такое положение дел 
«функциональной неграмотностью», т. е. 
неспособностью работника или граждани-
на эффективно выполнять свои професси-
ональные или социальные функции, несмо-
тря на полученное образование, что стало 
следствием развития и смены технологий 
в производстве, структурных изменений в 
развитии экономики, миграции населения, 
изменения социально-культурного контек-
ста [5]. Все это требует формирования и раз-
вития у каждого индивида устойчивых спо-
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собностей управлять собственным учением, 
продолжать профессиональное и личност-
ное развитие на протяжении всей жизни 
[6]. Поэтому возникает насущная необходи-
мость в дополнительном обучении и переу-
чивании в ходе трудовой и социальной дея-
тельности, в так называемом неформальном 
образовании. Неформальное образование, в 
отличие от формального, не предусматри-
вает получение формальных квалификаций 
и степеней, хотя может быть связано с по-
лучением определенных документов (сви-
детельство об окончании языковых курсов, 
свидетельство о повышении квалификации 
в рамках дополнительных образовательных 
программ). Неформальное образование мо-
жет включать короткие программы, курсы, 
тренинги на любом этапе образования или 
профессиональной деятельности.

Важной составляющей непрерывного 
образования является непрерывное про-
фессиональное образование, благодаря 
которому осуществляется постоянное (не-
прерывное) обновление профессионально 
значимых знаний и навыков. Оно имеет зна-
чительное сходство с дополнительным про-
фессиональным образованием (ДПО) в том, 
что подразумевает регулярное повышение 
квалификации и профессиональную пере-
подготовку, однако, предусматривая посто-
янство процесса профессионального обу-
чения, не следует соотносить его с базовым 
образованием. 

 Вместе с тем, концепция непрерывного 
образования требует новых революционных 
преобразований в системе образования как 
таковой. Важнейшим элементом в подобной 
трансформации являются цифровые техно-
логии, с помощью которых человек получа-
ет возможность оперативно и повсеместно 
обучаться. В настоящее время Министер-
ство образования и науки России реализует 
приоритетный проект «Современная циф-
ровая образовательная среда в Российской 
Федерации»4. В рамках этого проекта будут 
созданы условия для системного повыше-
ния качества и расширения возможностей 
непрерывного образования за счет развития 
российского цифрового пространства, что 
может быть обеспечено широким использо-
ванием электронного обучения и примене-
нием дистанционных образовательных тех-
нологий.

Особенную актуальность приобретает 
такой подход в контексте изучения и совер-
шенствования знаний иностранного языка 
уже в период осуществления профессио-
нальной деятельности, т.к. в этом случае об-
учающийся играет главную роль в процессе 
своего обучения, стремясь к самореализа-
ции, самостоятельности и самоорганизации. 
Для него характерны такие качества, как 
желание освоить иностранный язык за опре-
деленный период времени, ответственный 
подход к процессу обучения, способность 
воспринимать сложную информацию, 
стремление добиться самых высоких резуль-
татов, четкое понимание целей учебной де-
ятельности. Наличие профессионального 
опыта у обучающегося позволит корректи-
ровать параметры обучения иностранному 
языку, сделать акцент на более глубоком из-
учении тех аспектов, которые представляют 
наибольший интерес в рамках его професси-
ональной деятельности. Только передовые 
цифровые технологии способны обеспечить 
высокую интенсивность и эффективность 
изучения иностранного языка на этой ста-
дии обучения. При этом следует отметить 
ряд преимуществ использования цифровых 
технологий в изучении иностранного языка 
в контексте непрерывного образования:

- обучение в индивидуальном режиме 
по удобному графику;

- самостоятельный выбор программ и 
курсов;

- мобильность;
-технологичность;
-возможность реализации творческого 

потенциала;
-эгалитарность образования. 
 Ведущие вузы должны стать «локомоти-

вами» в движении к цифровой трансформа-
ции образования. Такие вузы располагают 
ресурсами и компетенциями для создания 
онлайн и дистанционных курсов, которые 
дают многим гражданам доступ к качествен-
ному дополнительному образованию. Он-
лайн курсы, разработанные в МГИМО – яр-
кое тому подтверждение. Следует также от-
метить успешное использование в МГИМО 
цифровых технологий в рамках программ 
ДПО и профессиональной переподготовки 
преподавателей иностранного языка, по-
скольку современная цифровая образова-
тельная среда требует от них постоянного 

4 Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации/ https://минобрнауки.рф/проекты/
современная-цифровая-образовательная-среда
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совершенствования знаний, умений, навы-
ков, необходимых для эффективного уча-
стия в процессе непрерывного образования.

Заключение

Таким образом, для обеспечения пра-
ва человека на непрерывное образование, 
в том числе изучение иностранного языка, 
необходимо своевременно реагировать на 

меняющиеся требования рынка труда, вы-
страивать индивидуализированную образо-
вательную траекторию, использовать совре-
менные цифровые платформы и ресурсы. 
Все эти факторы создают условия для того, 
чтобы квалификация человека на протя-
жении его жизни соответствовала запросам 
экономики и общества, а система образова-
ния позволяла гражданам реализовывать 
свой потенциал.

THE  ROLE  OF  DIGITAL  TECHNOLOGIES   
IN  FOREIGN  LANGUAGE  LEARNING  IN  THE  CONTEXT   
OF  LIFE-LONG  LEARNING  PARADIGM

Introduction. The article explores the impor-
tance of digitalization in foreign language studying 
within the concept of life-long learning. The authors 
underscore the need to create integrated educational 
space, based on building efficient educational tracks, 
embracing various forms of e-learning and applying 
distant educational technologies. The high degree of 
relevance of life-long learning is attributed to rapid 
updating of information and knowledge as well as 
rising competition on the labour market and increas-
ing requirements for professional competence.

