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ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ   
МЕЖДУНАРОДНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ   
РОССИЙСКО-АЛЖИРСКИХ  ОТНОШЕНИЙ  
В  КОНТЕКСТЕ  ПЕРЕСТРОЙКИ  СИСТЕМЫ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Введение. Отношения между Россией и Алжиром носят традиционно дру-
жеский характер. Они хорошо вписываются в ускоряющийся процесс транс-
формации мировой политики и экономики. В 2023 году лидерами государств 
была подписана Декларация об углублённом стратегическом сотрудничестве, 
предусматривающая проведение мероприятий по развитию двустороннего со-
трудничества, в том числе в рамках международных организаций. Обе страны 
стремятся к тому, чтобы придать мультицентричному мировому полити-
ческому порядку равноправный характер, обеспечивающий ускоренное посту-
пательное развитие всех государств, их независимость, невмешательство 
во внутренние дела, уважительное отношение к сделанному ими выбору модели 
политического и социально-экономического устройства.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования состави-
ли следующие общенаучные и специальные методы познания правовых явлений 
и процессов в сфере международного права: метод системно-структурного ана-
лиза; метод синтеза социально-правовых явлений; формально-логический ме-
тод; статистический метод.

Результаты исследования. В результате проведенного исследования вы-
явлено, что отношения между Россией и Алжиром активно развиваются как 
в двустороннем формате, так и в рамках совместной работы внутри меж-
дународных организаций. Дальнейшее движение в направлении к мультицен-
тричному мировому порядку будет означать, что деколонизацию, начавшуюся  
в 50-60-х гг. прошлого века, удалось довести до конца.
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Введение

В последние годы происходит актив-
ное углубление двустороннего стра-
тегического партнерства Российской 

Федерации и Алжирской Народной Демо-
кратической Республики, в связи с чем осо-
бую актуальность приобретает международ-
но-правовое регулирование отношений двух 
государств.

Алжир является одним из ключевых го-
сударств в африканском регионе [28. С. 511], 
обладает значительными запасами энерго-
ресурсов и выступает активным игроком на 
международной арене. Алжирская Народ-
ная Демократическая Республика является 
одним из основателей Африканского союза1 
и Союза арабского Магриба2, играет важ-
ную роль в их развитии. При этом Алжир 
в значительной степени разделяет россий-
ский взгляд на вопросы глобального поряд-
ка. Обе страны выступают против политики 
неоколониализма и гегемонии западных го-
сударств, что находит отражение в их пози-
циях в рамках международных организаций, 
а также в двусторонних договорах.

В текущей непростой геополитической 
ситуации перед Россией и Алжиром остро 
стоит вопрос активного участия в совмест-
ных проектах, создания условий для уве-
личения уровня торгово-экономических, 
политических отношений в целях наращи-
вания международной активности и сдер-
живания влияния США, Франции, Евро-
пейского союза и Запада в целом. Успешное 

сотрудничество в экономике, политике, тор-
говле, образовании и других областях невоз-
можно без ясного понимания позиций обоих 
договаривающихся государств, в связи с чем 
стратегическое партнерство Российской Фе-
дерации и Алжирской Народной Демокра-
тической Республики зафиксировано в ряде 
международно-правовых актов.

В последние годы российско-алжирское 
сотрудничество активно развивается, что 
подтверждается подписанием президентами 
стран в 2023 году Декларации об углублен-
ном стратегическом партнерстве3 и ряда 
соглашений, направленных на углубление 
взаимодействия в различных областях: кос-
мической, экологической, культурной, юри-
дической и других4.

В данной статье рассматривается разви-
тие правовой базы взаимодействия двух го-
сударств в свете геополитических изменений 
и основные направления их сотрудничества.

Исследование

Дружеские доброжелательные отноше-
ния алжирского народа, правительствен-
ных, военных и предпринимательских элит, 
образовательного сословия к Российской 
Федерации имеют прочные исторические 
основания. Москва внесла весомый вклад 
в процесс деколонизации ранее зависимых 
народов, в завоевание Алжиром политиче-
ской независимости.

Следует подчеркнуть, что несмотря 
на сохраняющуюся значимость темы де-
колонизации, она практически исключена 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Обсуждение и заключение. Углубление сотрудничества между Россией 
и Алжиром может внести весомую лепту в перестройку международных от-
ношений на подобной основе, в том числе с использованием потенциала меж-
дународных структур и объединений, созданных Москвой или с ее участием.  
В статье рассматривается развитие правовой базы взаимодействия двух го-
сударств в свете геополитических изменений и основные направления их 
сотрудничества.

1 Charter of the Organization of African Unity. 25 May 1963. URL: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Vol-
ume%20479/volume-479-I-6947-English.pdf (дата обращения: 08.05.2025).
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из фокуса западной академической мысли. 
Вместо этого внимание зарубежных иссле-
дователей сосредоточено на таких аспектах, 
как процессы модернизации, вестернизации, 
демократизации, концепции догоняющего 
развития и интеграции в глобальные систе-
мы [24. С. 142; 25 С. 116; 27. С. 23].

Как правило, на Западе анализ деколо-
низации осуществляется преимущественно 
историками [14. С. 432], которые акцентиру-
ют внимание на хронологическом описании 
событий и настаивают на исчерпанности 
тематики достижения независимости стра-
нами Азии, Африки и Латинской Америки, 
оставляя в стороне глубокий правовой и по-
литический анализ. Такой подход представ-
ляется предвзятым и ограниченным. Напро-
тив, в российской научной традиции сфор-
мирована максимально объективная теория 
деколонизации, учитывающая не только 
исторические предпосылки, но и правовую, 
политическую, экономическую и стратеги-
ческую составляющие.

В соответствии с ней вопрос деколони-
зации продолжает оставаться чрезвычайно 
актуальным, поскольку множество афри-
канских стран получили лишь юридическое 
признание суверенитета, не располагая при 
этом реальной независимостью в политико-
экономическом смысле.

Свой вклад в развал колониальной си-
стемы в XX веке, правда, в корне различно-
го характера, внесли СССР, США и сами 
метрополии, против грабительского курса 
которых не могли не восстать эксплуатиру-
емые народы [23. С. 125]. Однако, если для 
США ключевым было получение доступа к 
политическим и экономическим ресурсам 
развивающихся государств, что позволяло 
укреплять влияние и расширять рынки сбы-
та [26. С. 65], то Советский Союз, что прин-
ципиально важно, рассматривал страны 
Африки, прежде всего, как потенциальных 
стратегических союзников, а государства, 
принявшие социалистический курс, — как 
"младших братьев" в борьбе с колониализ-
мом и империализмом [1. С. 144; 8. С. 310; 9. 
С. 512; 11. С. 361; 12. С. 376; 13. С. 192; 15. С. 368; 
19. С. 476; 21. С. 297].

В этом контексте особое значение Мо-
сква изначально придавала отношениям с 
Алжиром. 3 октября 1960 г. в Нью-Йорке гла-
ва правительства СССР Н.С. Хрущев принял 
членов алжирского правительства, которые 
также участвовали в работе XV сессии Гене-
ральной Ассамблеи (ГА) Организации Объ-
единенных Наций (ООН). 8 октября 1960 г. 

Хрущев заявил, что эта встреча означает 
признание Временного правительства  Ал-
жирской Республики де-факто: «Я считаю, 
что не только мы его признаем, но его при-
знают многие страны мира, и в первую голо-
ву его признал президент Франции де Голль, 
который вступил в переговоры с представи-
телями этого временного алжирского прави-
тельства. Я уже раньше отвечал на подобные 
вопросы, говорил, что мы, советские люди, 
симпатизируем всем колониальным наро-
дам, борющимся против колонизаторов, за 
свою независимость. Как же мы можем ис-
ключить такой великий народ, как арабский 
народ, который борется за свою независи-
мость, за свою свободу? Мы приветствуем 
его борьбу. Мы оказывали и будем оказывать 
всемерную помощь, которая нам доступна, 
какая будет полезна для алжирского народа 
в его борьбе за свою независимость, за свою 
свободу» [18. С. 747].

Советский Союз стал первым в мире госу-
дарством, установившим 23 марта 1962 года 
дипломатические отношения с Алжиром, 
причём за 4 месяца до официального провоз-
глашения его независимости 5 июля, а также 
оказывал значительную поддержку Алжиру 
в освободительной войне, содействовал об-
ретению им суверенитета, поставлял ору-
жие, в стране работали советские военные 
советники [5. С. 51].

При содействии СССР в Алжире было 
создано более 80 народнохозяйственных 
объектов [6. С. 17.], развивались энергетика, 
машиностроение, горнодобывающая про-
мышленность, металлургия, сельское хо-
зяйство; советские специалисты оказывали 
помощь в подготовке национальных кадров 
для различных отраслей экономики, создали 
3 высших учебных заведения и 4 техникума, 
советские преподаватели участвовали также 
в  подготовке квалифицированных кадров 
в учебных центрах профтехобразования 
[17. С. 3].

Между государствами был заключен ряд 
международных договоров для установле-
ния и укрепления партнерских отношений.

Соглашение о культурном сотрудниче-
стве между Союзом Советских Социалисти-
ческих Республик и Алжирской Народной 
Демократической Республикой от 10 дека-
бря 1963 года предусматривало установле-
ние и обмен культурным опытом. В рам-
ках его исполнения между государствами 
в 1969 году был заключен Протокол об эк-
вивалентности дипломов об образовании 
и ученых степеней.
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Долгосрочное торговое соглашение 
между Союзом Советских Социалистиче-
ских Республик и Алжирской Народной Де-
мократической Республикой от 18 февраля 
1972 года было заключено в целях развития 
импорта и экспорта между странами, пра-
вительства которых обязались содействовать 
развитию обмена товарами.

Договор от 23 февраля 1982 года между 
СССР и Алжирской народной демократиче-
ской республикой о взаимном оказании пра-
вовой помощи регулировал вопросы предо-
ставления правовой защиты и оказания пра-
вовой помощи по гражданским и уголовным 
делам.

Важно отметить, что указанные догово-
ры носили не просто номинальный харак-
тер, а эффективно исполнялись: происходил 
широкий обмен делегациями в сфере куль-
туры, увеличивался товарооборот между 
странами, регулярный характер приобрета-
ли контакты по линии оказания правовой 
помощи.

В начале 80-х годов интерес алжирской 
дипломатии к проблемам Третьего мира 
снизился. Страна сосредоточилась в боль-
шей степени на внутренних проблемах. Этот 
период можно охарактеризовать, как период 
политического прагматизма в Алжире. С се-
редины 80-х и все 90-е годы государственные 
структуры в какой-то степени переориен-
тировались на развитие связей с западными 
державами.

В эти годы Алжир переживал серьез-
ный политический и экономический кри-
зис [4. С. 2]. Отношение к нему со стороны 
ЕС, Франции, хозяйничавшей когда-то в его 
экономике, других государств-членов от-
личались двойственностью.  Так, на взаимо-
действие с Парижем накладывали отпечаток 
сохраняющаяся зависимость бывшей коло-
нии от метрополии, привязанность к фран-
цузским рынкам, потребность в кредитах, 
наличие большого количества алжирских 
иммигрантов во Франции. Повышенный ин-
терес к привилегированной эксплуатации 
природных ресурсов, которыми столь богат 
Алжир, проявляли также Италия, Испания, 
Бельгия, Великобритания, другие европей-
ские государства.

К 1999 году ситуация меняется. Алжир 
вступает в период, называемый золотым 
веком алжирской дипломатии. Страна осу-
ществляет перестройку своей внутренней 
и внешней политики в соответствии с прин-
ципами антиколониализма, антиимпериа-
лизма, позитивного нейтралитета [3. С. 135] 
и стремится развивать внешние связи, следуя 

установкам на последовательное равнопра-
вие, уважение суверенитета и невмешатель-
ство в дела других государств. Частично 
такая перестройка уходит своими корня-
ми в традиции, которые сформировались 
под влиянием прошлой социалистической 
ориентации алжирского государства.

На переломе 80-90-х годов XX века по-
литический истеблишмент США, ЕС, зави-
симых от них стран и международных ор-
ганизаций провозгласили процесс деколо-
низации завершенным. В действительности 
формальное объявление независимости не 
означало фактического суверенитета ни Ал-
жирской Народной Демократической Респу-
блики, ни других государств, порабощен-
ных в прошлом бывшими метрополиями. 
На деле все они, включая Великобританию, 
Францию, Бельгию, Нидерланды, Испанию 
и Португалию, вместе с США разменяли 
формальную независимость, которой быв-
шим колониальным народам удалось до-
биться, на их подчинение западным прави-
лам экономического, технологического и со-
циального развития и западной финансовой 
системе [20. С. 13].

В результате коллективный Запад со-
хранил рычаги влияния, позволяющие ему 
оказывать давление на бывшие колонии ис-
ключительно в собственных интересах, усо-
вершенствовав инструментарий неравенства 
и сделав его менее прямолинейным и откро-
венным, но не менее эффективным.

Бывшие колониальные страны и народы 
оказались в переходном положении. Обретя 
формальную свободу, равный международ-
но-правовой статус и видимость политиче-
ской независимости, они на деле остались 
в военно-стратегической, экономической, 
финансовой, технологической, идейной и 
информационной зависимости от прежних 
метрополий и государств, присоединивших-
ся к лагерю последних [22. С. 2].

На то, как и в какой форме такая зави-
симость проявляется, наиболее наглядно 
указывают череда обострений в отношениях 
между современным Алжиром и Францией 
и та фактически перманентная борьба, кото-
рую ведет Алжир за собственную самостоя-
тельность в решении вопросов внутреннего 
развития, государственно-правового строи-
тельства, выбора экономических и геополи-
тических партнеров, отстаивания интересов 
африканских и всех других развивающихся 
стран.

Одним из регулярно обостряющихся 
раздражителей в отношениях между Ал-
жиром и Францией является фактически 
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двурушническая политика Парижа в отно-
шении следования резолюциям Совета Без-
опасности и Генеральной ассамблеи ООН, 
подтверждающим право народов Западной 
Сахары на самоопределение. Летом 2024 года 
Министерство иностранных дел Алжира об-
винило Францию в подрыве международно-
го права и усилий ООН по урегулированию 
проблем Западной Сахары и отозвало своего 
посла из Парижа. Это был серьезный шаг в 
осуждении действий французских властей. 
В феврале 2025 года Алжир выступил кате-
горически против визита французского ми-
нистра культуры Рашиды Дати в Западную 
Сахару, проведенного в контексте диплома-
тической кампании Франции по легализа-
ции и легитимации принятого ранее прово-
кационного решения Парижа о признании 
односторонне провозглашенного Марокко 
суверенитета над территорией, а фактиче-
ски ее аннексии.

Отношения Алжира и Франции никог-
да не были безоблачными, так как Алжир 
последовательно проводит политику анти-
колониализма и стремится к полной фак-
тической независимости от своей бывшей 
метрополии.

Несостоятельность западного мира, 
вскрытая первым глобальным финансово-
экономическим кризисом 2008 г., затем коро-
навирусной пандемией, и сделанный им вы-
бор в пользу конфронтации в международ-
ных отношениях, торговых, экономических, 
технологических, санкционных прокси-войн 
против России, Китая, Ирана, многих других 
государств, сделавших ставку на проведение 
самостоятельной внутренней и внешней 
политики, прямые военные интервенции 
или их провоцирование послужили спуско-
вым крючком новой волны деколонизации. 
Её целями, а равно специфическими осо-
бенностями являются борьба глобального 
большинства за обретение полного факти-
ческого, а не только формального равенства 
и равноправия, за ликвидацию военно-стра-
тегической, экономической, финансовой, 
технологической, идейной и информацион-
ной зависимости, с которыми они мирились 
ранее.

К тому же монопольное господство Со-
единенных Штатов Америки и стран Запад-
ной Европы в сфере передовых технологий 
постепенно сходит на нет. Всё больший вклад 
в обеспечение мирового спроса на инженер-
ные и научные кадры вносит интеллекту-
альный потенциал государств, ранее считав-
шихся периферией западной цивилизации. 
Размещая на своей территории западные 

производственные мощности, развивающи-
еся страны — зачастую по аналогии с жёст-
кой позицией Китая — настаивают на обя-
зательной передаче технологий. Более того, 
они выкупают, национализируют либо по-
лучают контроль над промышленными объ-
ектами, научно-техническими комплексами 
и инновационной инфраструктурой стран 
Запада. Наиболее активно в этом направле-
нии действуют Китай и Индия, инициируя 
масштабные проекты в таких стратегически 
значимых сферах, как космос, энергетика 
и высокие технологии [29. С. 40; 30. С. 3; 31. 
С. 1; 32. С. 2].

Совершенно справедливо в текущих 
условиях считать, что слагаемыми успеха в 
продолжающейся борьбе за полную незави-
симость являются: (а) политическая стабиль-
ность; (б) правильно выстроенная стратегия 
экономического развития; (в) всемерное рас-
ширение сотрудничества между дружествен-
ными странами, в частности, между Россией 
и Алжиром; (г) включение в состав междуна-
родных структур нового поколения, создан-
ных совместно или по отдельности Россией, 
Китаем, Индией, Бразилией и  ЮАР, расту-
щим числом ключевых и влиятельных госу-
дарств планеты; (д) концентрация усилий 
таких структур, включая Большой БРИКС 
(БРИКС+) и Шанхайскую организацию со-
трудничества, на решении наиболее острых 
проблем, с которыми сталкиваются входя-
щие в них государства и глобальное боль-
шинство в целом, и важнейших вопросов 
более общей повестки трансформации ми-
ровой политики и экономики в соответствии 
с требованиями полицентричного  мирового 
устройства.

Вышеуказанные интеграционные объ-
единения вполне могут стать несущими опо-
рами трансрегионального и глобального ми-
ропорядка, которые не только формально, 
но и на практике будут верны целям и прин-
ципам Устава ООН. Вместе с тем и им, конеч-
но же, придется находить ответ на общий 
вызов, с которым сталкиваются все междуна-
родные публичные организации – серьезно-
го падения эффективности их деятельности 
[7. С. 1].

В этой связи вполне логичным и есте-
ственным представляется углубление страте-
гического партнерства Алжира с Россией как 
одной из мировых держав, внесших опреде-
ляющий вклад в борьбу с колониализмом и 
неоколониализмом и продолжающих доби-
ваться полной и последовательной суверени-
зации развивающихся стран Азии, Африки, 
Америки и Европы.
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Политическая стабильность и твердая 
власть являются ключевыми условиями неза-
висимой политики и ускоренного экономи-
ческого и технологического развития, одна-
ко в современном мире они становятся ред-
костью. Европейские страны сталкиваются с 
политической фрагментацией и кризисами 
легитимности. Так, тающее меньшинство 
электората признает Эмманюэля Макрона 
заслуживающим отправлять полномочия 
президента Франции. Фридрих Мерц, за-
ранее согласованный правящими партиями 
ХДС/ХСС и СДПГ кандидат на должность 
канцлера Германии, впервые в истории Гер-
мании, начиная с середины XIX века, со вре-
мен Бисмарка, не смог занять пост главы пра-
вительства с первой попытки. Как показало 
голосование в бундестаге 6 мая 2025 года, он 
не может рассчитывать на безусловную под-
держку даже своих собственных партийцев. 
Страны Запада переживают политическую 
нестабильность, подрывающую их внутрен-
нюю и внешнюю политику. Слабость власт-
ных структур и потеря доверия граждан ве-
дут к нестабильности и затрудняют реализа-
цию долгосрочных стратегий. Эти процессы 
оказывают влияние не только на внутренние 
реформы, но и на международные позиции 
Европейского союза и Соединенных Штатов 
Америки, снижая их способность к проведе-
нию скоординированной политики и укре-
плению глобального влияния.

С учетом этого странам глобального 
большинства тем важнее проявлять заботу 
в первую очередь об устойчивости и твер-
дости власти и политической стабильности. 
Именно на это на протяжении всего послед-
него десятилетия были направлены усилия 
алжирского руководства и силовых струк-
тур, сосредоточившихся на антитеррори-
стической повестке и искоренении террори-
стического подполья. Российская Федерация 
поддерживает стремление Алжира к обеспе-
чению антитеррористической безопасности. 
Ими проводятся совместные антитеррори-
стические учения в рамках реализации Со-
глашения между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Алжир-
ской Народно-Демократической Республи-
ки о военно-техническом сотрудничестве.

Москва на протяжении многих лет 
последовательно поддерживает стремление 
Алжира стать в среднесрочной перспекти-
ве ведущим региональным промышлен-
ным и энергетическим центром Северной 
Африки. Обе страны выступают за даль-
нейшее укрепление роли ООН и Совета 

Безопасности в поддержании мира и без-
опасности в условиях полицентричного ми-
роустройства. Это во многом связано со спец-
ификой формирования алжирской государ-
ственности, происходившей на фоне посто-
янного противостояния многочисленным 
внешним и внутренним угрозам [2. С. 76].

Одной из таких угроз является подмена 
международного сотрудничества по предот-
вращению перегрева планеты стратегией 
декарбонизации. Западные державы, руко-
водствуясь исключительно своими корыст-
ными интересами, активно продвигают и 
навязывают мировому сообществу собствен-
ную климатическую повестку, пытаясь со-
вершить выгодный лишь им одним энер-
гетический переход за счет всех остальных 
мировых игроков. Многие страны, включая 
Алжир, придерживаются своей собственной 
критической позиции, активно поддержива-
емой Москвой по данному вопросу.

Как отмечают многие ангажированные 
исследователи, включая экспертов Центра 
Карнеги, активное продвижение концепции 
«зелёной» экономики и, в частности, раз-
витие сектора альтернативной энергетики 
напрямую связано с необходимостью укре-
пления энергетической безопасности запад-
ных, прежде всего, европейских государств, 
которые зависят от импорта углеводородов. 
Именно это, по их мнению, остается ключе-
вым фактором, определяющим вектор эко-
логических и энергетических реформ в гло-
бальном масштабе [16. С. 33].

Однако следование западной модели 
действий по предупреждению потепления 
климата, как это во всё большей степени 
понимают народы геополитического боль-
шинства, неизбежно приведет к усилению 
зависимости развивающихся стран от быв-
ших метрополий и их союзников, закрепит 
неравномерное распределение финансовых 
и технологических благ и ресурсов.

Как и они, Алжир скептически относит-
ся к такой модели энергетического перехо-
да. Он продолжает делать ставку на систем-
ное развитие ТЭКа страны, нефтегазовой и 
связанных с ней отраслей экономики. Есте-
ственным партнером Алжира в этом плане 
являются российские энергетические ги-
ганты. За последнее время алжирской сто-
роной заключен ряд новых коммерческих 
соглашений, в том числе, и с российскими 
компаниями. В 2019 году принят новый за-
кон, посвященный эксплуатации углеводо-
родов, национализации нефтегазовых ме-
сторождений и организации Управления 
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по регулированию углеводородов5, одной из 
целей которого является упрощение работы 
в стране иностранных компаний. В 2020 году 
подписан меморандум о взаимопонимании 
между ЛУКОЙЛ и Sonatrach [10. С. 3]. Про-
должается взаимовыгодное сотрудничество 
между Газпромом и Sonatrach в области со-
вместной геологоразведки в рамках проекта 
«Эль-Ассель»6. Ими обнаружены новые ме-
сторождения. Они запланированы к совмест-
ной разработке.

Одновременно Алжир проявляет ин-
терес к чистой энергетике, что открыва-
ет дополнительные возможности сотруд-
ничества с Россией. 26 марта 2024 года 
на полях XIII Международного форума 
«АТОМЭКСПО-2024» Госкорпорация «Ро-
сатом» и министерство энергетики и гор-
норудной промышленности Алжирской 
Народной Демократической Республики 
подписали дорожную карту о сотрудниче-
стве в области использования атомной энер-
гии в мирных целях7. 

Как и в прошлом, для обеспечения эко-
номического, финансового и технологиче-
ского суверенитета всем государствам, вклю-
чая Россию, Алжир, Китай, Индию, в целом, 
странам глобального большинства необхо-
димы индивидуальные стратегии развития. 
Сегодня данный императив актуален как ни-
когда. Индивидуальные стратегии развития 
должны учитывать: (1) структуру националь-
ной экономики; (2) уровень экономического 
и технологического развития; (3) состояние 
рынка труда; (4) финансовую обеспечен-
ность и масштабы суверенной и корпоратив-
ной задолженности; (5) географическое по-
ложение; (6) ресурсные возможности; (7) до-
ступные рынки; (8) имеющиеся естественные 
преимущества для промышленного произ-
водства (дешевые энергогенерация, транс-
порт, рабочая сила, полезные ископаемые), 
развития сельского хозяйства и АПК (пло-
дородные почвы, длительный вегетативный 
сезон), предоставления услуг (широкая бе-
реговая линия, удачная климатическая зона, 
современная инфраструктура), создания 
индустрии стартапов (собственная научно-
техническая база, возможность предоставле-
ния заемных средств под низкий процент); 

(9) перспективы повышения эффективности 
государственной службы и системы управ-
ления экономикой; (10) предшествующий 
опыт реализации стратегий экономическо-
го развития, индикативного планирования, 
осуществления государственных программ; 
(11) приоритеты национального развития.

Соответственно двусторонние межгосу-
дарственные отношения становятся после-
довательно и полностью взаимовыгодными, 
если в их основу удается положить указан-
ное видение мироустройства, политической 
стабильности и национальных приорите-
тов экономического развития. Как раз такое 
видение сотрудничества и характерно для 
двусторонних российско-алжирских отно-
шений. 

Вместе с тем очень важно было бы транс-
формировать его в конкретные как двусто-
ронние, так и многосторонние экономиче-
ские, промышленные, инфраструктурные, 
технологические, научные, образовательные 
программы, проекты и достижения. Их ре-
ализация Россией и Алжиром может много 
дать обеим сторонам.

Следуя указанной логике, в 2023 году 
Россия и Алжир подписали Декларацию об 
углубленном стратегическом партнерстве. 
В соответствии с документом стороны под-
твердили свою приверженность мультицен-
тричной системе международных отноше-
ний и принципам международного права.

Страны условились усиливать партнер-
ство в политической, торгово-экономиче-
ской, таможенной, финансовой, военно-тех-
нической и иных областях.

Лидеры государств, среди прочего, до-
говорились о развитии сотрудничества в об-
ласти массовых коммуникаций, в том числе 
о расширении контактов между средствами 
массовой информации путем обмена кон-
тактами и опытом взаимодействия в сфере 
новых медиа.

Одним из достоинств Декларации явля-
ется понимание того, как много углубление 
партнерских отношений может дать обеим 
сторонам. Так, Москва в состоянии внести 
большой вклад в обеспечение продоволь-
ственной безопасности Алжира. За послед-
ние годы Россия стала крупнейшим в мире 

5 Law No. 19-13 – Law concerning Hydrocarbons. URL: https://www.iea.org/policies/11809-law-no-19-13-law-gov-
erning-hydrocarbon-activities (дата обращения: 08.05.2025).

6 Проект Эль-Ассель // Газпром Интернэшнл. URL: https://www.gazprom-international.ru/tekhnologii/algeria/
proekt-ehl-assel/ (дата обращения: 08.05.2025).

7 Росатом и министерство энергетики и горнорудной промышленности Алжира подписали дорожную карту 
сотрудничества // Атом Медиа. URL: https://atommedia.online/2024/03/28/rosatom-i-ministerstvo-energetiki-i-g/ 
(дата обращения: 08.05.2025).
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10 Право и управление. XXI век

экспортером пшеницы, масленичных куль-
тур, ряда других пищевых товаров, столь 
нужных Алжиру для удовлетворения по-
требностей населения.

Существенную помощь в развитии сель-
скохозяйственного производства в Алжире 
может оказать наращивание поставок широ-
кой номенклатуры удобрений российскими 
и белорусскими компаниями.

То же самое касается и других важней-
ших направлений экономического развития, 
в том числе таких, как исследование и ис-
пользование космического пространства, ре-
шение задач укрепления кибернетической 
безопасности, цифровизации, разработки и 
внедрения систем искусственного интеллек-
та и информационно-коммуникационных 
технологий, подготовка высококвалифици-
рованных кадров.

Новые возможности открывает перед 
Алжиром подключение к работе ШОС, на-
хождение точек соприкосновения с ОДКБ, 
создание зоны свободной торговли с ЕАЭС 
и СНГ. 21 мая 2024 года Алжир подал заявку 
на получение статуса партнера Шанхайской 
организации сотрудничества8, а 31 мая 2024 
года Министр иностранных дел националь-
ной общины за рубежом АНДР Ахмед Аттаф 
в ходе своего визита в Пекин в рамках Фору-
ма сотрудничества Китая и арабских стран 
посетил Секретариат ШОС и встретился 
с Генеральным секретарем Чжан Мином9.

Министр высоко оценил роль ШОС на 
международной арене, отметив, что его стра-
на полностью поддерживает цели и принци-
пы Организации. Он выразил готовность к 
сотрудничеству во всех сферах деятельности 
ШОС, которая является движущей силой 
преобразования Евразии в единое простран-
ство мира, стабильности, взаимного доверия 
и развития. В настоящее время разработаны 
Программа сотрудничества в противодей-
ствии терроризму, сепаратизму и экстремиз-
му на 2025–2027 годы, а также Антинарко-
тическая стратегия ШОС на 2024–2029 годы 
и план ее реализации.

В экономической сфере ведется под-
готовка документов, направленных на рас-
ширение кооперации в энергетике, транс-
порте, логистике, охране окружающей 

среды, международной информационной 
безопасности, здравоохранении и спорте. 
Россия активно содействует достижению 
практических результатов по всем направ-
лениям деятельности ШОС. В связи с пода-
чей Алжиром и Лаосом заявок на получение 
статуса партнера обсуждаются меры по по-
вышению эффективности взаимодействия с 
этими странами в формате «ШОС+». С уче-
том сложной геополитической ситуации 
особое внимание уделяется активизации со-
трудничества с такими объединениями, как 
ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и АСЕАН.

Колоссальную выгоду сулит подклю-
чение Алжира к деятельности Большого 
БРИКС (БРИКС+). Нет сомнений в том, что 
Алжир заслуживает полноправное членство 
в этом межконтинентальном объединении.

Международные интеграционные 
структуры, созданные совместно и по от-
дельности Москвой и Пекином, пока еще 
только накапливают опыт совместной рабо-
ты государств-членов, определения целей 
деятельности, реализации принятых реше-
ний, воздействия на третьи страны и между-
народные организации. 

Безусловно важным направлением их де-
ятельности является создание условий, бла-
гоприятных для бизнеса в своих собственных 
и тех странах, которые выступают в качестве 
транзитеров, партнеров или просто рынков. 
В этой связи, помимо политической воли, 
нужно умение идти на компромиссы, на-
капливая опыт постановки во главу угла не 
собственного, а общего интереса. В дальней-
шем представляется целесообразным сосре-
доточиться на расширении объединяющей 
международной повестки и ее максимально 
углубленной проработке, основанной на со-
вместной борьбе с наиболее опасными гло-
бальными вызовами, с терроризмом, корруп-
цией, транснациональной организованной 
преступностью, наркотрафиком, противо-
законными односторонними ограничитель-
ными мерами, вторичными санкциями и 
т.д., а также с идеологиями и движениями 
человеконенавистнического, радикального 
и экстремистского характера.

Установление Алжиром при поддерж-
ке Москвы рабочих связей с ведущими 

8 Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова 
по итогам заседания СМИД ШОС, Астана, 21 мая 2024 года // МИД РФ. URL: https://www.mid.ru/ru/maps/
la/1952204/ (дата обращения: 08.05.2025).

9 Министр иностранных дел и национальной общины за рубежом Алжира посетил Секретариат ШОС // ШОС. 
URL: https://rus.sectsco.org/20240531/1372006.html (дата обращения: 08.05.2025).
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интеграционными структурами позволит 
ему подключиться к обретению такого опы-
та, приданию ему максимально позитивного 
характера.

Очевидно, что интересам Алжира, точно 
так же, как и Москвы, соответствует концен-
трация усилий этих структур на:

– внедрении практики взаиморасче-
тов и осуществления банковских транзак-
ций в национальной валюте, переходе к ис-
пользованию цифровых денежных средств 
и движении в направлении создания общих 
валютно-финансовых средств глобального 
большинства;

– учреждении своих собственных рей-
тинговых агентств;

– осуществлении больших инфра-
структурных проектов, которые приведут к 
формированию независимых межконтинен-
тальных логистических систем; 

– создании системы коллективной 
энергетической безопасности;

– создании системы коллективной про-
довольственной безопасности;

– институционализации вспомога-
тельных органов, которым была бы довере-
на координация национальных программ и 
проектов обретения технологической неза-
висимости и самодостаточности, генерации 
и освоения высоких технологий;

– адаптации зеленой и цифровой по-
вестки к нуждам развития стран глобального 
большинства;

– урегулировании территориальных 
и иных споров между странами глобального 

большинства и пресечении иностранного 
вмешательства в их разжигании.

Для обеспечения эффективной реализа-
ции указанных задач необходима разработ-
ка нормативно-правовой базы, регулирую-
щей взаимодействие государств как на дву-
стороннем уровне, так и в рамках межгосу-
дарственных интеграционных объединений 
и международных организаций.

Заключение

Российско-алжирские отношения пред-
ставляют собой важный элемент формиро-
вания мультицентричного мирового поряд-
ка, основанного на принципах равноправия, 
уважения суверенитета и невмешательства 
во внутренние дела государств. Исторически 
сложившиеся связи между двумя странами, 
их общая позиция по вопросам деколони-
зации и противостояния неоколониализму, 
а также активное сотрудничество в рамках 
различных международных структур свиде-
тельствуют о значительном потенциале дву-
стороннего партнерства в том числе на базе 
международных организаций.

Современные вызовы международной 
политики требуют укрепления договорно-
правовой базы взаимодействия между Росси-
ей и Алжиром, что позволит не только рас-
ширить экономическое и технологическое 
сотрудничество, но и создать условия для 
эффективного противодействия внешним 
угрозам и влиянию западных держав.
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REGULATION  OF  RUSSIA-ALGERIA  RELATIONS   
IN  THE  CONTEXT  OF  RESTRUCTURING   
OF  THE  SYSTEM  OF  INTERNATIONAL  RELATIONS

Introduction. Relations between Russia and Al-
geria are traditionally friendly. They fit well into the 
accelerating process of transformation of world poli-
tics and economy. In 2023, the leaders of the states 
signed the Declaration on Deepened Strategic Coop-
eration, providing for activities to develop bilateral 
cooperation, including within the framework of in-
ternational organizations. Both countries seek to give 
the multicentric world political order an equitable 
character, ensuring accelerated progressive develop-
ment of all states, their independence, non-interfer-
ence in internal affairs, respect for their choice of the 
model of political and socio-economic structure. 

Materials and methods. The methodologi-
cal basis of the study was formed by the following 
general scientific and special methods of cognition of 
legal phenomena and processes in the field of interna-

tional law: the method of system-structural analysis; 
the method of synthesis of socio-legal phenomena; 
formal-logical method; statistical method.

Research results. The research revealed that 
relations between Russia and Algeria are actively 
developing both in a bilateral format and within the 
framework of joint work within international organi-
zations. Further movement towards a multicentric 
world order would mean that decolonization, which 
began in the 1950s and 1960s, has been brought to 
an end.

Discussion and conclusion. Deepening cooper-
ation between Russia and Algeria can make a signifi-
cant contribution to the restructuring of internation-
al relations on a similar basis, including using the 
potential of international structures and associations 
created by Moscow or with its participation. The ar-
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ticle discusses the development of the legal basis for 
cooperation between the two states in the light of geo-
political changes and the main areas of cooperation.
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ПРАВО  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ

ПОНЯТИЕ  И  ЗАЩИТА   
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  В  КОНТЕКСТЕ  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ  РЕГЛАМЕНТАЦИИ  
ЦИФРОВОГО  ПРОСТРАНСТВА

Введение. Понятие персональных данных закреплено в международно-право-
вых актах как совокупность определенных признаков, относящихся прямо или 
косвенно к физическому лицу, на основе которых оно может быть идентифи-
цировано. Такой широкий подход объясняется особенностями постоянно обнов-
ляющихся технологий информационно-коммуникационной среды, возможно-
стью операторов или заинтересованных организаций выявить нужные для их 
деятельности дополнительные свойства людей в контексте трудоустройства, 
управления персоналом, осуществления доступных услуг, дистанционного об-
разования, быстрых финансовых расчетов и т.д. При этом остаются значимы-
ми классические права человека, связанные с частной жизнью, конфиденциаль-
ностью личных отношений и корреспонденции.

Материалы и методы. В тексте использовано содержание международно-
правовых актов и действующего законодательства Российской Федерации, ряд 
научных трудов отечественных и зарубежных авторов по защите персональных 
данных и правам человека. Методологическая база представлена методами на-
учного анализа и синтеза, сравнительного правоведения и формальной логики. 

Результаты исследования. Международно-правовая защита персональ-
ных данных связана с реализацией универсальных стандартов прав человека, 
спецификой помощи уязвимым категориям, охраной приватности. Значимым 
моментом выступает принятие Конвенции ООН против киберпреступно-
сти 2024 г., в которой установлен перечень деяний, имеющих целью незаконное 
использование информационно-коммуникационных систем, подлежащих кри-
минализации государствами-участниками. Нормативно-правовая база СНГ 
включает такие дифференцированные аспекты сотрудничества, как взаимная 
правовая помощь по обмену персональными данными, развитие регионального 
цифрового пространства, обеспечение информационной безопасности и долж-
ного миграционного контроля. Национально-правовая регламентация примене-
ния персональных данных в Российской Федерации учитывает, в том числе, 
обязательства по межгосударственным договорам с ее участием.
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Введение

Защита персональных данных индиви-
да определяется расширенным пони-
манием права на частную жизнь и обе-

спечением безопасности индивидуальных 
цифровых параметров при сборе, использо-
вании и передаче. Указанная защита регла-
ментируется и на международно-правовом, 
и на национальном уровне. Сегодня, когда 
применение искусственного интеллекта 
активно проникает в любую сферу жизне-
деятельности, необходимо ставить вопросы 
дополнительной систематизации техноло-
гий обращения с персональными данными 
(ПД) с учетом личных прав и свобод чело-
века. Современные алгоритмы позволяют в 
ускоренном темпе собирать и использовать 
информацию о человеческой личности, 
прибегать к контролируемой идентифи-
кации для различных целей, поставленных 
государствами в рамках универсального и 
регионального сотрудничества. Сочетание 
устойчивости стандартов прав человека и 
научного прогресса, определяющего дости-
жения искусственного интеллекта, требует 
определенных правовых подходов к осмыс-
лению должной международно-правовой 
основы.

Исследование

Конвенция ООН против киберпреступ-
ности, принятая резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи 79/243 от 24 декабря 2024 г. 

и открытая для подписания1, связана с при-
знанием возможностей государств по со-
вместному контролю информационного 
пространства. Появление универсального 
международного договора подтверждает на-
личие глобальных угроз для личной безопас-
ности пользователей новейших цифровых 
технологий на транснациональном уровне. 
Одновременно цифровая среда становится 
повседневной для людей; удобство и быстро-
та любых частных и общественных комму-
никаций, получения социальных и транс-
портных услуг, трудоустройства, визовой 
поддержки, дистанционной торговли, логи-
стики и образования, банковского доступа, 
электронного документирования и т.д. пред-
полагают заинтересованность человека в ак-
тивном использовании этого пространства.

Конвенция против киберпреступности 
2024 г. содержит требование криминализа-
ции целого ряда деяний, связанных с неза-
конным использованием информационно-
коммуникационных систем (ИКС). К ним 
относится незаконный доступ и перехват 
передачи электронных данных, воздей-
ствие на них, неправомерное использование 
электронных устройств, подлог, хищение и 
мошенничество с использованием ИКС, сек-
суальные преступления в отношении детей, 
распространение интимных изображений 
без согласия, отмывание преступных до-
ходов (ст. 7-17). Пресечение указанных дей-
ствий напрямую связано с необходимостью 
усиления защиты личных сведений о физи-
ческих лицах и уязвимостью определенной 
возрастной группы.

1 Конвенция ООН против киберпреступности; укрепление международного сотрудничества в борьбе с опре-
деленными преступлениями, совершаемыми с использованием информационнокоммуникационных систем,  
и в обмене доказательствами (дата в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям. Приня-
та резолюцией Генеральной Ассамблеи 79/243 от 24 декабря 2024 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/
treaty/A-RES-79-243 (дата обращения 05.05.2025).

Обсуждение и заключение. Предметом особого внимания международного 
сообщества является доступ детей к цифровым технологиям, использование 
удалённых форм занятости и гарантии трудовых прав. Нужно отметить 
активное участие международных органов и специализированных учреждений 
ООН в поиске решений указанных вопросов. Представляется перспективным 
инициировать подготовку двусторонних договоров государств с тем, чтобы 
укрепить унифицированное понимание персональных данных и возможностей 
их защиты.
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ПОНЯТИЕ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Помимо этого, ч. 1 ст. 4 Конвенции за-
крепляет, что установленные в ней полно-
мочия и процедуры осуществляются в соот-
ветствии с условиями и гарантиями, кото-
рые предусмотрены внутренним законода-
тельством участников, обеспечивают защиту 
прав человека в соответствии с международ-
но-правовыми обязательствами по междуна-
родному праву прав человека и включают 
в себя принцип соразмерности. При переда-
че участники обеспечивают, чтобы на полу-
ченные персональные данные (ПД) распро-
странялись эффективные и надлежащие га-
рантии, предусмотренные соответствующей 
нормативно-правовой базой (ч. 2 ст. 36). Под 
персональными данными здесь понимается 
любая информация, относящаяся к опреде-
ленному или определяемому физическому 
лицу (п. g) ст. 2).