It is underlined that digital technologies can only 
be efficient once they are employed within a particular 
educational framework, designed to achieve specific 
goals and meet students’ needs and requirements. 
The paradigm of life-long learning and creation of 
unitary educational space with regard to foreign lan-
guage learning suggest that higher educational in-
stitutions, which possess the necessary scientific and 
teaching capacities, should take the leading role in de-
signing, applying and spreading educational digital 
technologies. The accomplishments and experience of 

universities and institutes in that sphere should be 
employed in all the stages of education. Such insti-
tutions enjoy sufficient resources and competencies 
to create online and distant learning courses, which 
provide access to high quality further education to 
various categories of students. The authors come to 
the conclusion that ensuring human right to life-
long learning, including foreign language learning, 
requires timely meeting changing labour market re-
quirements, building individual educational tracks, 
and applying modern digital technologies.

Materials and methods. The methodical ap-
proach of the research refers to the specified and 
known empirical and theoretical methods in digital 
linguodidactics. The analysis of mapping out foreign 
language learning in the framework of the digital 
educational system is extensively used in the article. 
Other general and specific research methods – dia-
lectical, comparative, modeling, ect.-have also been 
applied in this study. 

Results. The high degree of relevance of creating 
digital educational environment and life-long learn-
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ing is attributed to rapid updating of information and 
knowledge, which stimulates motivation for their ac-
quisition, specification and application. Moreover, 
rising competition on the labour market and increas-
ing requirements for professional competence, includ-
ing excellent command of a foreign language, create a 
powerful incentive for continuous learning, achieved 
within integrated digital educational system. 

Discussion and conclusion. The research, that 
has been carried out in the article makes it possible to 
conclude that creation of the integrated digital educa-
tional environment based on modern learning tech-
niques encourages life-long education, particularly 
in the context of foreign language learning.
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НОВАЯ  ЛИЧНОСТЬ   
ДЛЯ  ЦИФРОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ:  
НОВЫЕ  ВЫЗОВЫ  В  ВЫСШЕМ  ОБРАЗОВАНИИ

Введение. Статья освещает проблемы, возникающие в сфере высшего об-
разования в связи с внедрением цифровых технологий в практику обучения. В 
настоящее время в образовательной среде постоянно и повсеместно использу-
ются такие понятия, как «информационное пространство», «информацион-
ное общество», «цифровизация». Посредством этих терминов описывается со-
временный этап развития общества, его технологическое состояние, пути его 
дальнейшего эволюционирования, а также сознание и мироощущение современ-
ного индивида. Цифровизация образовательного процесса, как передовой эффек-
тивный инструментарий, предоставляет преподавателю новые средства по-
вышения качества обучения за счет визуализации и актуализации изучаемого 
материала, выбора дополнительных ресурсов, а также стимуляции студента 
к самообразованию.

Материалы и методы. В ходе написания данной статьи применялись ме-
тоды научного исследования: анализ, синтез, абстрагирование и философское 
обобщение, а также индукция и тестирование. При анализе основных направле-
ний применения цифровых методов в образовании дается характеристика но-
вой реальности работы высшей школы, выделяются достоинства и недостат-
ки становления цифровой образовательной среды.

Результаты исследования. Автор приходит к выводу о том, что повсе-
местное внедрение цифровых методов приводит к общей трансформации не 
только производственной и деловой жизни общества, но и существенным из-
менениям в «картине мира» новых поколений, а также их подходах к получению 
информации, ее анализу и оценке, а также к коммуникативным вызовам.

Обсуждение и заключение. В работе делается заключение о том, что циф-
ровое обучение, при всех его неоспоримых достоинствах и широких возможно-
стях, не может считаться равноценной заменой традиционным формам об-
разования ввиду во многом ограниченной коммуникации между преподавателем 
и учениками. Другими серьезными вызовами современного цифрового общества 
в плане образовательного процесса являются кардинальные изменения в мыш-

Ирина Шепелева*

* Шепелева Ирина Михайловна, кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка № 2 
МГИМО МИД России
e-mail: irene-shepeleva@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-8418-8316

DOI 10.24833/2073-8420-2023-1-66-74-80

Article

УПРАВЛЕНИЕ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ



75№1(66)/2023

Введение

Любой зрелый индивидуум является 
полноправным членом определен-
ного исторически сложившегося и 

детерминированного социума. Распростра-
нение информационных технологий, пре-
образуя повседневную жизнь человека, ме-
няет и его повседневный жизненный опыт, 
формирующий саму личность. Образование 
является важнейшим формирующим обще-
ство процессом, который должен гибко от-
ражать все глобальные изменения и транс-
формации, происходящие в мире, и в то же 
время обеспечивать сохранение и преем-
ственность базовых социальных ценностей 
и национальной идеологии, способствовать 
расширению кругозора учащегося путем 
стимулирования его профессионального и 
культурного роста. Суть данного процесса 
остается неизменной. Он должен рассматри-
ваться как философско-мировоззренческая 
категория. Посредством образования обще-
ством закладывается культурный код нации.

Однако на этом пути педагогика сталки-
вается с немалыми проблемами, требующи-
ми всестороннего анализа. Ментальность мо-
лодежи в цифровом обществе жестко детер-
минирована социальными сетями, в которых 
они являются активными пользователями. В 
целом этот вид коммуникации очень силь-
но влияет на формирование, а в отдельных 
случаях и определяет современную картину 
мира молодого человека. Согласно Большой 
Российской Энциклопедии,  картина мира, 
образ мира или модель мира представляет 
собой систему представлений о реальности 
и синтезирует представления человека о 
природе, духовном мире, обществе и самом 
себе и предопределяет восприятие и оценку 
отдельных явлений, ценностные и поведен-
ческие установки. Следует учитывать этот 
важнейший фактор в процессе составления 
программ обучения студентов, чтобы сти-
мулировать интерес к изучаемому предмету, 
раскрыть перспективы личностного роста 
при помощи освоения новых приемов и ме-
тодов в педагогической деятельности.

Для современной педагогики высшей 
школы основными приоритетами являются 
следующие: опережающее и непрерывное и 
в то же время преемственное образование, 
диверсификация и вариативность подачи 
материала, научность, включение передовой 
методологии, технологичность и компьюте-
ризация педагогического процесса, гумани-
зация (индивидуальный подход и уважение 
к личности студента), диалогичность (т.е. 
развитие коммуникативных навыков, пред-
ставленных в форме диалога),  формиро-
вание экологического сознания молодого 
поколения, рефлексивность ( способность 
анализировать самого себя,  свои реакции на 
действия других и выявлять мотивы своего 
поведения), а также цикличность и много-
ступенчатость.