Соглашение СНГ о взаимной правовой 
помощи по административным вопросам 
в сфере обмена персональными данными 
2020 г.2 обеспечивает сотрудничество госу-
дарств-участников при их трансграничном 
использовании и возможность прибегать 
к системе взаимных запросов. Соглашение 
включает достаточно широкое определение 
таких данных. К ним принадлежит любая 
информация, прямо или косвенно относя-
щаяся к физическому лицу, которое иден-
тифицировано или может быть идентифи-
цировано (ст. 1). В ст. 3 конкретизированы 
виды ПД, которые могут быть предметом 
запроса по Соглашению: наличие или от-
сутствие гражданства; наличие документов 
о постоянном или временном пребывании 
либо проживании лица на территории 
Сторон; постановка лиц на миграционный 
учет или регистрация по месту жительства 
(пребывания); выдача виз, дающих право 
на въезд на территории Сторон; недвижи-
мое имущество, зарегистрированное на имя 
лица; наличие у него имущественных обяза-
тельств; привлечение лица к уголовной или 
административной ответственности; доку-
менты, удостоверяющие личность.

Итак, здесь приведена выборка иден-
тифицирующих физическое лицо индиви-
дуальных признаков, значимых для госу-
дарств-участников при оказании взаимной 
правовой помощи. Защита списка ПД от 
неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распростра-
нения, иных запретных действий обеспечи-
вается ими так же, как и конфиденциаль-
ность в отношении получения и содержания 
запросов, целевое использование личной 
информации (ч. 1, 2 и 5 ст. 10).

Соглашение об информационном вза-
имодействии государств-участников СНГ 
в области цифрового развития общества 
2020 г.3 определяет в качестве одного из его 
направлений деятельность по развитию 
регионального цифрового пространства 
и информационной безопасности (ст. 3).

В Регламенте Европейского парламента 
и Совета ЕС № 679/2016 от 27 апреля 2016 г. 
о защите физических лиц при обработке 
персональных данных и о свободном обра-
щении таких данных4 под ними понимается 
любая информация, относящаяся к физиче-
скому лицу, с помощью которой оно может 
быть идентифицировано прямо или косвен-
но, в частности, посредством таких крите-
риев, как имя, идентификационный номер, 
сведения о месторасположении, идентифи-
катор онлайн, либо через один или несколь-
ко признаков, определяющих физическую, 
психологическую, генетическую, менталь-
ную, экономическую, культурную или со-
циальную идентичность данного лица (ч. 1 
ст. 4). Таким образом, в праве ЕС присутству-
ет тенденция указания возможных призна-
ков, идентифицирующих личность, в рас-
ширенном формате.

В содержании Конвенции Совета  
Европы о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персо-
нальных данных 1981 г. они представле-
ны как любая информация об определен-
ном или определяемом физическом лице  

2 Российская Федерация является участником Соглашения о взаимной правовой помощи по административ-
ным вопросам в сфере обмена персональными данными 2020 г. Федеральный закон о ратификации от 19 
ноября 2021 г. № 367-ФЗ. СЗ от 22 ноября 2021 г. № 47. Ст. 7736.

3 Соглашение СНГ о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональ-
ными данными 2020 г. Бюллетень международных договоров. 2021. № 9.

4 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of 
natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and 
repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679 (accessed 5 May 2025).
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5 Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных дан-
ных ETS № 108 1981 г. СЗ РФ от 3 февраля 2014 г. № 5. Ст. 419. Российская Федерация продолжает оста-
ваться участником данной Конвенции после выхода из Совета Европы.

6 Федеральный Закон о ратификации от 19 ноября 2005 г. № 160-ФЗ. Российская газета от 22 декабря 2005 г. 
№ 288.

7 Федеральный закон о персональных данных от 27 июля 2005 г. № 152-ФЗ. СЗ РФ от 31 июля 2005 г. № 31 
(ч. I). Ст. 3451. Действует в редакции от 28 февраля 2025 г.

8 Федеральный закон об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использо-
ванием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2022 г. № 572-ФЗ. СЗ РФ от 2 января 2023 г. № 1 (ч.). Ст.19. Действует  
в редакции от 8 августа 2024 г.

(п. «а» ст. 2)5. При ратификации указанной 
Конвенции Российской Федерацией было 
сделано заявление о неприменении ее норм 
к ПД, которые обрабатываются физически-
ми лицами исключительно для личных и 
семейных нужд, и применительно к сведе-
ниям, отнесенным к государственной тайне, 
согласно российскому законодательству6.

В Федеральном законе Российской Фе-
дерации «О персональных данных» № 152-
ФЗ от 27 июля 2006 г.7 уточняется, что лицо 
может быть определенным или определя-
емым как прямо, так и косвенно (ч. 1 ст. 3). 
Его правовые нормы учитывают современ-
ные формы персональной идентификации 
(специальные и биометрические), вводят 
дефиницию биометрических персональных 
данных в качестве сведений, определяющих 
физиологические и биологические особен-
ности личности, на основе которых устанав-
ливается его личность, совместно с базовы-
ми принципами их обработки оператором 
(ч. 1 ст. 11). Предоставление ПД не может 
быть обязанностью лица, за исключением 
случаев, связанных с реализацией между-
народных договоров о реадмиссии, прове-
дением государственной процедуры дакти-
лоскопии, геномной регистрации, противо-
действием коррупции, обеспечением право-
порядка и национальной безопасности Рос-
сийской Федерации (ч. 2 ст. 11). Процедуры 
трансграничной передачи персональных 
данных связываются с участием государств в 
Конвенции Совета Европы 1981 г. или с со-
ответствием национально-правовой систе-
мы ее условиям, что предполагает наличие 
адекватной системы обеспечения конфи-
денциальности и безопасности ПД при об-
работке (ч. 2 ст. 12).

Создание в 2021 г. Единой биометри-
ческой системы (ЕБС), имеющей статус го-
сударственной информационной системы, 
было построено на принципе добровольного 
согласия каждого гражданина на хранение 

в ней своих данных и праве отзывать такое 
согласие. Система присваивает пользовате-
лям, предоставившим ПД, идентификато-
ры, которые являются уникальными циф-
ровыми обозначениями сведений о лично-
сти. Федеральный закон об осуществлении 
идентификации и (или) аутентификации 
физических лиц с использованием биоме-
трических персональных данных от 29 де-
кабря 2022 г. № 572-ФЗ8 позволяет банкам, 
многофункциональным центрам предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг и иным организациям, определенным 
в законодательстве, размещать в ЕБС сведе-
ния о лице после проведения идентифика-
ции в его присутствии и с его согласия, на 
безвозмездной основе (ч. 1  ст.4). Оператор 
ЕБС (Центр биометрических технологий) не 
вправе предоставлять третьим лицам биоме-
трические ПД, содержащиеся в системе (п. 3 
ч. 2 ст. 8), за исключением случаев мотивиро-
ванных запросов федеральных органов обе-
спечения безопасности и внутренних дел, в 
целях обеспечения обороны и безопасности 
государства, охраны правопорядка, транс-
портной безопасности и противодействия 
терроризму (п. 4 ч. 2 ст. 8).

Как можно заметить, современные меж-
дународно-правовые определения ПД яв-
ляются достаточно общими и здесь вполне 
возможны уточнения, которые принадле-
жат национальному законодательству госу-
дарств-участников. Тем не менее российские 
ученые-правоведы выказывают позицию, 
согласно которой при стремительном раз-
витии современной информационной сре-
ды «составить исчерпывающий перечень 
персональных данных вряд ли возможно, 
да и нецелесообразно». Предполагается, что 
«для правоприменителя важно выработать 
четкие критерии, позволяющие однознач-
но определить, относится ли та или иная 
информация к персональным данным» [2. 
С. 51]. Н.А. Воронков отмечает возможность 

ПРАВО  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ
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широкого подхода к дефиниции и защите 
ПД физических лиц (помимо признания в 
качестве ПД прямых сведений, таких, как 
серия и номер паспорта, СНИЛС, ИНН), ко-
торый позволяет определять их в совокупно-
сти с другими данными, что будет наиболее 
предпочтительно ввиду прогресса цифро-
вых технологий [1. С. 78-80].

Итак, персональные данные человека 
обладают уникальностью и самобытностью, 
позволяют произвести точную идентифи-
кацию личности человека и поэтому подле-
жат особой защите. По нашему мнению, им 
должно быть отведено собственное место в 
области обеспечения информационной без-
опасности, поскольку получение, использо-
вание и обмен ПД производятся оператора-
ми в оцифрованном сохраняемом формате, 
что подразумевает заинтересованность и 
контроль за ними физических лиц. Целевое 
назначение таких действий должно быть 
точно закреплено, понятно и прозрачно для 
всех участников информационных правоот-
ношений. 

Гарантией осуществления законных 
прав и интересов человека выступает во-
влеченность государственных уполномо-
ченных органов в вопросы защиты ПД. 
В.И.Солдатова справедливо полагает, что 
должен быть обеспечен «приоритет защиты 
прав гражданина как основополагающего 
принципа отношений в сфере сбора, обра-
ботки и использования персональных дан-
ных. Эта задача особо актуальна в связи с 
реализацией задачи по созданию цифрово-
го профиля» [6. С. 42]. В числе националь-
ных интересов Российской Федерации в об-
ласти цифровой экономики, обозначенных 
в Стратегии развития информационного 
общества на 2017-2030 годы9, предусмотре-
на защита интересов российских граждан, 
обеспечение их занятости и правомерного 
использования персональных данных и дан-
ных, полученных из государственных ин-
формационных систем (п. 42). Для защиты 
данных цифровой среды Стратегия опре-
деляет необходимым обеспечить баланс 

между своевременным внедрением совре-
менных технологий и защитой прав граж-
дан, включая право на личную и семейную 
тайну, и проводить мероприятия по проти-
водействию незаконным обработке и сбору 
сведений о гражданах неуполномоченными 
и неустановленными лицами (п. 31).

Право на защиту персональных данных 
включается в право человека на частную 
жизнь и, в то же время не регламентирова-
но отдельно в универсальных международ-
но-правовых актах. Как известно, ст. 12 Все-
общей декларации прав человека 1948 г.10 
содержит запрет произвольного вмеша-
тельства в личную и семейную жизнь, пося-
гательств на неприкосновенность жилища, 
тайну корреспонденции, честь и репутацию; 
индивид обладает правом на защиту закона 
от подобных действий. Вышеприведенные 
запреты закреплены также в ст. 17 Между-
народного пакта о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г.11 И здесь право на част-
ную жизнь дополняется защитой закона от 
таких вмешательств или посягательств. Дан-
ный международный договор устанавлива-
ет соответствующие международно-право-
вые обязательства для государств-участни-
ков. Конвенция СНГ о правах и основных 
свободах человека 1995 г.12 определяет право 
каждого индивида на уважение его личной 
и семейной жизни, на неприкосновенность 
жилища и тайну переписки (ч. 1 ст. 9).

Персональные данные также с очевид-
ностью формируют понятие частной жизни, 
представляя собой информацию о семей-
ных, генетических, социальных, культурных 
особенностях, отличающих каждое физи-
ческое лицо. Защита сведений о местополо-
жении обеспечивает неприкосновенность 
жилища, личная корреспонденция несет 
информацию, относимую к персональным 
данным, и потому должна быть неприкос-
новенной. Зарубежные ученые-правоведы 
рассматривают персональные данные чело-
века, в том числе, как часть права собствен-
ности, модернизируя его понимание (кото-
рое не ограничено только правами на вещи) 

9 Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы» от 9 мая 2017 г. № 203. СЗ РФ от 15 мая 2017 г. № 20. Ст. 2901.

10 Всеобщая декларация прав человека 1948 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
declhr.shtml (дата обращения 05.05.2025).

11 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения 05.05.2025).

12 Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г., действует в редакции Протокола от 14 октя-
бря 2022 г. СЗ РФ от 11 марта 2024 г. № 11. Ст. 1483.

ПОНЯТИЕ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



20 Право и управление. XXI век

в качестве комплекса правоотношений ин-
дивидов, включающего их права, законные 
требования, привилегии, полномочия и 
иммунитеты. Так, нематериальные формы 
собственности в сфере информации опреде-
ляются собственными признаками и пред-
полагают наличие прав, дающих владельцу 
возможность контролировать ее раскрытие, 
использование, изменение, воспроизведе-
ние. При этом коренным образом меняется 
представление о праве собственности как 
категории в правовой теории [11. С. 102-103].

Право на защиту персональных дан-
ных закрепляется и рядом универсальных 
договоров, которые определяют правовое 
положение отдельных уязвимых катего-
рий. Например, ч. 1 ст. 8 Факультативного 
протокола к Конвенции о правах ребенка, 
касающегося торговли детьми, детской про-
ституции и детской порнографии 2000 г.13, 
включает принятие государствами-участни-
ками мер защиты прав детей и их частной 
жизни, с целью избежать нежелательного 
распространения информации по установ-
лению их личности. Принцип конфиден-
циальности направлен на ресоциализацию 
детей, пострадавших от вовлечения в пре-
ступную деятельность по торговле людьми. 
В ч. 2 ст. 22 Конвенции о правах инвалидов 
2006 г.14 установлено, что государства-участ-
ники должны охранять конфиденциаль-
ность сведений о личности, состоянии здо-
ровья и реабилитации инвалидов наравне с 
другими индивидами. 

Международно-правовое содержание 
права на защиту персональных данных 
частично установлено на региональном 
уровне. Так, учредительный договор Евро-
пейского союза закрепляет право каждого 
индивида на защиту его ПД (ч. 1 ст. 16 До-
говора о функционировании ЕС в редакции 
Лиссабонского договора 2007 г.15) и возлагает 
установление правил, относящихся к их за-
щите, на Европейский парламент, Европей-
ский совет и государств-членов (ч. 2 ст. 16). 
Хартия об основных правах16 также включа-
ет это право и требует обеспечения целевых 

условий обработки ПД, без манипуляций, 
при наличии согласия заинтересованного 
лица или других правомерных оснований, 
установленных законом (ч. 2 ст. 8). Хартия 
определяет право каждого индивида на до-
ступ к собранным ПД и устранение возмож-
ных ошибок; соблюдение всех правил под-
лежит контролю независимого органа (ч. 2 
и 3 ст. 8). 

С. Эскинс, оценивая право на приват-
ность в европейской системе регулирования 
прав человека, замечает, что «им обеспечи-
вается та сфера деятельности людей, где они 
защищены от нежелательного внимания в 
форме публичности или коммуникаций. По-
мимо того, приватность включает право на 
персональное развитие и идентификацию, 
что гарантирует физическое, нравственное 
и психологическое единство личности». По 
мнению автора, значимой особенностью 
области персональных данных выступает 
осуществление контроля за соблюдением 
фундаментальных прав человека в условиях 
его персонализации информационно-ком-
муникационной средой [8. C. 1124].

По нашему мнению, при всесторонней 
цифровизации социальной сферы только 
строгая система защиты персональных дан-
ных может гарантировать особые права и 
потребности уязвимых категорий. Безуслов-
но, они принадлежат сфере частной жизни 
и личной безопасности. В.А. Карташкин 
отмечает, что под воздействием цифрови-
зации происходят фундаментальные из-
менения для каждого человека и общества 
в целом; международно-правовой основой 
защиты остается Билль о правах как общий 
источник понимания и традиционных, и 
цифровых прав человека, находящихся в ор-
ганическом единстве [3. С. 949]. С.Ю. Каш-
кин и А.В. Покровский предупреждают о 
негативном влиянии научно-технических 
достижений на защиту ПД, так как они по-
зволяют вмешиваться в частную жизнь и 
могут свести на нет это завоеванное людьми 
право [4. С. 75]. Особое значение здесь долж-
но придаваться международно-правовым 

13 Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проститу-
ции и детской порнографии 2000 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_
protocol2.shtml (дата обращения 05.05.2025).

14 Конвенция о правах инвалидов 2006 г., принята резолюцией ГА 61/106. URL: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/disability.shtml (дата обращения 05.05.2025).

15 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, 
signed at Lisbon, 13 December 2007. Official Journal of European Union. C 306, 17 December 2007. P. 1–271.

16 Charter of fundamental rights of European Union (2000/C364/01). URL: https://www.europarl.europa.eu/charter/
pdf/text_en.pdf (accessed 5 May 2025).
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средствам, поддерживающим правомерные 
ограничения искусственного интеллекта в 
контексте примата личных прав и свобод, 
уникальности самой человеческой лич-
ности, особенностей и разумных пределов 
идентификации.

Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН 78/187 «Права ребенка» от 19 декабря 
2023 г., принятая на 78-й сессии17, сочета-
ет возможности современной цифровиза-
ции персональных данных детей и меры 
по предупреждению государствами-участ-
никами злоупотреблений технологическим 
прогрессом. В ее содержании выделяются 
такие цели совместной деятельности, как:

- достижение совместимости цифро-
вой среды с правами ребенка, установлен-
ными Конвенцией о правах ребенка 1989 г.;

- гарантии пользования граждански-
ми, политическими, экономическими, соци-
альными и культурными правами, в полной 
мере и без какой бы то ни было дискримина-
ции;

- осуществление доступа детей к пре-
доставлению цифровых услуг, без вреда для 
них, использование цифровой идентифика-
ции фактов рождений и имен детей;

- пресечение произвольного или 
противоправного вмешательства в частую 
жизнь детей;

- реализация цифровой и информа-
ционной грамотности, получение Интер-
нет-доступа детьми, находящимися в уязви-
мом положении.

Благополучие детей нужно рассматри-
вать в качестве единого комплекса защиты, 
который имеет назначением физическое и 
психическое здоровье, состояние удовлетво-
ренности, получение надлежащего образо-
вания, социализации, личной, безопасной и 
полезной идентификации. Австралийские 
исследователи также устанавливают содер-
жание права ребенка на участие и формиро-
вание собственных позиций, которое долж-
но быть обеспечено прозрачными процеду-
рами и принятием обоснованных решений, 
особенно в вопросе детской безопасности 
[12. С. 133]. Таким образом, здесь информа-
ционные технологии применяются именно 

как фактор достижения прогресса при во-
влечении детей в социум, формировании 
ими личного мнения, участии в семейном 
развитии, осуществлении полезных комму-
никаций, учете независимого мнения.

Одновременно получает распростра-
нение тенденция включать право на част-
ную жизнь в профессиональную область и 
трудовую занятость людей. Так, российские 
ученые-правоведы замечают, что «право на 
неприкосновенность частной жизни в сфе-
ре труда предполагает суверенитет лично-
сти за пределами сферы взаимоотношений 
в системе координат, выстроенной относи-
тельно него в силу взаимодействия с работо-
дателем, и включает в себя два аспекта: по-
веденческий и информационный» [5. С. 98]. 
В докладе Международной организации 
труда (МОТ) «Перспективы занятости и со-
циальной защиты в мире в 2021 году: роль 
цифровых платформ в преобразовании сфе-
ры труда»18 было указано, что условия тру-
да в целом регулируются действующими на 
той или иной платформе условиями оказа-
ния услуг, определяемыми зачастую в одно-
стороннем порядке.

Наряду с новыми прогрессивными пер-
спективами трудоустройства, такие дей-
ствия, как распределение и оценка работы, 
управление и контроль за работниками все 
чаще производится искусственным интел-
лектом (ИИ). В связи с этим МОТ поощряет 
систематизацию статуса занятости людей, 
открытость применяемых алгоритмов, обе-
спечение самозанятым цифровым работни-
кам права на ведение переговоров и соци-
альное обеспечение, защиту персональных 
и трудовых данных работников и данных, 
относящихся к предприятиям и их плат-
форменной деятельности. Западные иссле-
дователи, в свою очередь, указывают на со-
мнительное привлечение ИИ в сфере труда, 
которое позволяет выявлять работников с 
целью массового сбора информации, что 
делает персональные данные уязвимыми и 
создает раздражающую атмосферу при мо-
ниторинге и найме. Сами алгоритмы поиска 
могут, согласно этой оценке, систематически 
ставить трудящихся и кандидатов на работу 

17 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 78/187 «Права ребенка» от 19 декабря 2023 г., принятая на 78-й 
сессии по докладу Третьего комитета.  URL: http://gender.cawater-info.net/publications/pdf/n2342420.pdf (дата 
обращения 05.05.2025).

18 Перспективы занятости и социальной защиты в мире в 2021 году: роль цифровых платформ в преобразова-
нии сферы труда: флагманский доклад МОТ (резюме). Группа технической поддержки по вопросам достой-
ного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Москва: МОТ, 2021. 15 с.
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в невыгодное положение, на основе призна-
ков расы, половой принадлежности и т.д. 
Также работодатели используют ИИ для 
управления персоналом, принятия реше-
ний и содействия в области трудоустрой-
ства, что исключает личное взаимодействие 
людей [9. С. 5].

К.Л. Томашевский и Е.В. Чичина говорят 
о сегодняшнем симбиозе трудовой деятель-
ности и информационной среды и считают, 
что объединение различных групп плат-
форменно занятых работников обозначает 
общий для них способ привлечения к труду 
и его осуществления. При этом платфор-
менная занятость может распространять-
ся на самозанятых лиц, индивидуальных 
предпринимателей, неформально занятых 
граждан [7. С. 106-107]. Если мы обратимся 
к приоритетам МОТ, то они по большин-
ству связаны с распространением общепри-
знанных трудовых стандартов человека на 
платформенных работников. Прежде всего, 
к ним относится право на достойный труд, 
выраженное в Рекомендации о трудовом 
правоотношении 2006 г. № 19819, и, в част-
ности, защита лиц, являющихся сторонами 
трудового правоотношения, которое может 
быть установлено с более обширным набо-
ром правовых средств и условий (ст. 8, 11 
и 12). 

В октябре 2017 г. Высший Евразийский 
экономический совет принял Основные на-
правления реализации цифровой повестки 
ЕАЭС до 2025 г. (решение № 12)20. Как один 
из приоритетов проработки инициатив в 
рамках данной реализации указано созда-
ние Соглашения об обороте данных в Со-
юзе, в том числе, и о защите персональных 
данных. В содержании указанного право-
вого акта предлагается новое определение 
«цифровое пространство Союза» как про-
странства, интегрирующего цифровые 

процессы, средства цифрового взаимодей-
ствия, информационные ресурсы и совокуп-
ность цифровых инфраструктур на основе 
норм регулирования, механизмов организа-
ции, управления и использования (ч. 1).

Модельный миграционный кодекс, 
который был принят Межпарламентской 
Ассамблеей СНГ в апреле 2021 г.21, включает 
ст. 7, обеспечивающую защиту персональ-
ных данных мигрантов с учетом принци-
пов законности и баланса интересов граж-
дан, семьи, общества и государства. Защита 
должна быть предоставлена на этапе сбо-
ра, обработки, хранения и уничтожения 
личной информации уполномоченным 
органом принимающего государства. Нор-
мативными источниками защиты ПД вы-
ступают национальное законодательство и 
международные договоры с участием этого 
государства, данные мигрантов использу-
ются в целях и порядке, определенными Ко-
дексом. Государства-участники СНГ могут 
обмениваться статистическими данными 
в сфере миграции, согласно действующим 
договорам (ст. 6).

Еще одним примером цифрового сбора 
и обработки персональных данных мигран-
тов может быть названа Визовая информа-
ционная система (ВИС) государств-членов 
ЕС и других стран, входящих в Шенгенское 
пространство, предназначенная для орга-
низации единого контроля за выдачей виз 
и видов на жительство гражданам третьих 
стран. Целями ВИС определены упрощение 
визовых процедур и иммиграционного кон-
троля на границах ЕС, надлежащая иденти-
фикация иностранцев, укрепление правил, 
установленных Шенгенской информацион-
ной системой, предупреждение угроз наци-
ональной безопасности государств-членов и 
борьба с преступностью (ч. 1 cт. 2 Регламен-
та 2021/113422). Уполномоченным органам 

19 Рекомендация МОТ о трудовом правоотношении от 15 июня 2006 г. № 198, действует в редакции попра-
вок Рекомендации МОТ от 12 июня 2023 г. № 207. URL: https://base.garant.ru/2565276/?ysclid=ma8jbmhi
2r966582897 (дата обращения 05.05.2025).

20 Решение Высшего Евразийского экономического совета «Об Основных направлениях реализации цифровой 
повестки ЕАЭС до 2025 года» от 11 октября 2017 г. № 12. URL: https://docs.eaeunion.org/upload/iblock/412/ou
m1nggk3ennkdlfpq05u74v0x4t1wcu/scd_10112017_12_doc.pdf (дата обращения 05.05.2025).

21 Модельный миграционный кодекс для государств-участников СНГ, принят Постановлением МПА от 16 апреля 
2021 г. № 52-3. URL: https://iacis.ru/public/upload/files/1/961.pdf?ysclid=ma9nybbbuu679232387 (дата обраще-
ния 05.05.2025).

22 Regulation (EU) 2021/1134 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2021 amending Regulations 
(EC) No 767/2008, (EC) No 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 
2018/1861, (EU) 2019/817 and (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council and repealing 
Council Decisions 2004/512/EC and 2008/633/JHA, for the purpose of reforming the Visa Information System. 
Official Journal of European Union. 13 July 2021. L 248/11.
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государства, выдающего визу, разрешается 
использование персональных данных заяви-
теля, включающих информацию о его ста-
тусе и мотивах въезда, въездном документе, 
для формирования отчетности и статисти-
ки. Они обязаны обеспечивать безопасность 
индивидуальных сведений, полученных из 
базы ВИС (ч. 1 ст. 45а указанного Регламен-
та); сбор сведений в нее осуществляется на 
основе уважения человеческого достоинства 
и основных прав, таких как право на част-
ную жизнь и защиту ПД (ч. 2 ст. 7).

Сегодня в вышеприведенных междуна-
родно-правовых актах защита персональ-
ных данных тесно связана с поддержанием 
информационной безопасности государств 
и граждан. На наш взгляд, пока техниче-
ски существует возможность утечки пер-
сональных данных человека, взлома самой 
электронной базы, где они содержатся, или 
проникновения в нее посторонних лиц, на-
рушения сохранности индивидуальных 
идентификаторов, право на частную жизнь 
не может считаться гарантированным. Рас-
ширение сфер применения информацион-
но-коммуникационных технологий в соци-
альной среде облегчает доступ к ней, и в то 
же время должно контролироваться право-
мочными организациями и гражданским 
обществом.

Дж. Ли (правовая школа национального 
университета Сеула) предлагает межгосу-
дарственному сообществу конкретизиро-
вать условия сохранности и защиты ПД при 
трансграничной передаче в двусторонних 
договорах, которые могли бы предусмо-
треть: уточнение самой правовой концеп-
ции персональной информации; сферы 
применения указанных соглашений; поло-
жения об исключении из передачи опреде-
ленных видов ПД на постоянной или вре-
менной основе; уточнение спорных момен-
тов, относящихся к правилам деятельности 
иностранных граждан и иностранных ком-
паний; предупреждение злоупотреблений 
при использовании ПД [10. С. 239-240].

С одной стороны, позитивным фак-
тором представляется реализация обще-
ственных отношений в информационно-

технологическом пространстве. Они свя-
заны с быстрыми формами социальной 
коммуникации, предоставления товаров и 
услуг, стимулами активной экономической 
деятельности, что требует создания базы 
персональных данных людей. С другой сто-
роны, повседневная эволюция информаци-
онных технологий опережает усиление со-
ответствующего контроля за их защитой и 
правомерным использованием.

Заключение

Современное определение персональ-
ных данных является близким по своей ин-
терпретации на уровне регионального меж-
дународно-правового регулирования, кото-
рое дополняется национальным законода-
тельством государств-участников. С общих 
позиций они связаны с информацией, пря-
мо или косвенно идентифицирующей чело-
века. Сегодня защита персональных данных 
обусловлена классическими универсаль-
ными договорами в сфере прав человека, 
устанавливающими понятие частной жизни 
и приватности личных отношений и корре-
спонденции людей. Особые права уязвимых 
категорий также выступают частью приват-
ности их физического и психологического 
состояния, взаимодействия с семьей и обще-
ством, формирующей стандарты достойно-
го обращения и уважения потребностей.

Прогресс информационных технологий 
логично расширяет область применения 
персональных данных и требует различных 
видов систематизации. Важно, чтобы кон-
троль уполномоченных органов государства 
и самих физических лиц позволяли сохра-
нять разумный баланс между упрощением 
доступа к социальной сфере и личными 
правами. Стоит заметить, что идентифика-
ция человека прежде всего берет за основу 
индивидуальные свойства, присущие ему, 
требует конфиденциальности и должна 
ограничиваться условиями и запросами, 
направленными на достижение благопо-
лучия каждого человеческого существа и 
приоритеты национальной безопасности 
государств.
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CONCEPT  AND  PROTECTION  OF  PERSONAL  DATA   
IN  THE  CONTEXT  OF  INTERNATIONAL  LEGAL  REGULATION   
OF  DIGITAL  SPACE

Introduction. The concept of personal data es-
tablished in international legal acts as a set of specific 
features, relates directly or indirectly to a natural 
person for identification purposes. Such a broad ap-
proach links with particularities of constantly up-
dated technologies in information and communica-
tion space, opportunities of operators and stakeholder 
organizations to identify the additional properties of 
people in the context of employment, management, 
available services, distance education, fast finance re-
cords etc. At the same time, classical human rights to 
privacy and confidentiality of personal relations and 
correspondence stay relevant.

Materials and methods. As for the materials, 
the international legal acts and the Russian legisla-
tion, and a number of domestic and foreign scien-
tific papers on personal data protection and human 
rights, are presented. Methodological foundations 
are provided with scientific method of analysis and 
synthesis, comparative-legal and comparative-legal 
methods.

Results of the study. International legal pro-
tection of personal data presumes implementation 
of universal standards of human rights, specifics of 
help to vulnerable people, guarantees of privacy. The 
essential point connects with adoption of the UN 
Convention against cybercrime 2024, where the list 
of acts aimed at illegal use of information and com-

munication systems is included, in order to provide 
their criminalization by State parties. CIS legal base 
ensures differentiated areas of cooperation, such 
as mutual legal assistance for exchanging personal 
data, development of regional digital space, infor-
mation security and proper migration control. The 
national regulation of using personal data in the 
Russian Federation takes into account international 
legal obligations, which follow from treaties with her 
participation.

Discussion and conclusion. Children’s access 
to digital technologies with its positive and socially 
dangerous functions in the same time, remote forms 
of employment and guarantees of labor rights are the 
subject of special concern of international commu-
nity. The active participation of international organs 
and UN specialized agencies to find solutions in the 
above agenda, should be noted. It looks promising to 
initiate bilateral agreements of states to consolidate a 
unified understanding of personal data and opportu-
nities to protect it.
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Введение. В статье рассматривается проблема кибер-
безопасности топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
России в условиях цифровой трансформации отрасли, обо-
значенной в Энергетической стратегии РФ до 2050 года. 
Обоснована актуальность темы в связи с ростом числа ки-
бератак на критическую инфраструктуру и недостаточно-
стью существующих нормативных механизмов.

Материалы и методы. Методологическую основу со-
ставляют сравнительно-правовой анализ, формально-юридический и систем-
ный подходы, с опорой на документы стратегического планирования РФ и меж-
дународные нормативные акты (США, ЕС, КНР).

Результаты исследования. Выявлен пробел в российском законодатель-
стве: отсутствие специального закона о кибербезопасности объектов ТЭК. Про-
анализированы положения действующих нормативных актов, установлено их 
фрагментарное и отрасле-нейтральное применение. Приведён анализ зарубеж-
ных моделей - NERC CIP (США), директивы NIS 2 (ЕС) и законодательства 
КНР.
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Введение

Цифровая трансформация топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) 
приносит отрасли несомненные пре-

имущества, повышая эффективность управ-
ления и мониторинга. Вместе с тем растущая 
зависимость энергетической инфраструк-
туры от информационных технологий по-
рождает новые киберугрозы, способные на-
нести ущерб энергетической безопасности 
государства. Энергетическая стратегия Рос-
сийской Федерации на период до 2050 года 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 
12 апреля 2025 г. № 908-р) прямо указывает 
на необходимость достижения “цифровой 
зрелости” процессов в энергетике при одно-
временном обеспечении управляемости и 
безопасности объектов критической инфор-
мационной инфраструктуры (КИИ) в сфе-
рах энергетики1.

Исследование

Цифровизация ТЭК и новые киберугрозы
Активное внедрение цифровых техно-

логий в ТЭК сопровождается появлением но-
вых угроз, на которые традиционные меры 
безопасности не всегда рассчитаны. Ин-
фраструктура энергетики (электростанции, 
сети, нефтегазовые объекты, трубопроводы) 
становится мишенью не только физических 
диверсий, но и кибератак – злонамеренных 
воздействий через ИТ-системы управления. 
Отказ автоматизированных систем может 
привести к масштабным авариям, наруше-
нию энергоснабжения регионов, экологи-
ческим катастрофам и экономическим по-

терям. Современные киберугрозы для энер-
гетики включают: проникновение вредонос-
ного ПО в системы промышленного управ-
ления (SCADA/АСУ ТП), ransomware-атаки 
(вымогательство с шифрованием данных), 
атаки на цепочки поставок ПО и оборудо-
вания, DDoS-атаки на сетевую инфраструк-
туру, а также целенаправленные действия, 
подкрепляемые ресурсами иностранных 
государств (так называемые APT-кампании).

Показателен кейс атаки на трубопро-
водную компанию Colonial	Pipeline в США 
(май 2021 года). В результате заражения сетей 
компании вирусом-вымогателем DarkSide 
оператору пришлось превентивно отклю-
чить ключевые системы управления трубо-
проводом, что привело к полной остановке 
транспортировки топлива по крупнейше-
му магистральному трубопроводу США на 
пять дней. [2] Colonial Pipeline обеспечивает 
около 45% потребностей Восточного побе-
режья США в топливе, поэтому кибератака 
вызвала локальный топливный кризис и вы-
нудила власти ввести режим чрезвычайного 
положения. [3] Данный инцидент, крупней-
ший для нефтегазовой инфраструктуры 
США, продемонстрировал, что уязвимости 
информационных систем критических объ-
ектов ТЭК непосредственно угрожают эко-
номике и безопасности общества. Другой 
пример – атаки на саудовские нефтехими-
ческие объекты с применением вредоноса 
Triton (2017) и т.д. – подтверждает глобаль-
ный характер проблемы.

В условиях цифровизации отечествен-
ного ТЭК подобные риски актуальны и для 
России. Доктрина энергетической безопас-
ности РФ 2019 года относит к числу основ-
ных вызовов низкий уровень защищенности 

Обсуждение и заключение. Предложена концепция специального федераль-
ного закона о кибербезопасности объектов ТЭК, основанная на принципах превен-
тивности, устойчивости, ответственности и отраслевой специфики. Сделан 
вывод о необходимости скорейшей законодательной регламентации в целях обе-
спечения энергетической безопасности России.

1 Распоряжение Правительства РФ от 12 апр. 2025 г. № 908-р // Офиц. интернет-портал правовой информации. 
2025. 14 апр. № 0001202504140013. URL: https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=0001202504140013 
(дата обращения: 16.04.2025).
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объектов ТЭК от актов незаконного вмеша-
тельства2, к которым в современных реали-
ях следует отнести и компьютерные атаки. 
Ущерб от реализации киберугроз в энерге-
тике потенциально выражается в наруше-
нии надежного энергоснабжения потреби-
телей, срыве экспортных контрактов, под-
рыве экономической стабильности и техно-
логического суверенитета страны. Таким 
образом, защита критически важных объек-
тов топливно-энергетического комплекса от 
кибератак выступает неотъемлемой частью 
понятия энергетической безопасности и 
требует адекватного правового обеспечения.

В рамках Энергетической стратегии РФ 
до 2050 года, утверждённой Распоряжением 
Правительства № 908-р от 12.04.2025, одним 
из ключевых направлений развития топлив-
но-энергетического комплекса (ТЭК) назва-
но внедрение цифровых технологий, вклю-
чая искусственный интеллект, автоматиза-
цию, а также развитие сквозных цифровых 
решений3. Стратегия предусматривает реа-
лизацию не менее 36 особо значимых проек-
тов импортозамещения в цифровой сфере 
(2022–2023 гг.), а также этапную цифровую 
трансформацию с достижением технологи-
ческого лидерства к 2050 году. Однако, при 
всей масштабности цифровизации, в стра-
тегии отсутствует упоминание механизмов 
кибербезопасности, что подтверждает не-
обходимость разработки специального фе-
дерального закона, устраняющего данный 
пробел.

Нормативно-правовая база РФ в сфере  
кибербезопасности объектов ТЭК

Доктрина информационной безопас-
ности Российской Федерации (утв. Указом 
Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646)4 
задаёт общую стратегическую рамку обеспе-
чения национальной безопасности в инфор-
мационной сфере. В ней подчёркивается 

приоритет защиты критически важных 
информационных инфраструктур (КИИ) 
и необходимость совершенствования зако-
нодательства для предотвращения компью-
терных атак на объекты экономики. Однако 
сама по себе Доктрина носит доктринально-
программный, а не нормативно-обязываю-
щий характер и не содержит отраслевой де-
тализации применительно к топливно-энер-
гетическому комплексу.

Аналогичным статусом обладает Док-
трина энергетической безопасности Россий-
ской Федерации (утв. Указом Президента 
РФ от 13 мая 2019 г. № 216)5, выступающая 
ключевым документом стратегического пла-
нирования в сфере ТЭК. В ней энергетиче-
ская безопасность определяется как состоя-
ние защищённости экономики и населения 
от угроз в сфере энергетики, при котором 
обеспечивается удовлетворение внутренне-
го спроса и выполнение экспортных обяза-
тельств. В числе угроз зафиксированы тех-
нологические риски, включая отставание 
в разработке и внедрении современных 
средств защиты, а также недостаточная за-
щищённость объектов ТЭК от незаконного 
вмешательства. Хотя кибератаки прямо не 
упомянуты, их правовая природа как раз-
новидности информационно-коммуника-
ционных угроз очевидна в современном 
контексте.

Отдельного внимания заслуживает 
Энергетическая стратегия Российской Фе-
дерации на период до 2050 года (утв. рас-
поряжением Правительства РФ от 12 апреля 
2025 г. № 908-р)6, в которой цифровизация 
отрасли, внедрение ИИ и автоматизирован-
ных систем управления признаны одними 
из ключевых векторов развития ТЭК. Доку-
мент ориентирован на достижение техноло-
гического лидерства к 2050 году и подчёрки-
вает приоритет формирования устойчивой, 
надёжной и управляемой энергосистемы. 

2 См. п. 20, д) Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ  
от 13 мая 2019 г. № 216. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 20. Ст. 242. 

3 Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2050 года : утв. распоряжением Правитель-
ства РФ от 12 апр. 2025 г. № 908-р. – М., 2025. – 107 с. – С. 12, 15, 61–62.

4 Указ Президента РФ от 5 дек. 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 50. Ст. 7074

5 Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2019 г. № 216 «Об утверждении Доктрины энергети-
ческой безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019.  
№ 20. Ст. 2421

6 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 апр. 2025 г. № 908-р «Об утверждении Энер-
гетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года» // Офиц. интернет-портал право-
вой информации. 2025. 14 апр. № 0001202504140013. URL: https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&
nd=0001202504140013 (дата обращения: 16.04.2025)
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Однако, несмотря на амбициозные цели 
цифровой трансформации, Стратегия 
не содержит нормативных механизмов обе-
спечения кибербезопасности энергетиче-
ских объектов.

Таким образом, все три упомянутых до-
кумента: Доктрина информационной без-
опасности, Доктрина энергетической без-
опасности и Энергостратегия-2050 - форми-
руют стратегическую нормативно-полити-
ческую основу, однако не обладают прямым 
регулирующим действием. Они обозначают 
векторы и цели государственной полити-
ки, создавая политико-правовые предпо-
сылки для последующего нормативного 
закрепления соответствующих институтов 
в специализированных законах и подзакон-
ных актах. Отсутствие такого закрепления 
на сегодняшний день и составляет один из 
ключевых вызовов правовому обеспечению 
кибербезопасности объектов ТЭК.

В настоящее время нормативно-право-
вая база кибербезопасности критически 
важных объектов в РФ включает ряд фе-
деральных законов и подзаконных актов 
общего и отраслевого характера. Базовым 
является Федеральный закон от 26.07.2017 г. 
№ 187-ФЗ “О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации”7. Он впервые в рос-
сийском праве ввел понятие критической 
информационной инфраструктуры и уста-
новил обязанности ее субъектов по обеспе-
чению безопасности значимых объектов 
КИИ. К объектам КИИ, согласно закону, от-
несены информационные системы, инфор-
мационно-телекоммуникационные сети и 
автоматизированные системы управления в 
ряде жизненно важных сфер, включая энер-
гетику (также топливно-энергетический 
комплекс прямо назван в Постановлении 
Правительства РФ от 08.02.2018 г. № 127 в 
перечне отраслей КИИ8). Закон № 187-ФЗ 

обязывает владельцев значимых объектов 
КИИ создавать системы обеспечения без-
опасности таких объектов и поддерживать 
их функционирование9.

В целом, 187-ФЗ заложил фундамент 
правового режима кибербезопасности кри-
тической инфраструктуры. Однако он но-
сит отраслево-нейтральный характер и уста-
навливает единые требования для всех сфер 
(энергетика, транспорт, связь, финансы и 
т.д.), не учитывая специфику отдельных от-
раслей. Кроме того, ряд положений закона 
требует дальнейшей детализации на уровне 
подзаконных актов (стандарты безопасно-
сти, порядок категорирования и взаимодей-
ствия, ответственность и т.п.), что в полной 
мере еще не реализовано. Эти моменты мож-
но отнести к правовым пробелам текущей 
системы.