Историю изменения представлений че-
ловека о пространстве и окружающем мире 
можно подразделить на несколько пери-
одов: архаическое общество, античность, 
средневековье, возрождение, просвещение, 
модерн и постмодерн. В настоящее время 
мы переживаем период постмодерна, ха-
рактеризующийся появлением концепции 
информационного общества, то есть такой 
стадии развития общества, когда использо-
вание    информационно-коммуникацион-
ных технологий оказывает определяющее 
влияние на основные социальные институ-
ты и сферы жизни: экономику и деловую 
сферу, государственное управление, образо-
вание, социальное обслуживание и медици-
ну, культуру и искусство. Проблемы, связан-
ные с преобразованием педагогической де-
ятельности под влиянием новых цифровых 
технологий, являются особо значимыми, но 
также и сложными для общества ввиду необ-
ходимости изменения традиционных мето-
дик подачи материала и  коммуникативных 
приемов, в то же время сохраняя все ценное 
наследие прошлого и развивая основные 
профессиональные и общегуманитарные 
компетенции, для воспитания гармоничной 
личности.

лении молодых людей вследствие отличия их повседневного жизненного опыта 
от опыта предыдущих «доцифровых» поколений. Таким образом, оптимальным 
решением проблемы адаптации высшей школы к новым реалиям является эф-
фективное сочетание новейших ресурсов и методик с традиционным подходом 
к процессу формирования новой личности ХХI века.

НОВАЯ  ЛИЧНОСТЬ  ДЛЯ  ЦИФРОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ:  НОВЫЕ  ВЫЗОВЫ  В  ВЫСШЕМ  ОБРАЗОВАНИИ



76 Право и управление. XXI век

Исследование

Сутью цифровой трансформации об-
разовательного процесса является сверхза-
дача эффективного и гибкого применения 
новейших технологий для перехода к персо-
нализированному и ориентированному на 
максимальный конечный результат взаимо-
действию с обучающимся путем раскрытия 
его творческого потенциала.

Еще одним важным достижением вне-
дрения цифровых технологий является соз-
дание инклюзивной образовательной среды 
и широкий охват потенциальных учащихся 
путем развития дистанционных курсов и 
программ обучения. Основными препят-
ствиями на этом пути являются нехватка не-
обходимого оборудования в отдаленных ре-
гионах и проблемы с постоянным доступом 
в Интернет. Тем не менее очевидно, что при-
менение методов дистанционного обучения 
будет расширяться в дальнейшем. Еще одна 
проблема заключается в том, что переход к 
активному и эффективному онлайн-обуче-
нию потребует большого количества вре-
мени и материальных ресурсов, а быстрый 
и неподготовленный переход может значи-
тельно снизить качество обучения.

Коммуникация во все исторические пе-
риоды являлась основным средством, по-
средством которого модифицировалось 
в определенном русле поведение людей, 
осуществлялись радикальные изменения и 
реализовывались поставленные цели. Со-
временное цифровое общество обладает 
глобальным информационным простран-
ством, которое способно быть максимально 
индивидуализированным (любой пользова-
тель имеет неограниченный доступ к нему в 
своем смартфоне). В настоящее время боль-
шая часть данных, необходимых человеку 
для жизни и работы, хранится в цифровом 
виде. Такие данные и образуют личное ин-
формационное пространство. Главным де-
фицитом современной эпохи становится 
внимание пользователя, а для пользователя- 
получение ярких эмоций в результате ис-
пользования цифровых технологий.

Развитие и совершенствование цифро-
вых гаджетов способствует возникновению 
такого негативного явления, как «цифро-
вая зависимость» пользователей.  В обра-
зовательном процессе у молодых людей 
зачастую возникает иллюзия главенства и 
самозначимости получаемой через цифро-
вые носители информации, которая вос-
принимается как фактическая, без обдумы-
вания и критического анализа. Более того, 

существует мнение о том, что по мере совер-
шенствования цифровых технологий роль 
преподавателя, как носителя информации 
и организатора процесса обучения, будет 
неуклонно снижаться до тех пор, пока не 
достигнет абсолютного минимума и исчез-
нет вместе с профессией. Подобный подход 
является полностью ошибочным, ибо при 
этом теряется из виду основная цель обра-
зования, как основообразующей националь-
ной ценности и гиперболизируется роль ин-
формации, правдивость которой зачастую 
сомнительна. Наряду с этим, принижается 
коммуникативный аспект учебной деятель-
ности, что также является неверным. Обрат-
ным эффектом беспрепятственного доступа 
к гигантским объемам информации может 
считаться массовое развитие цифрового ау-
тизма.

Коммуникация в современном обще-
стве представляет собой огромную силу, 
способную радикальным образом изменить 
окружающий мир. Новейший философ-
ский словарь определяет коммуникатив-
ный процесс, как наиболее эффективный 
способ взаимодействия индивидуумов. 
«Коммуникация – достижение социальной 
общности при сохранении индивидуально-
сти каждого ее элемента» [3. C. 322]. Целью 
коммуникации в образовательном процессе 
является не столько передача информации 
от преподавателя студенту для увеличения 
его багажа знаний, сколько передача уме-
ний, навыков, ценностных установок, функ-
ций, опыта деятельности и компетенций, а 
также оказание влияния на его личностные 
установки и мировоззрение в целом. Комму-
никация является также двунаправленным 
процессом: при очной коммуникации все 
участники являются отправителями и полу-
чателями информации не последовательно, 
а одновременно, и в этом коммуникативном 
процессе содержится помимо настоящего 
(конкретной ситуации общения), непре-
менно и прошлое (пережитый опыт), а так-
же проецируется будущее (принятие общих 
решений). Развитие коммуникабельности и 
социальной активности студента путем его 
активного вовлечения в различные обсужде-
ния, конференции и диспуты также являют-
ся приоритетными задачами образователь-
ного процесса.

Австрийский и американский эконо-
мист Фриц Махлуп еще в начале 60-х годов 
прошлого века утверждал, что информация 
может рассматриваться как своего рода про-
мышленный продукт и производство ее – 
один из видов промышленной индустрии. 
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Политики и бизнес стали активно пропаган-
дировать идеи об определяющем значении 
информации и активно использовать этот 
фактор в конкурентной борьбе на мировой 
арене. В современном мире господствует 
представление: если создан новый продукт 
или произошло определенное событие, но 
они не получили отражения в информаци-
онном пространстве и не стали объектом 
коммуникации, то это элиминирует их об-
раз в общественном сознании. Это явление 
создает в цифровом пространстве неограни-
ченную возможность управления информа-
ционными потоками и, соответственно, ма-
нипулирования общественным мнением. В 
век информационных технологий восприя-
тие реальности людьми зависит от того, под 
каким углом зрения они ее получают. В сво-
ей книге «Производство и распространение 
знаний в США» Махлуп предлагает класси-
фицировать знания по пяти типам:

1. «практические знания, которые при-
годны для использования в работе;

2. интеллектуальные знания, удовлет-
воряющие интеллектуальную любознатель-
ность человека и считающиеся частью об-
щей культуры;

3. бесполезные и развлекательные зна-
ния, вызванные к жизни желанием получить 
легкое развлечение;

4. духовные знания, имеющие отноше-
ние к религиозному пониманию Бога;

5. нежелательные знания, находящи-
еся вне сферы интересов человека, обычно 
приобретенные случайно и сохраняющиеся 
бесцельно». [1. С. 236-237].

Из этой классификации следует вывод 
о том, что основной задачей высшего обра-
зования является такое развитие аналити-
ческих способностей учащихся, которое по-
зволит им безошибочно выделять из общей 
массы информации знания первых двух 
типов и культивировать это умение на всех 
этапах обучения.  Коммуникация, полно-
стью перенесенная в цифровое простран-
ство, является виртуальной активностью 
и имеет определенные функциональные 
ограничения: она сокращается из-за отсут-
ствия такого определяющего ее смысл эле-
мента, как непосредственный живой диалог. 
Дистанционное обучение не дает возмож-
ности воспринимать и моментально реаги-
ровать на проявления вербального и невер-
бального общения. У участников подобного 
вида коммуникации активно используется 
лишь навык монологического высказы-
вания в рамках отсроченного по времени  
дискурса. 

Идея о том, что пространство, включая 
информационное, является абсолютно пло-
ским, возникло у постмодернистов и вопло-
тилась в структуре сети Интернет. Однако, 
говоря о «плоском» пространстве Интерне-
та, мы имеем в виду не его реальный, а ско-
рее идеальный концепт. Формально мож-
но обнаружить определенную иерархию 
интернет-потоков, перетекающих от более 
крупных узлов к более мелким. Тем не ме-
нее, разработчики и теоретики интернет-
пространства исходят из постулата, что оно 
должно быть абсолютно плоским, горизон-
тальным или стремиться к этому состоянию. 
В основу идеи Интернета они положили 
принцип равноправия пользователей и рав-
ного доступа к информации, в какой бы ча-
сти сети Интернет они ни находились. Эта 
идея сегодня определяет логику развития 
информационного пространства.

Второе свойство информационного про-
странства, включая интернет-среду – это его 
вертикальность. Притом, что информация 
становится все более доступной, в геометри-
ческой прогрессии возрастает ее количество 
и скорость передачи, появляется настоятель-
ная потребность в ее структурировании. 
Огромную роль в этом процессе играют 
рейтинги, известность и авторитетность ис-
точников. С помощью этих параметров ин-
формация выстраивается в определенной 
иерархии. Эта система оценок становится 
одним из главных инструментов по управ-
лению информационным пространством. 
Кроме того, неоднородность информации 
и субъективность ее подачи являются при-
чинами, разъединяющими пользователей 
и коммуникантов в интернет-пространстве. 
При всей декларируемой демократичности 
информационного пространства и доступ-
ности для всех членов информационно-
го общества существует ряд объективных 
факторов, которые в значительной степени 
ограничивают коммуникативные возможно-
сти в интернет- пространстве. Следователь-
но, речь идет о «неравенстве» цифрового со-
общества, преодоление которого – актуаль-
ный вопрос нашего дня.

Прежде всего, это языковой фактор. 
Владение языками определяет круг и объ-
ем информации, доступный конкретному 
пользователю. Даже при наличии систем 
автоматического перевода интернет-сайтов, 
таких как Гугл-переводчик, иностранный 
язык является серьезным барьером в интер-
нет-пространстве. Зачастую учащийся ста-
рается найти аналогичную информацию 
на родном языке.  Язык и смысл перевода 

НОВАЯ  ЛИЧНОСТЬ  ДЛЯ  ЦИФРОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ:  НОВЫЕ  ВЫЗОВЫ  В  ВЫСШЕМ  ОБРАЗОВАНИИ



78 Право и управление. XXI век

не могут абсолютно соответствовать ориги-
налу и, следовательно, возникает опреде-
ленное искажение, чреватое последствиями 
для коммуникативного процесса.  Языковые 
границы четко разделяют информационное 
пространство. Они же определяют степень 
общения в цифровом обществе точно так 
же, как и в предыдущих исторических фор-
мациях. 

Следующими важными факторами яв-
ляются возраст, пол, национальность, рели-
гия, профессиональные и личные интересы 
пользователя. Эти и другие индивидуальные 
характеристики определяют выбор инфор-
мационных ресурсов, к которым он обраща-
ется. Образовательный уровень учащегося 
определяет не только выбор ресурсов, но 
и глубину их восприятия. Фактор наличия 
свободного времени становится одним из 
наиболее важных разделительных барьеров 
коммуникации и получения информации. 
Постоянная занятость и перегруженность 
внешней информацией сужает личное ин-
теллектуальное пространство пользователя 
и негативным образом влияет на развитие 
аналитических и коммуникативных навы-
ков. Ситуацию усугубляет падение как каче-
ства доступной человеку информации, так и 
его способности воспринимать её. Доля ори-
гинального текстового контекста в Интер-
нете упала с 75-80% в 2000 году до 30-35% в 
2010, а в 2017 не превышала 5-7%. Уже сегод-
ня большое количество учащихся просто не 
обладают необходимыми знаниями и позна-
вательными навыками, чтобы воспринять, а 
тем более осмыслить сложный контент.