Отдельно следует рассмотреть Феде-
ральный закон от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ 
«О безопасности объектов топливно-энерге-
тического комплекса»10. Кибербезопасность 
напрямую в тексте не упоминается. Тем не 
менее закон предписывает принятие требо-
ваний обеспечения безопасности объектов 
ТЭК и говорит об информационном и науч-
но-техническом обеспечении безопасности 
ТЭК11. В период с 2011 г. в закон вносились 
изменения, однако акцент по-прежнему 
сделан на предотвращении физических 
угроз (охрана периметра, контрольно-про-
пускные режимы, категорирование по уро-
ну при терактах и авариях). Таким образом, 
специализированный “отраслевой” закон о 
безопасности объектов ТЭК пока не инте-
грирует аспекты кибербезопасности.

Другие нормативные акты также затра-
гивают вопросы информационной безопас-
ности в энергетике косвенно. Федеральный 
закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о 
защите информации»12 устанавливает об-

7 Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации» // Собр. законодательства РФ. 2017. № 31 (ч. I). Ст. 4736

8 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февр. 2018 г. № 127 «Об утверждении Правил 
категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также 
перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации и их значений» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 8. Ст. 1204

9 См. ст. 10, п. 1 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информа-
ционной инфраструктуры Российской Федерации»

10 Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического ком-
плекса» // Собр. законодательства РФ. 2011. № 30 (ч. I). Ст. 4604

11 Там же, см. ст. 3. 
12 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации» // Собр. законодательства РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448;
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щие принципы защиты информации и обя-
занность обладателей информационных си-
стем принимать меры по предотвращению 
несанкционированного доступа. Он создает 
правовую базу для защиты любых информа-
ционных систем, включая системы предпри-
ятий ТЭК, однако носит рамочный характер. 
Федеральный закон от 03.12.2011 г. № 382-
ФЗ «О государственной информационной 
системе топливно-энергетического ком-
плекса»13 создал Государственную информа-
ционную систему ТЭК (ГИС ТЭК) – центра-
лизованный банк данных о производстве, 
потреблении и передаче энергоресурсов. 
Хотя основной акцент Закона – информа-
ционное обеспечение отрасли, косвенно он 
поднимает вопросы безопасности собира-
емых данных и доступа к ним. Очевидно, 
что успешное функционирование ГИС ТЭК 
требует защиты от несанкционированно-
го вмешательства, но специальных норм об 
этом в законе нет.

Итак, анализ действующего законода-
тельства РФ выявляет правовой пробел: от-
сутствует специальный правовой акт, по-
священный именно кибербезопасности объ-
ектов ТЭК. Имеющаяся система регулирова-
ния фрагментирована: один закон (187-ФЗ) 
охватывает только значимые объекты КИИ 
и не учитывает отраслевую специфику; 
другой (256-ФЗ) охватывает объекты ТЭК, 
но лишь в контексте физической безопас-
ности; остальные акты дают лишь общие 
положения. Это затрудняет формирование 
целостного режима защиты именно для 
критически важных энергетических объек-
тов – не всех ИТ-систем подряд, а ключевых 
элементов энергетической инфраструктуры 
(генерирующие мощности, сети, нефте- и 
газопроводы, хранилища и т.п.), от стабиль-
ной работы которых зависит энергетическая 
безопасность. Кроме того, отсутствуют за-
крепленные на уровне закона специальные 
механизмы обеспечения кибербезопасно-
сти в отрасли – такие как обязательная сер-
тификация используемых на объектах ТЭК 
средств информационной безопасности, ре-
гулярные аудиты киберзащищенности ком-
паний ТЭК независимыми органами, отрас-
левые центры мониторинга киберинциден-
тов и обмена информацией и т. п. Данные 

элементы пока реализуются лишь точечно 
и на основе подзаконных актов (например, 
приказы ФСТЭК по аттестации систем или 
регламенты взаимодействия с ГосСОПКА), 
либо вовсе остаются на уровне рекоменда-
ций. С учетом растущих угроз цифровой 
эпохи, такое положение представляется 
недостаточным.

Международный опыт кибербезопасности 
энергетической инфраструктуры

США одними из первых столкнулись 
с проблемой защиты энергосистем от ки-
беругроз и разработали обязательные от-
раслевые требования. В электроэнергети-
ке действуют стандарты NERC CIP (North 
American Electric Reliability Corporation – 
Critical Infrastructure Protection), являющие-
ся частью национальной системы стандар-
тов надёжности энергосети.

NERC CIP представляет собой комплекс 
требований кибербезопасности, охватываю-
щих все ключевые аспекты: идентификация 
и категоризация критически важных ки-
берсистем, управление политикой безопас-
ности и доступом, обучение и проверка на-
дёжности персонала, защита электронных 
периметров и др. [5]

Ключевая особенность американского 
подхода — обязательность и системная про-
верка: стандарты CIP фактически приравне-
ны к законодательству и регулярно проверя-
ются аудиторами. [6] Эта модель стала реак-
цией на масштабные отключения электро-
энергии и рост киберугроз после 2001 года. 
Также важна роль отраслевых организаций: 
NERC была создана самими энергетически-
ми компаниями под государственным кон-
тролем, что облегчает внедрение требова-
ний и обмен данными об инцидентах.

В ЕС кибербезопасность критической 
инфраструктуры регулируется директи-
вой NIS 2 (Network and Information Security 
Directive 2) – обновлённой версией первой 
директивы 2016 года. Новый правовой акт 
(2022/2555 от 14 декабря 2022 г.) охватыва-
ет 18 критически важных секторов, вклю-
чая энергетику (электроэнергия, нефть, газ, 
теплоснабжение)14.

Государства ЕС обязаны разработать 
национальные стратегии, определить 

13 Федеральный закон от 3 дек. 2011 г. № 382-ФЗ «О государственной информационной системе топливно-
энергетического комплекса» // Собр. законодательства РФ. 2011. № 49 (ч. V). Ст. 7060.

14 NIS2 Directive [Электронный ресурс] // European Commission – Digital Strategy. URL: https://digital-strategy.
ec.europa.eu/en/policies/nis2-directive (дата обращения: 16.04.2025).
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уполномоченные органы и наладить 
сотрудничество на общеевропейском уров-
не (обмен информацией, совместные груп-
пы реагирования). Компании, относящиеся 
к основным или важным операторам крити-
ческой инфраструктуры, обязаны внедрять 
политики информационной безопасности, 
осуществлять контроль доступа, использо-
вать криптографию и физическую защиту, 
регулярно проводить оценку уязвимостей, 
обеспечивать резервирование и планирова-
ние непрерывности, в течение 24 часов уве-
домлять национальные органы о значимых 
инцидентах и подавать финальный отчёт 
и др.

КНР выстроила жёсткую систему ки-
беррегулирования, охватывающую в том 
числе энергетику. Базовый Закон о кибербе-
зопасности (принят в 2016 г., вступил в силу 
1 июня 2017 г.) устанавливает требования к 
защите сетей и информации, с особым вни-
манием к критически важной информаци-
онной инфраструктуре (КВИИ): энергетика, 
транспорт, финансы, госуправление и др.

Ключевые положения Закона касаются 
локализации данных – обязательное хране-
ние внутри страны, вывоз — только с разре-
шения регулятора; контроля закупок – про-
дукты и услуги в сфере информационной 
безопасности подлежат сертификации госу-
дарством; и обязательных аудитов – не реже 
одного раза в год с передачей отчётов в над-
зорные органы [1. C. 153].

Модель дополняется принятыми в 2021 
году Положением «О защите безопасности 
ключевой информационной инфраструк-
туры» и Законом «О безопасности данных», 
которые конкретизируют требования к опе-
раторам. Таким образом, Китай выстраива-
ет централизованную вертикаль кибербе-
зопасности, где государство координирует, 
проверяет и наказывает15. С одной стороны, 
это обеспечивает высокий уровень защиты, 
с другой – увеличивает издержки и ограни-
чивает доступ к иностранным технологиям. 

На фоне рассмотренного международ-
ного опыта становится очевидно, что Рос-
сия пока не имеет аналогичного целостного 
нормативного акта, посвященного кибер-
безопасности именно в сфере энергетики. 
Наличие правовых пробелов создает риски 

несогласованности действий и недоста-
точного уровня защиты. Можно выделить 
несколько ключевых аргументов в пользу 
разработки и принятия специального феде-
рального закона о кибербезопасности объ-
ектов ТЭК. 

Энергетика как стратегическая отрасль 
требует особого правового режима защиты. 
Объекты ТЭК — электростанции, сети, ме-
сторождения, трубопроводы - критически 
важны для экономики и жизнеобеспечения. 
Кибератаки на них способны вызвать се-
рьёзные последствия для национальной без-
опасности. Поэтому необходима отраслевая 
спецификация норм, выходящая за рамки 
общего регулирования безопасности КИИ.

Современные угрозы размывают грани-
цы между физической и цифровой безопас-
ностью. Закон №  256-ФЗ ориентирован на 
защиту от физических посягательств, но не 
охватывает ИТ-системы. Между тем кибера-
така может привести к реальному техноген-
ному ущербу. Требуется единый подход к 
безопасности энергетических объектов как 
целостных технологических систем.

Энергостратегия-2050 и Доктрина энер-
гетической безопасности фиксируют цели 
цифровизации и необходимость защиты 
КИИ. Однако их реализация невозможна без 
конкретных правовых механизмов. Специ-
альный закон призван превратить стратеги-
ческие установки в обязательные правовые 
нормы.

Такой закон станет основой для раз-
работки подзаконных актов и технических 
стандартов. Он зафиксирует принципы ре-
гулирования, компетенции органов власти 
и обязанности субъектов, обеспечив норма-
тивную базу для отраслевых требований к 
киберзащите.

Принятие закона повысит ответствен-
ность энергетических компаний и сформи-
рует корпоративную культуру информа-
ционной безопасности. В нём могут быть 
предусмотрены обязательные системы ИБ, 
требования к квалификации персонала, ме-
ханизмы аудита и санкции за нарушения.

Закон также обеспечит выполнение 
международных обязательств России в 
сфере кибербезопасности критической ин-
фраструктуры и облегчит международное 

15 Закон КНР о безопасности данных (Data Security Law, 2021) [Электронный ресурс] // CNLegal.ru. URL: https://
cnlegal.ru/china_economic_law/china_data_security_law_2021/ (дата обращения: 16.04.2025); Положение о 
безопасности критической информационной инфраструктуры КНР (2021) [Электронный ресурс] // CNLegal.
ru. URL: https://cnlegal.ru/china_economic_law/critical_information_infrastructure_security_2021/ (дата обраще-
ния: 16.04.2025).
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сотрудничество, в том числе в рамках со-
вместных учений и обмена информацией 
об инцидентах.

Учитывая эти аргументы, разработка 
проекта федерального закона о кибербе-
зопасности объектов ТЭК представляется 
своевременной и необходимой. Ниже пред-
лагаются возможные принципы, механизмы 
и формы, которые целесообразно включить 
в такой закон, с опорой на выявленные луч-
шие практики.

Целью предлагаемого закона является 
формирование целостной правовой модели 
защиты критически важной энергетической 
инфраструктуры от кибератак в условиях 
цифровой трансформации отрасли. Такая 
модель должна обеспечивать устойчивость 
и безопасность функционирования топлив-
но-энергетического комплекса, опираясь на 
стратегические ориентиры, закреплённые в 
Энергетической стратегии до 2050 года.

К основополагающим принципам пред-
лагаемой правовой конструкции относятся 
превентивный подход, при котором безо-
пасность закладывается на этапе проектиро-
вания цифровых систем, а также дифферен-
циация мер защиты в зависимости от уровня 
критичности объектов. Немаловажную роль 
играют комплексность (объединение тех-
нических и организационных механизмов), 
персональная ответственность операторов, 
развитие государственно-частного партнёр-
ства в сфере информационной безопасно-
сти, а также закрепление возможности пре-
следования организаторов кибератак вне 
зависимости от их юрисдикции.

Проект закона должен охватывать объ-
екты ТЭК, отнесённые к критической ин-
формационной инфраструктуре и особо 
значимым объектам отрасли, включая го-
сударственные информационные системы. 
Предполагается, что координацию в сфе-
ре кибербезопасности будет осуществлять 
Минэнерго России во взаимодействии с 
ФСТЭК, ФСБ и, при необходимости, Мин-
цифры. В обязанности операторов объектов 
ТЭК предлагается включить внедрение сер-
тифицированных систем защиты информа-
ции, категорирование ИТ-систем по уровню 
значимости, проведение независимых ауди-
тов, разработку внутренней нормативной 
базы и организацию отраслевого монито-
ринга инцидентов. Органы регулирования 
должны получить право проведения прове-
рок, выдачи предписаний и приостановки 
эксплуатации критически уязвимых систем, 
а также разрабатывать и актуализировать 
технические стандарты защиты.

Важным элементом нормативной кон-
струкции являются меры юридической от-
ветственности и стимулирования: для не-
добросовестных операторов – штрафные 
санкции, для соблюдающих требования – 
государственная поддержка и поощрение. 
Отдельный блок нового закона должен быть 
посвящён международному сотрудничеству 
в сфере противодействия киберугрозам, 
обмену информацией и участию в между-
народных расследованиях. Такая правовая 
модель позволит устранить пробелы дей-
ствующего законодательства и обеспечить 
необходимый уровень киберзащиты в стра-
тегически важной отрасли.

Заключение

Цифровизация ТЭК, будучи одним из 
приоритетов Энергетической стратегии РФ 
до 2050 года, требует синхронного развития 
правовых механизмов защиты отрасли от ки-
беругроз. Проведенный анализ показал, что 
несмотря на наличие в России базового зако-
нодательства о безопасности информации и 
критической инфраструктуры, в его приме-
нении к энергетическому сектору имеются 
пробелы. Международный опыт - от строгих 
стандартов NERC CIP в США до комплексно-
го законодательства Китая и нормативов ЕС 
- демонстрирует необходимость специаль-
ных мер для обеспечения киберустойчиво-
сти энергетики. Российская правовая система 
энергетического права в силу объективных 
факторов пока отстает в этом вопросе, одна-
ко обладает потенциалом для быстрого раз-
вития, опираясь на уже заданные стратегиче-
ские ориентиры и наработки других стран. 
Разработка и внедрение специального феде-
рального закона о кибербезопасности объек-
тов топливно-энергетического комплекса по-
зволит устранить нормативные лакуны и соз-
дать условия для надежной защиты критиче-
ски важной энергетической инфраструкту-
ры. Предложенная в статье правовая модель 
предусматривает установление четких обя-
занностей для субъектов ТЭК, введение меха-
низмов сертификации цифровых решений, 
обязательных аудитов информационной 
безопасности, мониторинга инцидентов и 
гибкой системы подзаконного регулирова-
ния. Данная модель отвечает требованиям 
времени и основана на сочетании лучших 
зарубежных практик с учетом российских 
реалий. Ее реализация обеспечит необхо-
димый уровень защищенности отечествен-
ного ТЭК от киберпреступников, повысит 
устойчивость экономики и энергетическую 
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безопасность государства. Кроме того, это 
станет вкладом России в формирование меж-
дународных стандартов кибербезопасности 
энергетики и укрепит авторитет страны как 

технологически суверенного и ответственно-
го участника глобального энергетического 
сотрудничества.
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LEGAL  SUPPORT  FOR  CYBERSECURITY   
IN  THE  RUSSIAN  FUEL  AND  ENERGY  SECTOR   
IN  THE  CONTEXT  OF  THE  ENERGY  STRATEGY  UNTIL  2050

Introduction. The article addresses the issue 
of cybersecurity in Russia’s fuel and energy sector 
(FES) in the context of digital transformation, as out-
lined in the Russian Energy Strategy until 2050. The 
relevance of the topic is substantiated by the growing 
number of cyberattacks targeting critical infrastruc-
ture and the inadequacy of existing legal instruments.

Materials and methods. The research method-
ology includes comparative legal analysis, formal le-
gal methods, and systemic approaches, drawing upon 
Russian strategic planning documents and interna-
tional legal frameworks (USA, EU, China).

Results of the study. The study identifies a leg-
islative gap in the absence of a dedicated federal law 
on cybersecurity in the FES. The analysis of existing 
Russian laws shows that current regulations are frag-
mented and sector-neutral. Foreign models — NERC 
CIP (USA), NIS 2 Directive (EU), and Chinese cy-
bersecurity legislation — are examined in detail.

Discussion and conclusion. The authors propose 
a conceptual framework for a federal law on cybersecu-

rity in the FES, based on the principles of prevention, 
resilience, accountability, and sectoral specificity. The 
need for prompt legislative action is emphasized as a 
strategic priority for Russia’s energy security.
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Введение. Цель настоящей статьи – проанализировать принятые на уровне 
ЕС и СНГ нормативные правовые акты, направленные на регулирование насле-
дования, а также на установление правового режима криптоактивов и других 
цифровых активов и объектов и выявить основные подходы и концепции, содер-
жащиеся в указанных документах.

Материалы и методы. Проанализированы нормативные документы на 
уровне ЕС и СНГ, связанные с наследованием, правом на уважение частной жиз-
ни, с установлением правых режимов в отношении отдельных цифровых объ-
ектов. Выполнен компаративный анализ различных концепций и подходов, вы-
раженных в различных документах, предложены рекомендации по возможному 
регулированию соответствующих отношений в Российской Федерации.

Исследование базируется на комплексном применении трех ключевых под-
ходов: сравнительного правоведения, правового догматизма и формально-логиче-
ского инструментария.

Результаты исследования. Полученные выводы указывают на наличие 
определённых отличительных черт в закреплении исследованных правовых от-
ношений в рамках Европейского Союза и государств-участников СНГ, а также 
общих подходов к регулированию. Сформулированы рекомендации по возможному 
регулированию соответствующих отношений на уровне Российской Федерации. 

Обсуждение и заключение. Исследование показало, что принцип нацио-
нального режима, закрепленный в национальных законах и международных актах, 
формирует основу унификации норм, регламентирующих наследственные от-
ношения применительно к цифровым объектам и цифровым активам.

* Шипикова Анна Геннадиевна, судья Московского городского суда, Москва, Россия
e-mail: Shipikova-@mail.ru
ORCID ID: 0009-0007-4065-5158

DOI 10.24833/2073-8420-2025-2-75-35-46

ПРАВО  СОБСТВЕННОСТИ  
И  ПРАВО  НА УВАЖЕНИЕ  ЧАСТНОЙ  ЖИЗНИ  
ПРИ  НАСЛЕДОВАНИИ  ЦИФРОВЫХ  ОБЪЕКТОВ  
В  ПРАВЕ  ЕВРОПЕЙСКОГО  СОЮЗА   
И  НА  УРОВНЕ  СОДРУЖЕСТВА   
НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ

Анна Шипикова*

Article УДК: 341 



36 Право и управление. XXI век

1 OJ L 201 27.7.2012, p. 107
2 OJ L 119 4.5.2016, p. 1
3 OJ L 150 9.6.2023, p. 40

Введение

Разработка эффективных механизмов 
правового регулирования наследова-
ния цифровых объектов и цифровых 

активов становится значимой задачей в со-
временном мире. Актуализация данной за-
дачи связана с прогрессирующим распро-
странением цифровых технологий и появ-
лением новых субъектов гражданского обо-
рота. Вместе с тем в условиях цифровизации 
общества возникает необходимость учета 
специфичных аспектов соблюдения прав 
собственности и приватности личности. 
[1. C. 7].

При формулировании таких подходов 
необходимо учитывать уже имеющееся на 
разных уровнях правовое регулирование в 
том числе на международном уровне, а так-
же и на уровне  государств. Особую ценность 
представляет регулирование на уровне меж-
государственных интеграционных объеди-
нений, таких как Европейский Союз (ЕС) 
и Содружество Независимых Государств 
(СНГ).

Цель настоящей статьи – проанализиро-
вать принятые на уровне ЕС и СНГ норма-
тивные правовые акты, направленные на ре-
гулирование наследования, а также на уста-
новление правового режима криптоактивов 
и других цифровых активов и объектов и 
выявить основные подходы и концепции, 
содержащиеся в указанных документах.

Исследование

Применительно к праву ЕС для рассмо-
трения темы исследования необходимо об-
ратить внимание на следующие основные 
нормативные правовые акты, которые за-
трагивают вопросы регулирования насле-
дования, права собственности и права на 
уважение частной жизни в свете цифровых 
объектов. Это прежде всего Регламент (ЕС) 
№ 650/2012 Европейского Парламента и Со-
вета от 4 июля 2012 г. о юрисдикции, при-
менимом праве, признании и исполнении 
решений, а также о принятии и исполнении 
подлинных документов по вопросам насле-
дования и о создании Европейского свиде-
тельства о наследовании1, Регламент (ЕС) 

2016/679 Европейского Парламента и Сове-
та от 27 апреля 2016 г. о защите физических 
лиц при обработке персональных данных и 
о свободном перемещении таких данных, а 
также об отмене Директивы 95/46/EC (Об-
щий регламент по защите данных)2. Если 
говорить о цифровых активах или крипто-
активах, то в этом случае большое значение 
имеет регулирование, установленное Регла-
ментом (ЕС) 2023/1114 Европейского Пар-
ламента и Совета от 31 мая 2023г. о рынках 
криптоактивов, а также внесение изменений 
в Регламенты (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 
1095/2010, а также Директивы 2013/36/ЕС и 
(ЕС) 2019/19373.