Результаты	исследования

Постоянное расширение информаци-
онного пространства не всегда приводит к 
увеличению информированности и повы-
шению эрудированности учащегося, а лишь 
может ответить на конкретный запрос по 
конкретной тематике. Информационное 
насыщение является лишь первой стадией 
рабочего процесса, за которой следует ана-
литическая переработка полученного мате-
риала, его глубокое и всестороннее осмыс-
ление, затем анализ и структурирование, в 
результате этой интеллектуальной работы 
студент переходит к собственным выводам 
и креативным построениям. Это, несомнен-
но, длительный процесс, требующий сосре-
доточенности и целеустремленности, чему 
в значительной степени препятствует пре-
валирующее среди молодежи «клиповое» 
мышление. Главные особенности клипово-

го мышления в том, что в нем доминирует 
визуальное восприятие, учащийся быстро 
обрабатывает данные, но при этом ему 
сложно воспринимать длительную линей-
ную последовательность большого по объ-
ему текста – теряется интерес к проблеме. С 
другой стороны, традиционное понятийное 
мышление позволяет проанализировать си-
туацию и сделать соответствующие выводы, 
но на это нужны дополнительные усилия и 
время, которые являются у молодежи особо 
ценным и энергозатратным ресурсом. Все 
это толкает молодых людей на поиск более 
легких, в ущерб качеству, путей решения 
задач. Этот новый тип мышления вступает 
в конфликт с текстовой культурой, состав-
ляющей основу традиционного процесса 
образования. Как отмечает Е. Ларина, «… у 
все большего числа пользователей, особенно 
молодежи, понятийно-логическое мышле-
ние уступает место образно-ассоциативно-
му, или клиповому. Клиповое мышление 
подразумевает сосредоточенность на вос-
приятии и переживании, а не на понимании 
и анализе. Исследователи установили, что 
клиповый тип мышления на порядок повы-
шает внушаемость людей, их склонность к 
суггестии» [7. С. 28]. Фрагментарность вос-
приятия информации ведет к невозможно-
сти её критического осмысления и сравни-
тельного анализа. Учеными были выделены 
несколько причин возникновения этого яв-
ления: многократный рост информацион-
ного потока; необходимость быстро полу-
чать новости и актуальные данные; разноо-
бразие и противоречивость доступных све-
дений; постоянная диверсификация форм 
подачи информации.

Заключение

Любое кардинальное изменение че-
ловеческой деятельности глубоко меняет 
личность человека, - в первую очередь, мо-
лодежи, формирующейся уже полностью в 
новых условиях. Непрерывное использова-
ние быстрых информационных технологий 
усиливают личные особенности учащихся 
пользователей, которые с помощью новей-
ших медийных средств обрели возможность 
создания собственных картин мира. Тем 
не менее, построение личных картин мира 
для молодежи осложняется проходящими 
в настоящее время глобальными техноло-
гическими процессами. Новые поколения в 
процессе получения высшего образования 
сталкиваются с серьезными вызовами со-
временного постиндустриального общества, 
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диктующего свои правила жизни и детерми-
нирующего набор необходимых знаний и 
навыков для эффективной коммуникации 
и делового взаимодействия в новых услови-
ях. Так, превалирующий в настоящее время 
среди молодежи клиповый тип мышления, 
скорее всего является не интеллектуальной 
деградацией, а адаптацией к новой реально-
сти, включающей в себя постоянную инфор-
мационную перегрузку.

Таким образом, наиболее эффективным 
подходом к решению насущных проблем в 
образовательной среде, по мнению автора, 
является осознание необратимости проис-
ходящих в обществе трансформаций и адап-
тация процесса обучения к новым реалиям. 
Следует донести до сознания молодого по-
коления   понимание того, что главную цен-
ность представляют не сами информацион-

ные пакеты, а связи между ними. Именно 
эти связи могут дать новую и ценную ин-
формацию о мироустройстве, сделать суще-
ственные выводы, принять самостоятельные 
решения. В то же время образовательный 
процесс должен сохранить наиболее ценное 
из традиционной базисной методологии 
при условии внедрения в нее в качестве цен-
нейшего ресурса новых методик и приемов, 
предоставляемых цифровыми информаци-
онными средствами. Прежде всего следует 
всесторонне развивать коммуникативные 
навыки и умения учащихся, которые явля-
ются ключевыми в сфере социального вза-
имодействия. При этом следует учитывать 
те постоянные и кардинальные изменения 
в сознании нового поколения, которые тре-
буют тщательного осмысления и учета при 
разработке учебного процесса.
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А  NEW  PERSONALITY  FOR DIGITAL  TECHNOLOGIES:   
NEW  CHALLENGES  IN  HIGHER  EDUCATION

Introduction. The article highlights the problems 
arising in the field of higher education in connection 
with the introduction of digital technologies in the 
practice of teaching. Currently, such concepts as in-
formation space, information society, digitalization 

and the like are constant and ubiquitous in cultural 
and business environment. These terms describe the 
current stage of development of society, its techno-
logical state, the ways of its further evolution, as well 
as the consciousness and attitude of the modern indi-
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vidual. Digitalization of the educational process as an 
advanced effective tool provides the teacher with new 
means of improving the quality of learning through 
visualization and updating of the studied material, a 
huge selection of additional resources, as well as en-
courages the student’s desire for self-education.

Materials and methods. In the course of writ-
ing this article, the following methods of scientific re-
search were used: analysis, synthesis, abstraction and 
philosophical generalization, as well as induction and 
testing. When analyzing the main directions of the 
use of digital methods in education, a characteristic 
of the new reality of higher school work is given, the 
advantages and disadvantages of the formation of a 
digital educational environment are highlighted.

Results of the study. The author comes to the 
conclusion that the widespread introduction of digi-
tal methods leads to a general transformation not 
only of the industrial and business environment, but 
also to significant changes in the worldview of new 
generations, as well as their approaches to obtaining 
information, its analysis and evaluation, as well as to 
communication challenges.

Discussion and conclusions. The paper con-
cludes, that digital learning, with all its undeniable 
advantages and wide opportunities, cannot be con-
sidered an equivalent replacement for traditional 
forms of education due to largely limited communi-
cation between teachers and students. Other serious 
challenges of the modern digital society in terms of 
the educational process are cardinal changes in the 
thinking of young people due to the difference in their 
everyday life experience from the routines of previous 
“predigital” generations. Thus, the optimal solution 
to the problem of adapting higher education to new 
realities is an effective combination of the latest re-
sources and techniques with a traditional approach to 
the process of forming a new personality of the 21st 
century.
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Review

В XXI веке человечество перешло в 
эпоху постиндустриального обще-
ства – информационное общество. 

Современный мир уже невозможно себе 
представить без компьютеров и информа-
ционных технологий, они качественно из-
менили привычный уклад жизни человека, 
работу социальных институтов, органов 
государственного управления, способству-
ют оптимизации бизнес- и управленческих 
процессов.

Пандемия коронавируса ускорила циф-
ровую трансформацию во всём мире, изме-
нила отношение к технологиям и повлияла 

на развитие цифровой экономики. Люди 
стали чаще использовать цифровые серви-
сы и прибегать к онлайн-услугам. Согласно 
данным глобального исследования креатив-
ного агентства We Are Social и сервиса для 
SMM Hootsuite «DIGITAL 2022: OCTOBER 
GLOBAL STATSHOT REPORT» по состоя-
нию на октябрь 2022 года количество поль-
зователей Интернет составило 5,07 млрд 
человек (63,5% от общего населения плане-
ты), а активных пользователей социальных 
сетей – 4,74 млрд человек (59,3% от населе-
ния Земли), причем только за последний год 
(с октября 2021 по октябрь 2022) количество 
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1 https://datareportal.com/reports/digital-2022-october-global-statshot

пользователей Интернета увеличилось на 
171 миллион человек, а пользователей соци-
альных сетей – на 190 миллионов человек1.

Глобальная цифровая трансформация 
коснулась и дипломатической работы в це-
лом и значительно отразилась на ее неотъ-
емлемой части – переговорной деятельно-
сти: изменила практику работы дипломатов, 
планирования стратегии, реализации про-
токольных мероприятий, предоставила но-
вые средства анализа и использования боль-
ших данных для выработки и принятия ре-
шений, дипломатия перешла на открытый 
формат коммуникации с использованием 
новых передовых площадок для взаимодей-
ствия официальных властей любого уровня 
и их целевой аудитории, что явилось новым 
инструментом “мягкой силы” и формирова-
ния общественного мнения внутри государ-
ства и за рубежом.

Совершенно очевидно, что эволюция 
практики использования новых цифровых 
технологий требует от дипломатов освое-
ния новых навыков и компетенций. Книга 
«Технология международных переговоров 
в цифровую эпоху: учебник для вузов» док-
тора политических наук М.М. Лебедевой и 
доктора политических наук Е.С.Зиновьевой, 
предназначенная для обучения переговор-
ной деятельности, отвечает вызовам совре-
менности.

Научной новизной учебного пособия 
стало то, что в отличие от работ других ис-
следователей, фокусировавших свое внима-
ние на содержательных аспектах перегово-
ров или процедурных вопросах, авторами 
сделан основной акцент на технологической 
(процессуальной) стороне международных 
переговоров, но при этом затрагиваются и 
другие аспекты. 

Учебник состоит из четырех разделов. 
Первый раздел посвящен зарождению и 
становлению зарубежных и отечественных 
научных исследований процесса междуна-
родных переговоров, практическим аспек-
там деятельности по ведению переговоров: 
условиям, необходимым для проведения пе-
реговоров, функциям переговоров, особен-
ностям общения сторон, проблемам воспри-
ятия и отношений сторон на переговорах, 
влиянию существующих стереотипов. Авто-
ры подробно исследуют коммуникативный 
аспект переговоров, отмечают факторы, 
влияющие на процесс и результат перегово-

ров, особенности переговорного процесса в 
зависимости от целей их проведения и теку-
щего состояния взаимоотношений участни-
ков. При этом авторам удалось подчеркнуть 
нетривиальность, динамичность и вариа-
тивность переговорного процесса, возмож-
ность смены тональности: перехода от кон-
фронтации к сотрудничеству и наоборот.

Изложение теоретического материа-
ла сопровождается яркими историческими 
примерами, иллюстрирующими влияние 
субъективных факторов на ход переговоров. 

Во втором разделе авторы отмечают 
значимость процесса подготовки к ведению 
международных переговоров и существен-
ные различия при подготовке к переговорам 
в условиях конфликта, кризиса и сотрудни-
чества. 

Акцент сделан на анализе процесса вы-
работки переговорной позиции и стратегии 
ведения переговоров, способах увеличить 
силу переговорной позиции, чтобы более 
эффективно противостоять партнеру в ус-
ловиях, когда возможности для реализации 
своей позиции у участников переговоров не 
равны.

В третьем разделе отражены особен-
ности ведения переговоров на высоком и 
высшем уровне, а также многосторонних 
переговоров. Отдельная глава посвящена 
национальным и личностным стилям веде-
ния переговоров, так как, несмотря на раз-
витие интеграционных процессов в мире и 
формирование единых параметров ведения 
переговоров, национальные особенности 
продолжают играть значительную роль и 
проявляются в наибольшей мере в кон-
фликтных ситуациях. 

Последний раздел посвящен влиянию 
цифровой реальности на процесс ведения 
международных переговоров и диплома-
тию в целом. Авторы выделяют три вектора 
влияния: появление новых инструментов и 
тактических приемов дипломатической ра-
боты, появление новых тем на повестке дня 
международных переговоров, формирова-
ние новой среды переговорной деятельно-
сти.