В отношении права собственности как 
одного из фундаментальных, основополага-
ющих прав, нужно прежде всего принимать 
во внимание правовую природу цифровых 
объектов как таковых. Цифровые объекты 
по своей сути представляют собой инфор-
мацию, данные. В связи с этим для определе-
ния того, какие подходы используются или 
могут быть использованы при наследовании 
указанных объектов целесообразно проана-
лизировать подходы, которые вытекают из 
права ЕС в отношении информации или 
данных.

Основные начала регулирования на 
уровне ЕС применительно к правовой при-
роде данных содержатся в главных консти-
туирующих актах ЕС: Договоре о Европей-
ском союзе и Договоре о функционирова-
нии Европейского союза с протоколами и 
приложениями, Хартии Европейского союза 
об основных правах с официальными разъ-
яснениями, Лиссабонском договоре вместе 
с Заключительным актом и Декларациями 
Межправительственной конференции госу-
дарств - членов Европейского союза 2007 г. 
с последующими изменениями. Кроме того, 
необходимо учитывать и положения Евро-
пейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 года.

Согласно статье 7 Хартии основных прав 
Европейского Союза, каждый имеет право 
на уважение его личной и семейной жизни, 
его жилища и его сообщений. В то же вре-
мя согласно статье 8 Хартии каждый имеет 
право на уважение его личной и семейной 
жизни, его жилища и его сообщений. Каж-
дый имеет право на защиту персональных 
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данных, касающихся его. Эти данные долж-
ны обрабатываться справедливо, в заявлен-
ных целях и с согласия заинтересованного 
лица или на других законных основаниях, 
предусмотренных законом. Каждый имеет 
право на доступ к собранным о нем данным 
и требовать исправления ошибок в них. Со-
блюдение этих правил контролируется не-
зависимыми органами.

Право собственности традиционно при-
меняется к объектам, обладающим обосо-
бленностью, материальностью и способно-
стью участвовать в гражданском обороте. 
Исходя из этого, нормы права Европейско-
го Союза содержат элементы, позволяющие 
квалифицировать некоторые виды данных, 
включая цифровые объекты, как самостоя-
тельные объекты особой категории, допу-
скающие установление схожего с собствен-
ностью правового статуса, обеспечивающего 
возможность наследовать соответствующие 
цифровые активы. Прежде всего речь идет о 
цифровых активах или в терминологии, ис-
пользуемой в праве ЕС, о криптоактивах.

Так, в соответствии со ст. 3 (3) Догово-
ра о Европейском Союзе Союз создает вну-
тренний рынок. Он стремится обеспечить 
устойчивое развитие Европы на основе сба-
лансированного экономического роста и 
стабильности цен, существования высоко-
конкурентной социальной рыночной эко-
номики, стремящейся к полной занятости 
и социальному прогрессу, а также высоко-
го уровня защиты и улучшения качества 
окружающей среды. Он содействует науч-
но-техническому прогрессу. В то же время 
внутренний рынок предполагает свободное 
движение товаров, капитала и услуг.

Исходя из определения, представленно-
го в Регламенте ЕС о рынках криптоактивов4, 
под криптоактивом понимают цифровое во-
площение стоимости или законных прав, 
которое передается и хранится с помощью 
распределённых регистров или аналогич-
ных методик. Изучив преамбулу Регламен-
та, можно констатировать, что цели регули-
рования криптоактивов ориентированы на 
достижение свободы перемещений капита-
ла и беспрепятственное функционирование 
рынка услуг, включая предоставление фи-
нансовых продуктов.

Таким образом, несмотря на отсут-
ствие материального выражения и спец-
ифичность цифровых объектов, а также их 
несходство с привычными представлениями 

о капитале и услугах, общественная практи-
ка их регулирования в пределах ЕС основы-
вается на классических правовых подходах, 
что обусловливает существование специаль-
ного правового режима для этих объектов.

Несмотря на тот факт, что существуют 
специальные нормативные акты, направ-
ленные на регулирование криптоактивов 
(цифрового имущества), иной вид цифро-
вых объектов (страницы социальных сетей, 
электронные почты, облачные сервисы хра-
нения данных и др.) нуждается в отдельном 
правовом регулировании, продиктованном 
необходимостью соблюдать право на лич-
ную тайну и безопасность персональных 
данных. 

Главной особенностью цифровых объ-
ектов, которые не относятся к цифровым 
активам, является то, что они, как правило, 
возникают в силу заключенного договора 
(соглашения) между пользователем и опе-
ратором соответствующей системы (соци-
альной сети, облачного хранилища и т.п.). 
Соответственно, в связи с этим возникает 
вопрос о возможности наследования ука-
занных объектов. В этом случае необходи-
мо определять, насколько тесно связан этот 
цифровой объект с личностью наследодате-
ля (что по общему правилу исключает воз-
можность правопреемства в порядке насле-
дования), а также имеется ли у наследников 
вытекающий из закона интерес, связанный с 
приобретением таких прав. Помимо этого, 
подлежит учету также и трансграничный 
характер рассматриваемых отношений, так 
как такой характер отношений непосред-
ственно связан с нематериальным характе-
ром цифровых объектов, а также с тем, что 
такие объекты существуют в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, 
позволяющей осуществлять информацион-
ный обмен без учета границ государств.

Регламент ЕС № 650/2012 придержива-
ется так называемого унитарного подхода к 
разрешению вопросов о праве, применимом 
к наследованию и выбору компетентного 
суда. Так, как следует из п. 42 преамбулы к 
Регламенту, а также статей 4 и 21, компетент-
ный суд государства-члена ЕС, в котором 
умерший имеет обычное место жительства 
на момент его/ее смерти, и законодатель-
ства государства его/ее обычного прожива-
ния на момент смерти управляют наследо-
ванием в целом. Более того, сфера действия 
Регламента о наследовании определяется, 

4 OJ L 150 9.6.2023, p. 40
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5 Принято в г. Санкт-Петербурге 14.04.2005 Постановлением 25-8 на 25-ом пленарном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи государств-участников СНГ.

исключениями, перечисленными в статье 
1(2) этого Регламента, а также областью дей-
ствия применимого права согласно статье 23 
Регламента. 

Несмотря на то что в Регламенте пря-
мо не говорится про цифровые объекты, 
цифровое имущество, природа унитарного 
подхода, определяющего компетентный су-
дебный орган и применимое право незави-
симо от характера имущества, будь оно дви-
жимым или недвижимым (таким образом, 
характер имущества может быть и цифро-
вым) - означает также возможность приме-
нения частно-правовых норм к цифровому 
имуществу. 

С точки зрения обеспечения неприкос-
новенности частной жизни и защиты персо-
нальных данных, что, безусловно, актуально 
применительно к наследованию цифровых 
объектов, стоит отметить, что Регламент 
(ЕС) 2016/769 не применяется к персональ-
ным данным умерших лиц. Однако, как ука-
зано в пункте 27 Преамбулы к этому Регла-
менту, государство-член может принять и 
применять национальные правила по этому 
вопросу, что, как будет показано в дальней-
шем, имеет существенное значение.

Также важно отметить сформулирован-
ный учеными юристами в рамках права ЕС 
так называемый принцип функциональной 
эквивалентности, суть которого заключает-
ся в том, что нематериальное имущество, к 
которому, безусловно, относятся и цифро-
вые объекты эквивалентно материальному 
имуществу, таким образом, не следует про-
водить отличий между наследованием нема-
териального и материального имущества, то 
есть, наследование цифровых объектов мо-
жет проводиться в рамках правил, регулиру-
ющих наследование в целом [6. С. 327-357].

Указанный подход довольно распро-
странен в праве различных европейских го-
сударств, в том числе в Бельгии, Германии, 
Нидерландах, Великобритании и т.п.

Таким образом, применительно к праву 
ЕС необходимо отметить важные для даль-
нейшего исследования аспекты, сформули-
рованные как в позитивном праве, так и в 
сложившейся практике, а именно: примени-
тельно к цифровым активам правом ЕС соз-
даны основания для установления правово-
го режима сходного с правом собственности. 
Именно это и обусловливает возможность 

применения регуляторных механизмов на-
следования в отношении этих объектов. 
Если рассматривать другие цифровые объ-
екты, то исходя из принципа функциональ-
ной эквивалентности, в сочетании с прин-
ципом универсальности материального 
права и унитарным подходом Регламента 
ЕС 650/2012 есть основания говорить о воз-
можности их наследования через призму 
обеспечения неприкосновенности личности 
и защиты персональных данных с учетом 
наличия законного интереса наследников 
в контенте наследодателя, содержащегося в 
соответствующих цифровых объектах.

Содружество независимых государств 
представляет собой межгосударственное 
объединение с гораздо меньшей степенью 
интеграции его членов по сравнению с ЕС. 
В связи с этим на уровне СНГ применитель-
но к теме исследования можно анализиро-
вать различного рода рекомендательные 
акты, в том числе нормы модельных зако-
нов. Тем не менее указанные нормы также 
позволяют выделить определенные подходы 
к наследованию цифровых объектов с уче-
том соблюдения права собственности и обе-
спечения права на уважение частной жизни, 
что важно для формулирования общих вы-
водов по результатам исследования.

Изучение нормативного правового ре-
гулирования указанных вопросов в рамках 
СНГ, даже в случае если соответствующие 
акты носят рекомендательный характер, 
имеет большое значение для раскрытия 
темы исследования.

В соответствии с Положением о порядке 
разработки модельных законодательных ак-
тов и рекомендаций Межпарламентской Ас-
самблеи государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств5 модельное за-
конотворчество — деятельность Межпарла-
ментской Ассамблеи по разработке, приня-
тию и изданию модельных законодательных 
актов, отвечающих целям сближения (уни-
фикации) законодательства государств — 
участников Межпарламентской Ассамблеи 
и задачам интеграционного развития Со-
дружества Независимых Государств. При 
этом модельный законодательный акт Со-
дружества Независимых Государств - зако-
нодательный акт рекомендательного харак-
тера, принимаемый Межпарламентской Ас-
самблеей в установленном порядке в целях 
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формирования и осуществления согласо-
ванной законотворческой деятельности го-
сударств — участников Межпарламентской 
Ассамблеи по вопросам, представляющим 
общий интерес, приведения законодатель-
ства государств — участников Содружества 
в соответствие с международными договора-
ми, заключенными в рамках Содружества, и 
иными международными договорами, уча-
стие государств - участников Содружества 
крайне желательно для достижения общих 
целей.

Таким образом, принципы, подходы и 
концепции регулирования, нашедшие свое 
выражение в рекомендательных норматив-
ных правовых актах, оказывают существен-
ное влияние на формирование теоретиче-
ских подходов и практических решений в 
отношении той или иной сферы обществен-
ных отношений.

Одним из основополагающих междуна-
родно-правых актов на уровне СНГ в сфере 
прав человека является Конвенция Содру-
жества Независимых Государств о правах и 
основных свободах человека, заключена в 
Минске 26.05.19956. Указанная Конвенция 
продолжает и развивает традиции и тенден-
ции закрепления прав человека, берущие 
свое начало из Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г., Международных пактов о 
гражданских и политических правах, о со-
циальных, экономических и культурных 
правах 1966 г., а также иных международно-
правовых актов в сфере прав человека. Кон-
венция регулирует также и вопросы права 
собственности и права на уважение частной 
жизни.

В соответствии со ст. 26 Конвенции, каж-
дое физическое или юридическое лицо име-
ет право на собственность. Никто не может 
быть лишен своей собственности, иначе как 
в интересах общественности, по судебному 
порядку и на условиях, предусмотренных 
национальным законодательством и обще-
признанными принципами международно-
го права.

Как следует из ст. 9 Конвенции, каждый 
человек имеет право на уважение его лич-
ной и семейной жизни, на неприкосновен-
ность жилища и тайну переписки.

Рекомендации относительно правового 
регулирования вопросов наследования со-
держатся в Модельном гражданском кодек-
се для государств-участников СНГ (рекомен-
дательный акт), часть третья, который был 
принят постановлением Межпарламент-
ской Ассамблеи государств – участников 
СНГ 17.02.1996 г.7, а также в Модельном за-
коне «О праве наследования», который был 
принят постановлением Межпарламент-
ской Ассамблеи государств – участников 
СНГ 19.04.20198. Модельный закон «О праве 
наследования» был принят позднее, разви-
вает положения Модельного гражданско-
го кодекса, поэтому далее рассматривается 
именно этот нормативный правовой акт.

Настоящий Модельный закон опреде-
ляет общие начала наследственного права, 
виды имущества, которое может быть пере-
дано по наследству, устанавливает принцип 
универсального наследования, устанавлива-
ет основания наследования (по завещанию и 
по закону), требования к завещанию, прин-
ципы наследования по закону, очередность 
наследования, способы принятия наслед-
ства, особенности наследования отдельных 
видов имущества и другие вопросы.

Регулирование права на уважение част-
ной жизни на уровне СНГ также получило 
свое развитие в Модельном законе «О пер-
сональных данных» от 29 ноября 2018 года9. 
В соответствии со ст.1 указанного Модельного 
закона, Целью настоящего Закона является 
гармонизация законодательства в части со-
блюдения прав и законных интересов лиц и 
граждан в сфере оборота и обработки пер-
сональных данных (в том числе права на не-
прикосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту чести, достоинства и 
репутации), определение правового режима 
оборота персональных данных, прав и обя-
занностей операторов персональных данных. 

6 Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ "Содружество", № 2, 
1995.

7 Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ 17.02.1996 г., https://iacis.ru/
baza_dokumentov/modelnie_zakonodatelnie_akti_i_rekomendatcii_mpa_sng/modelnie_kodeksi_i_zakoni/470 дата 
обращения 03.05.2024

8 Постановление МПА СНГ от 19 апреля 2019 года № 49-6, https://iacis.ru/public/upload/files/1/740.pdf дата 
обращения 03.05.2024

9 Постановление МПА СНГ от 29 ноября 2018 года № 48-9 https://iacis.ru/public/upload/files/1/727.pdf дата 
обращения 03.05.2024

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ПРАВО НА УВАЖЕНИЕ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 



40 Право и управление. XXI век

Закон определяет персональные данные 
как сведения о физическом лице, то есть све-
дения, которые позволяют прямо или кос-
венно определить физическое лицо (субъ-
ект персональных данных) или могут быть 
с ним отождествлены, определяет категории 
персональных данных, условия обработки 
персональных данных и виды их обработки, 
а также регулирует иные вопросы в соответ-
ствующей сфере.

Важным для раскрытия темы исследо-
вания является понимание состава объектов 
гражданских прав, содержащегося в нор-
мативном регулировании на уровне СНГ. 
Ответ на этот вопрос дает Гражданский 
кодекс для государств – участников СНГ 
(часть первая), который является рекомен-
дательным законодательным актом СНГ, 
принятым на пятом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств 29.10.1994 года10.

Согласно норме, установленной статьёй 
23 указанного нормативного акта, объекта-
ми гражданских прав признаются различ-
ные категории: вещи, в том числе наличные 
деньги и ценные бумаги, иное имущество и 
принадлежащие лицу имущественные пра-
ва, предоставляемые работы и услуги, охра-
няемая информация, результаты творческой 
деятельности, а также иные предметы мате-
риального и нематериального характера.

Изучаемое положение не выделяет от-
дельно цифровые права, цифровые объек-
ты или близкие к ним объекты гражданских 
прав. В то же время в нём перечислены иные 
разновидности имущества, имущественные 
права и охраняемая информация. Резуль-
таты предшествующего анализа свидетель-
ствуют о целесообразности интерпретации 
цифровых объектов как специальной кате-
гории имущества или имущественных прав.

Учитывая особый характер отноше-
ний, складывающихся в сфере обращения 
цифровых объектов в частности и в целом 

в рамках цифровизации общества, Межпар-
ламентской Ассамблеей государств – участ-
ников СНГ был принят пакет Модельных 
законов, посвященных регулированию со-
ответствующих общественных отношений. 
Ранее в настоящей работе частично раскры-
валось содержание указанных нормативных 
правовых актов, тем не менее, в настоящей 
части работы представляется целесообраз-
ным остановиться на указанных актах под-
робнее, так как этими актами затрагива-
ются и регулируются в том числе и вопро-
сы обеспечения прав человека в цифровом 
пространстве и при обращении цифровых 
объектов, в том числе и право на неприкос-
новенность и уважение частной жизни. Речь 
идет о следующих Модельных законах:

- Модельный закон «О цифровом про-
странстве, его инфраструктуре и регулиро-
вании в государствах — участниках СНГ»11;

- Модельный закон «О цифровой 
трансформации отраслей промышленности 
государств — участников СНГ»12;

- Модельный закон «О цифровой 
трансформации сферы услуг государств — 
участников СНГ»13;

- Модельный закон «О цифровых фи-
нансовых активах»14;

- Модельный закон «О цифровых 
правах»15.

Системный и формально-логический 
анализ указанных нормативных актов по-
казывает, что при разработке регулирова-
ния общественных отношений в указанной 
сфере использовался комплексный подход и 
сочетание регулирования на уровне общего 
закона и отдельных законов, устанавливаю-
щих нормы в отдельных значимых сферах 
соответствующих общественных отноше-
ний.

Таким образом, общим, основополага-
ющим модельным законом в данном случае 
является модельный закон «О цифровом 
пространстве, его инфраструктуре и регу-
лировании в государствах — участниках 

10 Постановление МПА СНГ от 29.10.1994 г. https://iacis.ru/public/upload/files/1/13.pdf дата обращения 
03.05.2024.

11 Модельный закон «О цифровом пространстве, его инфраструктуре и регулировании в государствах — участ-
никах СНГ, https://iacis.ru/mod_file/p_file/1110 (дата обращения 11.01.2024)

12 Модельный закон «О цифровой трансформации отраслей промышленности государств — участников СНГ», 
https://iacis.ru/mod_file/p_file/1111 (дата обращения 11.01.2024)

13 Модельный закон «О цифровой трансформации сферы услуг государств — участников СНГ», https://iacis.ru/
mod_file/p_file/1112 (дата обращения 11.01.2024)

14 Модельный закон «О цифровых финансовых активах» https://iacis.ru/mod_file/p_file/1113 (дата обращения 
11.01.2024)

15 Модельный закон «О цифровых правах», https://iacis.ru/mod_file/p_file/1114 (дата обращения 11.01.2024)
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СНГ». Как следует из части 2 статьи 1 ука-
занного модельного закона, данный Закон 
направлен на формирование правовой ос-
новы комплексного регулирования цифро-
вого пространства государств — участников 
СНГ, его инфраструктуры; создание едино-
го понятийного аппарата в сфере цифрово-
го пространства; установление механизмов 
организации, использования и управле-
ния цифровыми процессами; определение 
средств цифрового взаимодействия; уста-
новление прав человека в цифровой среде 
и гарантий их соблюдения; определение 
направлений создания единого цифрового 
пространства на территории государств — 
участников СНГ.

 Модельные законы «О цифровой транс-
формации отраслей промышленности госу-
дарств — участников СНГ» и «О цифровой 
трансформации сферы услуг государств — 
участников СНГ» посвящены сферам про-
мышленности и услуг и общественным от-
ношениям, возникающим в процессе их 
цифровой трансформации, направлениям 
и принципам государственного регулиро-
вания в указанных сферах, планирования 
деятельности в указанных сферах, основам 
обеспечения и защиты прав участников об-
щественных отношений в рамках цифровой 
трансформации промышленности и сферы 
услуг, ответственности и другим вопросам.

Модельный закон «О цифровых финан-
совых активах» посвящен правовому регули-
рованию отношений, связанных с выпуском 
и обращением цифровых финансовых акти-
вов на едином экономическом пространстве 
СНГ, исходя из общепризнанных принци-
пов и норм международного права, норм 
конституций государств – участников СНГ и 
уважения к их национальной правовой тра-
диции. Модельный закон «О цифровых пра-
вах» регулирует общественные отношения в 
сфере возникновения и оборота цифровых 
прав.

Остановимся поподробнее на некото-
рых из указанных выше модельных законах.

Применительно к теме исследования, 
представляет интерес модельный закон «О 
цифровом пространстве, его инфраструкту-
ре и регулировании в государствах — участ-
никах СНГ». Как отмечалось выше, этот мо-
дельный закон является своего рода базовым 
законом и определяет основные принципы 
деятельности в цифровом пространстве, ос-
новные понятия в указанной сфере, основы 
правового статуса личности в цифровом 
пространстве.

Модельным законом закрепляются та-
кие основные понятия как цифровое про-
странство, которое определяется как сфера 
частной, общественной и государственной 
деятельности, связанная с оборотом цифро-
вой информации в соответствии правилами 
цифрового взаимодействия, цифровая иден-
тичность субъекта цифрового пространства, 
которая определяется как совокупность све-
дений о субъекте цифрового пространства, 
которую он формирует самостоятельно в 
целях предоставления к ней доступа иных 
субъектов цифрового взаимодействия, циф-
ровое взаимодействие, которое определя-
ется как организованная и согласованная 
деятельность субъектов цифрового про-
странства в процессе оборота цифровой ин-
формации для достижения установленных 
субъектами цифрового пространства закон-
ных целей, а также другие понятия.

В ст. 3 указанного модельного зако-
на устанавливаются основные принципы, 
на которых базируется законодательство о 
цифровом пространстве. Указанные прин-
ципы можно разделить на следующие груп-
пы, в зависимости от их содержания:

- общеправовые и политические 
принципы, такие как принцип законности, 
принцип государственного суверенитета 
в глобальном и национальном цифровом 
пространстве, включая суверенное право 
государств определять информационную, 
технологическую и экономическую полити-
ку в национальном цифровом пространстве, 
принцип верховенства международного 
права в корреспонденции с принципом го-
сударственного суверенитета, принцип обе-
спечения безопасности личности, общества 
и государства в национальном цифровом 
пространстве, принцип юридической ответ-
ственности за нарушение правил цифрово-
го взаимодействия;

- принципы, связанные с обеспечени-
ем и гарантиями прав человека, такие как 
соблюдение и защита прав и свобод чело-
века, неприкосновенность частной жизни, 
приоритет прав и свобод человека при вне-
дрении и использовании цифровых техно-
логий, включая технологию искусственного 
интеллекта;

- социально-культурные принципы, 
такие как сохранение традиционных и при-
вычных для физических лиц и организаций 
(отличных от цифровых) форм получения 
товаров и услуг, приоритет традиционных 
национальных духовно-нравственных цен-
ностей и соблюдение основанных на этих 
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ценностях норм поведения при использова-
нии цифровых технологий;

- экономические принципы, такие как 
равенство субъектов цифрового простран-
ства, включая равный доступ субъектов 
цифрового пространства к цифровым ре-
сурсам, конкурентность в развитии цифро-
вых технологий и при оказании цифровых 
услуг.

Правовое положение личности в наци-
ональном цифровом пространстве опреде-
ляется главой 4 указанного модельного за-
кона. Так, в статье 14 устанавливается, что 
права человека в национальном цифровом 
пространстве реализуются на основе обще-
признанных принципов и норм междуна-
родного права о правах человека, а также 
национальных конституционных принци-
пов и норм о правах человека.

К основным правам человека в наци-
ональном цифровом пространстве статья 
15 модельного закона относит следующие 
права:

1) право на доступ к цифровой среде, 
цифровым ресурсам и технологиям; 

2) право на свободу выражения убежде-
ний;

3) право на неприкосновенность част-
ной жизни; 

4) право на защиту персональных дан-
ных;

5) право на забвение;
6) право на цифровую идентичность; 
7) право на отказ от применения циф-

ровых технологий и участия в цифровом 
взаимодействии.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что рассмотренные выше права по сути по-
вторяют или развивают сформулированные 
в обязательных нормах международного 
права общепризнанные права человека. 

Чтобы более полно исследовать вопро-
сы, рассматриваемые в настоящей статье, це-
лесообразно остановиться более подробно 
на таких правах, как право на неприкосно-
венность частной жизни и право на защиту 
персональных данных.

Содержание права на неприкосновен-
ность частной жизни в информационном 
пространстве и гарантии соблюдения этого 
права закреплены в статье 18 модельного 
закона.

Как следует из указанной нормы, пра-
во на неприкосновенность частной жизни 

в национальном цифровом пространстве 
включает:

1) обязанность всех субъектов нацио-
нального цифрового пространства соблю-
дать право на неприкосновенность частной 
жизни личности;

2) запрет на наблюдение за цифровыми 
сообщениями и (или) их перехват, включая 
экстерриториальное наблюдение за цифро-
выми сообщениями и (или) их перехват, за 
исключением случаев, установленных на-
циональным законодательством в целях обе-
спечения безопасности личности, общества 
и государства;

3) запрет на сбор данных о пользова-
телях, в том числе в массовых масштабах, за 
исключением случаев, установленных наци-
ональным законодательством;

4) ответственность субъектов нацио-
нального цифрового пространства за нару-
шение неприкосновенности частной жизни.

Анализ указанной нормы позволяет сде-
лать вывод о не вполне удачных формули-
ровках модельного закона. 

Субъективное право -  обеспеченная за-
коном возможность субъекта действовать со-
ответствующим образом16. 

Субъективное право - определенная 
мера поведения, гарантированная и закре-
пленная законом, направленная на удов-
летворение законных интересов участников 
правоотношений. Субъективное право про-
является в трех формах: участник вправе 
самостоятельно реализовать свои интере-
сы собственными действиями; потребовать 
исполнения обязанностей от контрагента; 
инициировать обращение в уполномочен-
ные государственные органы для восстанов-
ления нарушенных или оспоренных прав17.

Таким образом, действия, приведенные 
в ст. 18 модельного закона нельзя отнести к 
праву неприкосновенности частной жизни 
как к субъективному праву, которым оно, 
безусловно, является. Указанные действия 
представляют собой гарантии реализа-
ции права на неприкосновенность частной 
жизни, обеспечения указанного права. Т.е. 
формулировки модельного закона по содер-
жанию направлены на совершенствование 
правового механизма соблюдения такого 
фундаментального права человека, как не-
прикосновенность частной жизни, но тем не 
менее, требуют уточнения исходя из общих 
положений теории права.

16 Алексеев С. С. Теория права. М., 1995, С. 75
17 Цечоев В.К., Швандерова А.Р. Теория государства и права: учебник. М., 2017.
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Части 2 и 3 статьи 18 модельного закона 
продолжают развитие механизма обеспече-
ния права на неприкосновенность частной 
жизни. Так, часть 2 статьи 18 модельного 
закона определяет действия государства, 
которые необходимо предпринять для ре-
ализации права на неприкосновенность 
частной жизни в цифровом пространстве. 
К таким действиям, в частности, относятся 
создание нормативно-правовой и институ-
циональной базы для обеспечения защи-
ты неприкосновенности частной жизни в 
национальном цифровом пространстве с 
учетом обязательств государства по между-
народному праву в области прав человека, 
установление правовых основ нарушения 
этого права, принятие мер по противодей-
ствию нарушениям этого права, регулиро-
вание вопросов отслеживания цифровых 
коммуникаций, перехвата сообщений, сбо-
ра персональных данных, использования 
технологий цифрового профилирования, 
автоматизированного принятия решений, 
машинного обучения и биометрических 
технологий в целях защиты права на непри-
косновенность частной жизни и т. д. Часть 3 
статьи 18 модельного закона устанавливает 
основные обязанности физических и юри-
дических лиц в целях обеспечения права на 
неприкосновенность частной жизни. Таким 
образом, указанная норма устанавливает ос-
новополагающий принцип приоритета пра-
ва на неприкосновенность частной жизни и 
других соответствующих прав человека при 
планировании, разработке, внедрении и ис-
пользовании цифровых технологий, в том 
числе технологий искусственного интел-
лекта, предусматривает обязанность прини-
мать необходимые и достаточные меры для 
обеспечения неприкосновенности частной 
жизни лиц, к информации о которых они 
имеют доступ, поддержания прозрачности 
деятельности, информирования пользова-
телей, принятия необходимых и достаточ-
ных мер для обеспечения права на непри-
косновенность частной жизни. Одной из со-
ставляющих права на неприкосновенность 
частной жизни является право на защиту 
цифровых персональных данных в нацио-
нальном цифровом пространстве, раскры-
тию содержания и обеспечению реализации 
которого посвящена статья 19 модельного  
закона.

Согласно части 2 статьи 19 Модельного 
закона оборот и обработка цифровых персо-
нальных данных в национальном цифровом 
пространстве осуществляются на основе сле-
дующих принципов:

1) соблюдение принципа законности;
2) соблюдение цели обработки цифро-

вых персональных данных;
3) уважение человеческого достоин-

ства;
4) соблюдение неприкосновенности 

частной жизни;
5) уважение и защита личных куль-

турных, духовных, социальных ценностей 
и творчества;

6) соблюдение запрета на дискримина-
цию по признаку доступа к цифровым пер-
сональным данным и их использования.

По итогам изучения и анализа рассмо-
тренных выше руководящих правил, можно 
сделать вывод, что эти правила предусма-
тривают возможность комплексной защи-
ты прав субъектов персональных данных, 
направлены на обеспечение баланса пу-
бличных интересов, интересов групповых, 
а также интересов субъектов персональных 
данных. Одним из центральных принципов, 
установленных этими правилами,  является 
принцип запрета дискриминации по при-
знаку доступа к цифровым персональным 
данным и их использования. Реализация та-
кого принципа при условии формирования 
надлежащего правового и организационно-
го механизма обеспечит реализацию основ-
ных прав личности в цифровом простран-
стве в более полном объеме.

Статья 19 также предусматривает права 
субъектов персональных данных (часть 3), 
к которым относятся, в частности, право 
на свободный доступ к своим цифровым 
персональным данным, контроль за их об-
работкой и статусом в порядке, установ-
ленном национальным законодательством, 
определяет форму и порядок предоставле-
ния субъектом персональных данных со-
гласия на обработку персональных данных 
(часть 4), полномочия государства в сфере 
обеспечения защиты персональных данных 
(часть 5), обязанности операторов цифро-
вых персональных данных (часть 6). Так, к 
обязанностям операторов персональных 
данных относятся, например, обязанность 
постоянно демонстрировать полную про-
зрачность при обработке цифровых персо-
нальных данных любого лица, обязанность 
предоставлять надлежащие гарантии для 
предотвращения или минимизации небла-
гоприятного воздействия на права человека, 
которые непосредственно связаны с их (опе-
раторов) деятельностью, продукцией или 
услугами, в том числе при необходимости 
путем включения соответствующих положе-
ний в соглашения с пользователями, а также 
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незамедлительно информировать регулято-
ра национального цифрового пространства 
о нарушениях и правонарушениях при вы-
явлении злоупотреблений в отношении их 
продукции и услуг.

Как видим, в модельном законе пред-
принята попытка создания комплексного 
механизма обеспечения реализации таких 
основополагающих прав человека в цифро-
вой среде как право на неприкосновенность 
частной жизни и право на защиту цифро-
вых персональных данных.

Анализ содержащегося в модельном за-
коне механизма, связанного с реализацией 
рассмотренных выше прав, показывает, что 
такой механизм не является полным и всеох-
ватывающим, в том числе в свете настоящей 
статьи, при этом, в целом представленный в 
модельном законе механизм можно оценить 
положительно.

Так, например, как в случае права на 
неприкосновенность частной жизни, так и 
в случае права на защиту цифровых пер-
сональных данных, модельным законом не 
определены последствия, касающиеся ситу-
ации, возникающей после смерти субъекта 
соответствующих прав. Безусловно, сами 
по себе субъективные права прекращаются 
со смертью субъекта. Тем не менее у других 
лиц могут возникать определенного вида 
интересы в связи с материалами, которые 
возникли при жизни человека и отношения 
в связи с которыми регулировались, в част-
ности, через механизмы реализации права 
на неприкосновенность частной жизни и 
права на защиту цифровых персональных 
данных.

В частности, наследники умершего лица 
могут быть заинтересованы в получении 
доступа к материалам его странички в со-
циальных сетях или аккаунта электронной 
почты, файлов в облачных хранилищах дан-
ных с целью, например, прояснения обсто-
ятельств смерти наследодателя, наличия у 
него того или иного имущества и так далее. 
Корреспонденты умершего по электронной 
переписке могут быть заинтересованы в том, 
чтобы эта переписка сохранялась в конфи-
денциальности и не раскрывалась наследни-
кам, наследники могут быть также заинте-
ресованы в прекращении или ограничении 

обработки цифровых персональных данных 
умершего и так далее.

Формулировки рассматриваемого мо-
дельного закона, а также, например, модель-
ного закона «О персональных данных» от 29 
ноября 2018 года18 позволяют говорить, что 
нормы указанных нормативных правовых 
актов относятся к живым субъектам. Тем не 
менее, как было показано выше, например, 
Регламент (ЕС) 2016/769 не применяется к 
персональным данным умерших лиц. Од-
нако, как указано в пункте 27 Преамбулы к 
этому Регламенту, государство-член может 
принять и применять национальные прави-
ла по этому вопросу. Подобные националь-
ные правила принимались на националь-
ном уровне в государствах ЕС (о чем более 
подробно будет сказано в дальнейшем), что 
также имело большое значение для вопро-
сов, связанных с наследованием цифровых 
объектов. 

Так, например, в Италии в развитие 
норм Регламента (ЕС) 2016/769 в Кодекс за-
щиты данных19 законом от 10.08.2018 № 10120 
были внесены изменения, в частности, в 
текст Кодекса была включена ст. 2—terdecies, 
которая посвящена вопросам защиты персо-
нальных данных после смерти субъекта пер-
сональных данных. Интерпретация данной 
нормы позволяет сделать вывод, что правом 
на получение доступа к личным сведениям 
умершего гражданина обладают лица, чьи 
собственные интересы связаны с этими дан-
ными, или представители умершего лица, 
однако данное правило не действует, если 
умерший оставил письменное заявление, за-
прещающее такую процедуру [2. C. 63].

Проведенное исследование приводит к 
выводу, что существуют различные подхо-
ды к возможности наследования цифровых 
объектов, исходя из различного понимания 
их правовой природы:

- функциональная эквивалентность – 
подобие правовых режимов вещей и цифро-
вых объектов

- через законодательство о персональ-
ных данных, например, в отношении акка-
унтов в социальных сетях и т.п.

- передача прав в соответствии с ус-
ловиями договоров, заключенных с соответ-
ствующей цифровой площадкой [3. C. 47].

18 Постановление МПА СНГ от 29 ноября 2018 года № 48-9 https://iacis.ru/public/upload/files/1/727.pdf дата 
обращения 03.05.2024

19 Decreto legislativo 30 June 2003 no 196 https://www.normattiva.it/esporta/attoCompleto?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2003-07-29&atto.codiceRedazionale=003G0218 дата обращения 04.05.2024

20 Decreto legislativo 10 August 2018 no 101, https://www.normattiva.it/esporta/attoCompleto?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129 дата обращения 04.05.2024
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Представляется, что указанные подходы 
целесообразно учитывать и при формиро-
вании соответствующего регулирования на 
уровне Российской Федерации [4. C. 157].

Заключение

Проблема регулирования прав соб-
ственности и права на уважение частной 
жизни при наследовании цифровых объек-
тов актуальна как на уровне Европейского 
союза, так и государств - участников СНГ. 
Анализ нормативных правовых актов пока-
зал наличие общих подходов и концепций, 
направленных на защиту прав наследников 

и обеспечение правопреемства в отноше-
нии различных видов цифровых активов. 
В то же время существуют различия в регу-
лировании отдельных аспектов этой сферы, 
что требует дальнейшего совершенство-
вания международного сотрудничества и 
гармонизации законодательства в области 
цифрового наследия [5. С. 54]. Выявленные 
тенденции указывают на необходимость 
разработки единых стандартов и правил, 
учитывающих специфику цифровой среды 
и обеспечивающих баланс между интереса-
ми собственников имущества и правами бу-
дущих поколений.
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PROPERTY  RIGHTS  AND  THE  RIGHT  TO  RESPECT  FOR  PRIVACY  
IN  THE  INHERITANCE  OF  DIGITAL  OBJECTS  IN  THE  LAW   
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OF  THE  COMMONWEALTH  OF  INDEPENDENT  STATES

Introduction. The purpose of this article is to 
analyze the regulatory legal acts adopted at the EU 
and CIS level aimed at regulating inheritance, as 
well as establishing the legal regime of crypto assets 
and other digital assets and objects, and to identify 
the main approaches and concepts contained in these 
documents.

Materials and methods. The regulatory docu-
ments at the EU and CIS level related to inheritance, 
the right to respect for private life, with the establish-
ment of legal regimes in relation to individual digi-
tal objects are analyzed. A comparative analysis of 
various concepts and approaches expressed in vari-
ous documents is performed, recommendations are 

proposed for the possible regulation of the relevant 
relations in the Russian Federation.

The study uses comparative and dogmatic meth-
ods, as well as a formal-logical method using an axi-
ological approach.

Results of the study. The conducted analysis 
allowed us to establish certain differences in the le-
gal regulation of the relevant relations at the EU and 
CIS level, as well as general approaches to regulation, 
indicated in the article. Recommendations are formu-
lated for the possible regulation of the relevant rela-
tions at the level of the Russian Federation.

Discussion and conclusion. The study showed 
that the principle of national treatment, enshrined in 
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national laws and international acts, forms the basis 
for the unification of norms governing labor relations 
complicated by a foreign element.
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Введение. В статье рассматривается несовершенство правовых норм, регу-
лирующих порядок заключения договоров купли-продажи недвижимости и по-
жизненной ренты, приводящих к уязвимости граждан пожилого возраста. Для 
лишения граждан России принадлежащих им объектов недвижимости, мошен-
ники используют как институт пожизненной ренты, так и ускоренный поря-
док регистрации сделок с указанными объектами.

Материалы и методы. В ходе написания работы применялась совокуп-
ность общенаучных, формального-логических методов (включая методы по-
знания, описания, анализа, индукции, дедукции, сравнения, аналогии, система-
тизации, моделирования) и специальных методов (формально-юридический, 
исторический, сравнительно-правовой, структурно-юридический методы; ме-
тод контент-анализа официальных документов, регулирующих порядок оформ-
ления договоров пожизненной ренты и переоформления недвижимости).

Результаты исследования. Анализ российского законодательства показал 
возможности реализации мошенниками  механизмов пожизненной ренты и уско-
ренного переоформления недвижимости в целях присвоения как самих объектов 
недвижимости, так и денежных сумм, полученных в результате их реализации 
по цене ниже рыночной. 

В то же время законодательство ЕС, имея более длинную историю развития 
правового регулирования процедур переоформления недвижимости, а также их 
более подробную и пошаговую реализацию, затрудняет для мошеннических груп-
пировок овладение чужими объектами недвижимости.

Обсуждение и заключение. Исследование показало, что ряд действующих 
законодательных норм российского законодательства в сфере государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество, а также договоров пожизненной 
ренты, создают условия для реализации мошеннических схем и лишения соб-
ственников жилья. В связи с изложенным, предложены изменения действующего 
законодательства, направленные на декриминализацию процессов перехода прав 
на недвижимое имущество и заключение договоров пожизненной ренты.

* Соловьев Иван Николаевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, главный 
научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации, Москва, Россия
e-mail: sin.70@mail.ru
ORCID ID: 0009-0001-9033-1668

DOI 10.24833/2073-8420-2025-2-75-47-52

ПРОФИЛАКТИКА  ТЕЛЕФОННОГО  И  ОНЛАЙН  
МОШЕННИЧЕСТВА  ЧЕРЕЗ  КОРРЕКТИРОВКУ  
ИНСТИТУТА  ПОЖИЗНЕННОЙ  РЕНТЫ

Иван Соловьев*

Article УДК: 343, 347 



48 Право и управление. XXI век

1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 29 января 1996 г. N 5 ст. 410.

Введение

Телефонные мошенники постоянно 
генерируют новые способы обмана 
россиян, опираясь на последние разра-

ботки в сфере психологии, искусственного 
интеллекта, происходящие события в эконо-
мической и политической жизни граждан, 
а также нормы законодательства, позволяю-
щие использовать их в преступных схемах. 
Одними из главных целей мошенников яв-
ляются объекты недвижимости, принадле-
жащие гражданам Российской Федерации. 
С точки зрения Е.А. Суханова, под недвижи-
мой вещью следует рассматривать объект, 
характеризующийся гражданским правоот-
ношением [3. C. 43]. В отличие от зарубеж-
ных правопорядков в российском государ-
стве сложился многообъектный состав не-
движимого имущества. При этом в доктрине 
отсутствует единство мнений относительно 
понятия «недвижимое имущество», а также 
критериев его определяющих. [2. C. 3].

Именно в деталях норм гражданского 
права и кроется тот «дьявол», который позво-
ляет злоумышленникам лишать россиян не-
движимости, причем подчас единственной.

Исследование

В последнее время на завершающей 
стадии мошеннических сценариев все чаще 
стали появляться договоры пожизненной 
ренты, которые преступники понуждают за-
ключать российских пенсионеров. Происхо-
дит это следующим образом. После того, как 
преступники, представившись сотрудника-
ми органов безопасности, заставили переве-
сти все денежные средства со счетов пенсио-
нера, а также взять кредиты и микрозаймы, 
они сообщают, что квартира или дом жерт-
вы находятся под угрозой отчуждения. Для 
защиты недвижимости есть только «один 
путь» - заключить фиктивный договор по-
жизненной ренты с человеком, которого они 
укажут.