Внедрение информационных техно-
логий в дипломатическую работу, с одной 
стороны способствует демократизации пе-
реговорного процесса за счет доступности, 
инклюзивности и оперативного получения 
обратной связи, с другой стороны, обнажа-
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ет ряд технических и правовых проблем, 
в частности, связанных необходимостью обе-
спечения устойчивой и непрерывной связи, 
а также защиты от действий киберпреступ-
ников, направленных на срыв переговоров 
или дискредитацию участников (например 
вследствие хакерской атаки). С третьей сто-
роны, цифровая повестка (формирование 
международного режима в области кибербе-
зопасности, международное взаимодействие 
в сфере противодействия киберпреступно-
сти, международное управление интерне-
том и др.) сама по себе становится неотъем-
лемой частью международных многоуров-
невых переговоров. 

Отдельная глава учебника посвящена 
истории возникновения и актуальным про-
блемам нового направления в дипломатиче-
ской работе – цифровой публичной дипло-
матии, нацеленного на создание и поддер-
жание долгосрочных интерактивных отно-

шений с зарубежной аудиторией в режиме 
реального времени. При этом авторы отме-
чают необходимость соблюдения баланса 
между растущей открытостью и прозрачно-
стью дипломатии и необходимостью обеспе-
чения конфиденциальности во избежание 
избыточного давления общественности на 
участников переговоров.

Достоинством книги «Технология меж-
дународных переговоров в цифровую эпо-
ху: учебник для вузов» несомненно является 
широкий обзор проблематики и описание 
наиболее актуальных данных о последних 
тенденциях в исследуемой сфере. После 
каждой главы студентам обозначается круг 
вопросов для обсуждения и предлагается на-
бор разнообразных практических заданий 
для самостоятельной работы, а также дело-
вые игры, предназначенные для развития 
компетенций участников переговоров.
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Book review: M. Lebedeva, E. Zinovieva. Inter-
national Negotiations in the Digital Age. Moscow.: 
Aspekt Press Ltd., 2022. – 248 p.

In recent years, the role and significance of digital 
diplomacy in international relations has been grow-
ing. Digital technologies are changing the diplomatic 
activities in all its diversity: from negotiating and 
preparing documents to performing representative 
functions and promoting the image of the country 

abroad. The book under review systematizes all cur-
rent trends and prospects for the development of ne-
gotiations in the context of digital transformation.
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Review

Современный мир насыщен информа-
цией. Легкий доступ к новостному, 
познавательному, развлекательному 

контенту стал возможен благодаря дости-
жениям в области технологий связи. Появ-
ление сравнительно дешевых персональных 
устройств с функцией сетевого доступа, а 
также повсеместное распространение ин-
фраструктуры Интернета позволили связать 
каждый уголок планеты в единую информа-
ционную систему. Тем не менее, этот про-

цесс имеет и обратную сторону. Разруши-
тельное воздействие недостоверной инфор-
мации, стремительно распространяющейся 
в условиях кризисов, нередко приводит к 
возникновению чрезвычайных ситуаций, 
утрате управляемости, экономическим поте-
рям и человеческим жертвам. Относительно 
недавним примером можно считать «инфо-
демию» недостоверных сведений о распро-
странении эпидемии COVID-19, планируе-
мых и предпринимаемых мерах противодей-
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ствия заболеванию – серьезность положения 
потребовала принятия мер на уровне ООН. 
Начало специальной военной операции РФ 
на территории Украины в феврале 2022 года 
обернулось резким ростом интенсивности 
появления в мировом информационном 
пространстве материалов, которые недосто-
верны и даже создают угрозу суверенитету 
России и безопасности россиян. Именно по-
этому тематика, затрагиваемая в рассматри-
ваемой монографии, является актуальной 
и представляющей большой исследователь-
ский интерес, особенно в контексте постоян-
ной необходимости совершенствования го-
сударственной политики в области противо-
действия информационным угрозам. 

Представленное исследование посвяще-
но разработке концепции формирования 
системы правового обеспечения информа-
ционно-психологической безопасности РФ 
и формулированию практических предло-
жений по ее развитию в условиях глобаль-
ного информационного общества и цифро-
вой трансформации. Следует отметить, что 
рассматриваемая монография выделяется 
среди других исследований на схожую про-
блематику предметом рассмотрения. Автор 
обосновывает необходимость выделения 
«психологического» компонента информа-
ционной безопасности, указывая на наличие 
комплекса специфических угроз, вследствие 
чего «ее <информационно-психологиче-
ской безопасности> содержанием выступает 
не защита информации, а защита от инфор-
мации» [1. С. 29]. В ходе исследования автор 
ссылается на работы ведущих отечествен-
ных правоведов, детально прорабатывает 
содержательную сторону действующих на 
территории Российской Федерации законов 
и документов стратегического характера.

Исследование разделено на пять глав. 
Глава I представляет результаты автор-

ского анализа исторических и гносеологи-
ческих аспектов информационно-психоло-
гической безопасности (ИПБ), методологии 
исследования ИПБ в информационном пра-
ве, содержания и правовой природы ИПБ,  
а также правового закрепления угроз ИПБ. 
В этой главе автором представлено новатор-
ское определение понятия «деструктивное 
информационно-психологическое воздей-
ствие», перечислены фундаментальные ха-
рактеристики и классификация угроз ИПБ, 
анализируется зарубежный опыт определе-
ния угроз ИПБ.

Глава II посвящена обзору отечествен-
ной системы правового обеспечения ИПБ. 
Автор уделяет пристальное внимание ана-

лизу приоритетов РФ в информационной 
сфере, которые в той или иной степени ка-
саются обеспечения ИПБ. В ходе анализа 
автором обнаружено и обосновано суще-
ствование правовой лакуны, характерной 
для отечественной системы безопасности, а 
именно отсутствие единого представления 
о задачах и функциях обеспечения безопас-
ности [1. С. 75]. Необходимо отметить, что 
далее представлено авторское решение вы-
явленной проблемы [1. C. 76-77]. Несмотря 
на имеющиеся недостатки, автор характери-
зует правовой институт обеспечения ИПБ 
России как «достаточно развитый», отмечая 
межотраслевой характер данного институ-
та – ключевая роль в данном контексте от-
ведена нормам информационного права, 
однако полноценное регулирование обеспе-
чения ИПБ, по справедливому замечанию 
автора, было бы невозможно без включения 
соответствующих норм административного, 
уголовного и гражданского права [1. С. 91].

В Главе III автор обращается к зарубеж-
ному опыту и исследует международно-
правовые стандарты в сфере обеспечения 
ИПБ. В данной главе приведен анализ дей-
ствующих норм в таких тематических груп-
пах, как права человека, СМИ и Интернет, 
борьба с преступностью и терроризмом в 
информационном пространстве, а также в 
области международной информационной 
безопасности [1. C. 113]. Наряду с междуна-
родными конвенциями, рекомендациями 
и резолюциями профильных организаций, 
автор исследует опыт ведущих международ-
ных акторов, в частности США и стран Ев-
ропейского союза, Великобритании, Канады 
и др. Автор приходит к выводу, что в сло-
жившихся условиях приоритетным уровнем 
правового регулирования обеспечения ИПБ 
должен выступать национальный уровень 
[1. С. 147]. Приходя к подобному заключе-
нию, автор не отрицает важность достиже-
ния международных договоренностей. Пре-
пятствием в данном процессе является уси-
ление информационного противоборства 
государств в киберпространстве. 

Глава IV сосредоточена на вопросах пра-
вового обеспечения ИПБ в отдельных сфе-
рах: СМИ, Интернет, защита детей от вред-
ной информации, а также противодействие 
деструктивному информационно-психоло-
гическому воздействию в форме пропаган-
ды. Утверждая «чрезвычайно сложный, мно-
гоаспектный характер» влияния СМИ на 
«личность, социальные группы и общество 
в целом» [1. С. 173], автор говорит о необхо-
димости обеспечения максимальной гибко-
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сти правового регулирования деятельности 
СМИ. Предпринятые российским руковод-
ством шаги, направленные на сдерживание 
деструктивного ИПВ из-за рубежа, в част-
ности, создание реестра СМИ-иностранных 
агентов, автор считает достаточно эффек-
тивными, однако при этом он отмечает не-
безупречность данного механизма с точки 
зрения защиты интересов самих СМИ и жур-
налистов [1. С. 176]. Проведя обзор существу-
ющих механизмов регулирования оборота 
информации в Интернете, автор предлагает 
осуществить унификацию существующих 
в России реестров и создать Единый реестр 
интернет-ресурсов, содержащих запрещен-
ную к распространению информацию в ин-
тересах облегчения работы профильных 
ведомств [1. С. 186]. Особое внимание уде-
лено проблематике правового регулирова-
ния защиты детей от деструктивного ИПВ 
как наиболее уязвимой группы населения. 
В отношении последней упомянутой сферы 
автор говорит о фрагментарном характере 
сложившегося правового регулирования и 
в качестве пути решения предлагает раз-
работать отдельный законодательный акт 
в сфере информационной безопасности, со-
держащий базовые понятия, основные виды 
мероприятий, перечень осуществляющих 
их субъектов, а также условия ограничения 
прав граждан [1. С. 206]

В Главе V исследования автором затро-
нуты три вопроса: 1) развитие системы ор-
ганов обеспечения ИПБ; 2) приоритетные 
направления совершенствования законо-
дательства РФ в сфере обеспечения ИПБ; 
3) формирование культуры информаци-
онной безопасности. Автором проанализи-
рована деятельность федеральных органов 
исполнительной власти в деле обеспечения 
ИПБ, на основании чего им выдвинуто пред-
ложение по созданию специализированной 
государственной системы реагирования на 
угрозы ИПБ по образцу Государственной 
системы обнаружения, предупреждения 
и ликвидации компьютерных атак под ус-
ловным наименованием «ПСИ-РАДАР» [1. 
С. 216-217]. Данная система будет представ-
лять собой сеть территориально распреде-
ленных центров выявления и реагирования 
на угрозы ИПБ под управлением Роскомнад-
зора. В качестве меры усиления потенциала 

МВД РФ в противодействии угрозам ИПБ 
автором предложено создание в структуре 
министерства специального подразделения, 
фокусирующегося на новых информаци-
онных угрозах. В отношении дальнейшего 
совершенствования законодательства РФ в 
рассматриваемой области автором обосно-
вывается предложение о дополнении Мо-
дельного информационного кодекса для го-
сударств-участников СНГ в части противо-
действия обороту негативной информации. 
В данном случае автор предлагает закрепить 
блок норм о понятии, правовых принципах 
и средствах обеспечения ИПБ. Кроме того, 
автором предложены и обоснованы изме-
нения в Закон об информации в части его 
дополнения нормами об обеспечении ин-
формационной безопасности [1. С. 221-222]. 
Авторской новацией также является проект 
Концепции информационно-психологиче-
ской безопасности в РФ. В заключении гла-
вы автор обосновывает необходимость про-
ведения ряда мероприятий федерального 
уровня, направленных на повышение ин-
формированности граждан, в особенности 
родителей и детей, относительно существу-
ющих угроз информационной безопасно-
сти, предпринимаемых государством шагов, 
а также о том, какие действия необходимо 
предпринимать на индивидуальном уровне 
[1. С. 230-236].

Данное исследование можно охаракте-
ризовать как целостное и хорошо структу-
рированное. Автором полностью выполне-
ны поставленная цель работы и исследова-
тельские задачи. Вынесенные для обсужде-
ния авторские предложения представляют-
ся достаточно обоснованными. Несмотря 
на специфику затронутой темы, автору 
удалось сохранить баланс между необходи-
мостью соблюсти общепринятые правила 
изложения результатов правового иссле-
дования и доступностью материала для за-
интересованной аудитории, не имеющей 
глубоких профессиональных познаний по 
вопросам текущего состояния и перспектив 
развития отечественного и зарубежного за-
конодательства. Таким образом, исследова-
ние может быть рекомендовано для внима-
тельного изучения, в том числе на предмет 
практической реализации представленных 
концепций и проектов.
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