Пока такой человек едет к пенсионеру, 
ему предоставляют такси для того чтобы 
посетить психоневрологический диспансер  
и взять справку о вменяемости. После этого 
потенциальный рентодатель и жертва на-
правляются к нотариусу, куда приглашается 

врач, который проводит экспресс освиде-
тельствование пенсионера. Соблюдя все 
формальности, нотариус удостоверяет дого-
вор, после чего рентодатель, согласно его ус-
ловиям, переводит на счет рентополучателя 
определенную сумму, как правило, состав-
ляющую от 1/10 до 1/5 рыночной стоимо-
сти квартиры.

При этом жертва тут же получает указа-
ние от мошенников перевести полученные 
по договору средства на «специальный счет 
ЦБ РФ», так как эти деньги якобы принад-
лежат государству. В итоге оказывается, что 
пенсионер потерял жилье, а рентодатель ут-
верждает, что не был осведомлен об обмане 
и всеми силами пытается вручить пенсионе-
ру ежемесячный платеж, для того чтобы не 
потерять право на объект недвижимости, 
указанный в договоре.

Сложно представить, что реализация 
такой мошеннической схемы возможна без 
осведомленности или прямого участия в 
ней нотариуса, врача и рентодателя, однако 
формальные требования закона соблюдены, 
и правоохранительные, и судебные органы 
оказываются в данной ситуации бессильны.

Правовая сущность, порядок заключе-
ния договоров, а также иные правовые осо-
бенности пожизненной ренты отражены в 
статьях 596-600 части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации1. При этом 
данные нормы не предусматривают для 
потенциального рентополучателя возмож-
ности тщательно взвесить и продумать все 
плюсы и минусы такого решения. Чем и 
пользуются нечистые на руку дельцы и мо-
шенники, осуществляющие свою деятель-
ность с территории противника. Кроме того, 
при заключении договора пожизненной 
ренты не учитываются такие факторы, как 
наличие у рентополучателя близких род-
ственников, его трудоспособность, дееспо-
собность и т.д.

В то же время в СССР пожизненное со-
держание представляло собой гражданско-
правовой договор, в силу которого лицо, 
нетрудоспособное по возрасту или по со-
стоянию здоровья (отчуждатель), переда-
вало жилой дом (часть его), а также другое 
имущество в собственность приобретате-
ля, который в уплату за имущество брал 
на себя обязательство пожизненно предо-
ставлять нетрудоспособному материальное 
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обеспечение в натуре (жилье, питание, уход 
и иную необходимую помощь).

В своей деятельности мошенники также 
активно используют и договоры купли-про-
дажи недвижимости, которые не требуют 
нотариального удостоверения.

Одновременно в качестве периода ох-
лаждения мог бы рассматриваться срок ре-
гистрации перехода права собственности на 
недвижимость. В частности, согласно статье 
31 Федерального закона от 13.07.2025 № 218 
«О государственной регистрации недвижи-
мости»2 (далее – Закон о регистрации) до 
осуществления государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной реги-
страции прав либо отказа в государственном 
кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав рассмотрение представ-
ленных для осуществления государственно-
го кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав заявления и (или) 
документов может быть прекращено на ос-
новании совместного заявления лиц, пред-
ставивших заявление и (или) документы для 
осуществления государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной реги-
страции прав.

В то же время сторона сделки, которая 
вследствие введения ее в заблуждение мо-
шенниками совершила сделку, может пре-
пятствовать осуществлению государствен-
ной регистрации, подав такое заявление 
и без второго участника сделки, что в силу 
пункта 41 части 1 ст. 26 Закона о регистра-
ции послужит основанием для приостанов-
ления государственной регистрации, а в 
случае неустранения данного препятствия и 
для отказа в государственной регистрации.

Это позволит сторонам разрешать спо-
ры о действительности договора или о воз-
можности государственной регистрации 
при уклонении от нее одной из сторон в су-
дебном порядке. 

Вместе с тем в настоящее время в связи 
с сокращением сроков государственной ре-
гистрации подобный период охлаждения 
существенно сокращен или отсутствует во-
все. Так, общий срок государственной ре-
гистрации составляет 7 рабочих дней (ч. 1 
ст. 16 Закона о регистрации). Кроме того, 
данный срок уменьшается до 1 рабочего дня 
в случае уплаты государственной пошли-
ны в двойном размере (ч. 1.1. ст.16 Закона 
о регистрации).

Указанное положение сейчас активно 
применяется к договорам купли-продажи 
жилья, заключенным в простой письменной 
форме, что фактически лишает жертв мо-
шенников возможности подать заявление о 
прекращении регистрационных действий. 
Кроме того, судебная практика говорит о 
том, что государственная регистрация не-
движимого имущества носит правопод-
тверждающий, а не правоустанавливающий 
характер [4. C. 3].

При этом государственная регистрация 
является ключевым моментом для мошен-
ников, определяющим, что преступление 
удалось, а преступный замысел находится 
на последней стадии реализации. Исполне-
ние договора купли-продажи недвижимости 
сторонами до государственной регистрации 
перехода права собственности не является 
основанием для изменения их отношений с 
третьими лицами. Это означает, что только 
после государственной регистрации пере-
хода права собственности покупатель стано-
вится собственником недвижимого имуще-
ства в глазах третьих лиц [1. C. 4].

Современные исследователи отмечают 
риски, возникающие при государственной 
регистрации: «…Еще одной проблемой 
при совершении договора купли-продажи 
недвижимости выступает несоответствие 
момента перехода права собственности на 
объект недвижимости с моментом перехо-
да риска потери такого объекта. Так, в соот-
ветствии с требованиями закона, как отме-
чалось ранее, недвижимое имущество при 
купле-продаже подлежит государственной 
регистрации, право собственности возника-
ет именно с момента проведения такого дей-
ствия» [5. C. 3].

Также отметим, что характерной чертой 
договоров купли-продажи недвижимости, 
заключенных под воздействием мошенни-
ков, является заниженная цена объекта не-
движимости. Заниженная цена не является 
чем-то новым и необычным в ежедневной 
практике. «В ряде проблем купли-продажи 
недвижимого имущества авторами называ-
ется еще одна - установление заниженной 
цены в условиях договора» [1. C. 4]. И если 
ранее заниженная цена указывалась для 
снижения или избежания уплаты налогов, 
то в настоящее время это делается для того 
чтобы сделка произошла и была зарегистри-
рована в максимально короткие сроки.

2 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", Собрание 
законодательства Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 29 (часть I) ст. 4344.
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В связи с изложенным весьма интерес-
ным представляется европейский опыт 
оформления сделок с недвижимым иму-
ществом. По своей многоступенчатости, 
подробности и дотошности, а также в силу 
серьезной ответственности, которая пред-
усмотрена для нотариусов в случае наруше-
ния ими предписанных законом процедур 
составления соответствующих документов, 
процедура перехода права собственности на 
недвижимость практически исключает воз-
можность оперативного (в течение одного-
трех дней) переоформления указанных 
объектов.

Более чем в 80% европейских стран все 
сделки с недвижимостью в обязательном по-
рядке удостоверяются нотариусом. Имен-
но нотариус ответственен за юридическую 
чистоту сделки и берет весь процесс куп-
ли-продажи под свой контроль, в том чис-
ле предоставляет участникам финансовые 
консультации. Более того: депозитный счет 
нотариуса официально считается наиболее 
безопасным местом для временного хране-
ния денег покупателя недвижимости. Как 
только участники подписывают окончатель-
ный вариант договора, деньги с нотариаль-
ного счета переводятся на счет продавца.

Примечательно, что во многих европей-
ских странах объекты недвижимости авто-
матически прикрепляются к конкретным 
нотариальным конторам по территориаль-
ному признаку. Так нотариус становится 
хранителем абсолютно всей информации о 
недвижимости.

Хотя у каждой страны есть свои особен-
ности и отличия в процедуре сделок с не-
движимостью, практика европейцев давно 
доказала плюсы нотариального заверения 
договоров купли-продажи недвижимости. 
Эта процедура — самый надежный вариант 
для всех участников сделки.3

Основываясь на результатах проведен-
ного исследования, полагаю возможным вы-
йти с предложением по корректировке не-
которых норм действующего гражданского 

законодательства, а также законодательства 
в сфере государственной регистрации:

1. Предусмотреть в ГК РФ4 четырнадца-
тидневный период охлаждения при заклю-
чении договора пожизненной ренты – в те-
чение этого срока проект договора находит-
ся у нотариуса в ожидании окончательного 
решения потенциального рентополучателя.

Аналогичные правовые инструменты 
применяются при заключении договоров 
страхования, в которых устанавливается 
срок, в течение которого можно отказаться 
от страхового продукта, разорвать договор 
страхования и полностью вернуть уплачен-
ную страховую премию. Период охлажде-
ния всегда прописан в договоре и по закону 
составляет не менее 14 дней, при этом стра-
ховая компания может его только  увели-
чить.  Если такого пункта в договоре нет, то 
сам договор может быть признан недействи-
тельным. В последнее время эта норма стала 
действенной профилактической мерой, на-
правленной против навязанных страховых 
инструментов.

Кроме того, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)»5 пред-
усматривается право заемщика в течение 
четырнадцати календарных дней с даты 
получения потребительского кредита (за-
йма) досрочно вернуть всю сумму потреби-
тельского кредита (займа) или ее часть без 
предварительного уведомления кредитора 
с уплатой процентов за фактический срок 
кредитования. А с 1 сентября 2025 года6 кре-
дитная или микрофинансовая организация 
осуществляют передачу заемщику денеж-
ных средств по договору потребительского 
кредита (займа):

- не ранее чем через четыре часа после 
подписания заемщиком индивидуальных 
условий договора потребительского кре-
дита (займа), а также в случае увеличения 
суммы потребительского кредита (займа) 
или лимита кредитования, если сумма по-
требительского кредита (займа) или лимит 

3 Сделки с недвижимостью: опыт и практика европейских государств, https://www.rosnotarius.ru/sdelki-s-
nedvizhimostyu-opyt-i-praktika-evropejskih-gosudarstv (дата обращения 25.05.2025).

4 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301

5 Федеральный закон от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6673; 2017, N 50, ст. 7549; 2018, N 53, ст. 8480; 2019, 
N 52, ст. 7801; 2021, N 27, ст. 5156, 5157; 2023, N 16, ст. 2764; N 31, ст. 5785; N 52, ст. 9520; 2024, N 10, 
ст. 1306)

6 Федеральный закон от 13.02.2025 N 9-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Российская газета, Федеральный выпуск: №34(9573) от 17.02.2025.

ПРАВО  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ



51№2(75)/2025

кредитования составляет от 50 тысяч до 200 
тысяч рублей;

- не ранее чем через 48 часов после 
подписания заемщиком индивидуальных 
условий договора потребительского креди-
та (займа), а также в случае увеличения сум-
мы потребительского кредита (займа) или 
лимита кредитования, если сумма потреби-
тельского кредита (займа) или лимит креди-
тования составляет более 200 тысяч рублей.

2. Предусмотреть, по аналогии с евро-
пейским законодательством, обязательное 
нотариальное удостоверение всех договоров 
купли-продажи недвижимого имущества, а 
также обязательное уведомление нотариу-
сом (помощником нотариуса) близких род-
ственников рентополучателя о намерении 
заключить договор пожизненной ренты;

3. Учитывать уровень трудоспо-
собности, а также состояния здоро-
вья рентополучателя, удостоверенные 

врачебной комиссией государственного уч-
реждения здравоохранения по месту реги-
страции гражданина;

4. Исключить возможность государ-
ственной регистрации договора купли-про-
дажи недвижимости в течение одного рабо-
чего дня в случае уплаты двойной государ-
ственной пошлины.

Заключение

Внесение указанных дополнений на-
правлено на соблюдение прав собственно-
сти российских граждан, профилактику и 
пресечение противоправных посягательств 
на принадлежащие им объекты недвижимо-
сти, снижение криминогенности на рынке 
жилья, а также лишение мошенников потен-
циальных возможностей и лазеек для совер-
шения хищений.
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PREVENTION  OF  TELEPHONE  AND  ONLINE  FRAUD   
THROUGH THE  ADJUSTMENT  OF  THE  INSTITUTION   
OF  A  LIFETIME  ANNUITY

Introduction. The article examines the imper-
fection of legal norms governing the procedure for 
concluding contracts for the purchase and sale of real 
estate and life annuities, leading to the vulnerability 
of elderly citizens. To deprive Russian citizens of real 
estate owned by them, fraudsters use both the insti-
tution of a lifetime annuity and an accelerated proce-
dure for registering transactions with these objects.

Materials and methods. In the course of writ-
ing the work, a set of general scientific, formal-logical 
methods (including methods of cognition, descrip-
tion, analysis, induction, deduction, comparison, 
analogy, systematization, modeling) and special 
methods (formal-legal, historical, comparative-legal, 

structural-legal methods; the method of content anal-
ysis of official documents regulating the procedure 
for registration of life annuity contracts and real es-
tate renewal).

The results of the study. An analysis of Russian 
legislation has shown that fraudsters can implement 
mechanisms for life annuity and accelerated real es-
tate re-registration in order to appropriate both the 
real estate objects themselves and the sums of money 
received as a result of their sale at a price below the 
market. 

At the same time, EU legislation, having a longer 
history of legal regulation of real estate real estate 
conversion procedures, as well as their more detailed 
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and step-by-step implementation, makes it difficult 
for fraudulent groups to take possession of other peo-
ple's real estate.

Discussion and conclusion. The study showed 
that a number of current legislative norms of Russian 
legislation in the field of state registration of rights 
to real estate, as well as life annuity agreements, cre-
ate conditions for the implementation of fraudulent 
schemes and the deprivation of homeowners. In con-
nection with the above, amendments to the current 

legislation aimed at decriminalizing the transfer of 
rights to real estate and the conclusion of life annuity 
agreements are proposed.
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МИЛИТАРИЗАЦИЯ   
КОСМИЧЕСКОГО  ПРОСТРАНСТВА   
КАК  МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ  ПРОБЛЕМА

Введение. В условиях обострения международной военно-политической 
обстановки на первый план выходят вопросы защиты национального сувере-
нитета и национальной безопасности России с использованием различных ме-
ханизмов государственной политики, в том числе и с опорой на нормы между-
народного права, регулирующие новейшие отношения, складывающиеся между 
государствами по поводу милитаризации космического пространства. В силу 
того, что данная проблема далека от окончательного разрешения, дальнейшие 
исследования в данном направлении являются весьма актуальными и опреде-
ляют необходимость научного осмысления проблемы милитаризации космиче-
ского пространства и разработки рекомендаций, направленных на дальнейшее 
развитие системы международно-правового регулирования в данной области 
межгосударственных отношений.

Материалы и методы. Теоретическую и эмпирическую базу исследования 
составляют международно-правовые документы (прежде всего Совета Безопас-
ности ООН, Генеральной Ассамблеи ООН), нормативно-правовые акты между-
народного договорного права, зарубежная и отечественная международно-право-
вая литература. На основе интегративного подхода к научному юридическому 
исследованию при написании статьи были применены общенаучные и специ-
альные методы познания правовых явлений и процессов в сфере международного 
права, а именно системно-структурный анализ; метод синтеза правовых явле-
ний и процессов военно-технологического освоения космического пространства; 
формально-логический метод, а также метод нормотворческого обеспечения 
процессов использования космоса в военных целях.

Результаты исследования. Автором выделены два уровня военного осво-
ения космического пространства, рассмотрены проблемы правового регулиро-
вания использования противоспутникового оружия, а также предложены на-
правления формирования соглашения о контроле над противоспутниковым 
оружием. Предложено включить в эти соглашения действительно важные по-
ложения, позволяющие придать данному направлению международного права 
реальную значимость. В частности, в данные соглашения возможно включить 
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Введение

В начале ХХІ века космос, став ареной 
военного противостояния, явля-
ется областью мировой политики, 

способной изменить баланс сил на между-
народной арене, усиливая военно-полити-
ческую конкуренцию, а также стимулируя 
новую гонку вооружений, которая в насто-
ящее время, фактически, выходит за рамки 
международного правового регулирования.

В то же время милитаризация космоса 
приобретает стратегическое значение для 
обеспечения национальной безопасности и 
создания глобального баланса сил, побуж-
дающего государства вкладывать ресурсы 
в развитие космических оборонительных 
технологий.

Как заявляет Министерство иностранных 
дел России, «во взаимоотношениях между 
государствами может возникнуть ситуация, 
при которой одна из сторон будет иметь 
значительные стратегические преимуще-
ства, а другая не будет иметь возможности 
осуществить защиту своих стратегических 
интересов. Одностороннее владение таким 
компонентом стратегических вооружений, 
как космическое оружие, будет в какой-
то мере стимулировать попытки провести 
переустройство мира, установить диктат 

в отношениях между государствами, ввести 
в практику международных отношений по-
пытки разрешения споров силой или сило-
выми угрозами»1.

При этом еще в 2000 году российская сто-
рона указывала на то, что «современные 
нормы международного космического права 
имеют "белые пятна" и не обеспечивают все-
объемлющего и эффективного запрета на 
гонку вооружений в космосе. Они ограничи-
вают лишь определенные - пусть и важные - 
виды деятельности государств, в частности, 
касающиеся испытания и вывода в космос 
ядерного и других видов оружия массового 
уничтожения. В предложении же России речь 
шла о том, чтобы, опираясь на четкую юриди-
ческую базу, исключить размещение в космо-
се оружия любого рода и отказаться от приме-
нения силы или силовых угроз в космосе или 
из космоса, не допустить гонки вооружений 
в космическом пространстве и тем более пре-
вращения его в театр военных действий»2.

Данная стратегическая задача имеет важ-
нейшее военно-политическое значение для 
России и мирового сообщества, в связи с чем 
проблемы, поднятые в данной статье, явля-
ются актуальными.

В силу того, что данная проблема далека 
от окончательного разрешения, дальней-
шие исследования в данном направлении 
являются весьма актуальными.

положение о международном моратории на кинетические испытания противо-
спутниковых систем вооружений, обозначить определенные орбитальные высо-
ты как зоны безопасности, где размещение объектов возможно только с согласо-
ванием и под контролем международных организаций.

Обсуждение и заключение. Предложенные в статье подходы важны для 
России и мирового сообщества, поскольку они служат конкретизации шагов, 
снижающих возможности дальнейшей милитаризации космического простран-
ства, могут использоваться в качестве строительных блоков для  создания ко-
дифицированных правил использования космического пространства.

Россия как космическая держава, обладающая серьезными возможностями 
в области использования космоса в военных целях, должна сыграть ключевую 
роль в этом процессе, который требует разумного участия в системе между-
народно-правового регулирования и отстаивания своих национальных интере-
сов в области использования космического пространства в целях национальной 
обороны.

1 О влиянии милитаризации космического пространства на стратегическую стабильность и международную 
безопасность (Доклад на международной космической конференции). – Режим доступа: https://mid.ru/ru/
foreign_policy/international_safety/1709128/

2 О российской инициативе о предотвращении милитаризации космоса. – Режим доступа: https://mid.ru/ru/
foreign_policy/un/1594268/
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3 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 1721 (XVI) Международное сотрудничество в использовании 
космического пространства в мирных целях. 20 декабря 1961. – Режим доступа: https://www.unoosa.org/pdf/
gares/ARES_16_1721R.pdf

4 Договор о космосе (Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию кос-
мического пространства, включая Луну и другие небесные тела). – Режим доступа: https://www.un.org/ru/ 
documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml

5 Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах. – Режим доступа:  https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/moon_agreement.shtml

Таким образом, целью данной статьи яв-
ляется исследование проблемы милитариза-
ция космического пространства, разработка 
рекомендаций, направленных на дальней-
шее развитие системы международно-пра-
вового регулирования в данной области 
межгосударственных отношений.

Исследование

Международно-правовые аспекты  
регулирования процессов милитаризации 

космического пространства.
В настоящее время в центре внимания 

российских исследователей стоят пробле-
мы мирного использования космического 
пространства и ограничения военного ком-
понента в космосе [3], вопросы использова-
ния международно-правовых механизмов в 
области его демилитаризации [4], организа-
ционно-правовые формы международного 
сотрудничества по исследованию и исполь-
зованию космического пространства в мир-
ных целях [1, 2, 3]. В этих работах находим 
важные положения относительно необхо-
димости отстаивания национальных ин-
тересов в области военного использования 
космоса, предложения по поводу развития 
международного права в данной области во-
енно-политического взаимодействия между 
странами, сопоставление национального за-
конодательства различных государств с нор-
мами международного космического права 
в области демилитаризации.

Несмотря на растущий интерес к мили-
таризации космоса, международное право 
устанавливает ряд стандартов, ограничи-
вающих использование космического про-
странства в военных целях. Принцип непри-
своения космического пространства и небес-
ных тел является фундаментальным в меж-
дународном космическом праве и означает, 
что ни одно государство не может заявить 
суверенитет над космосом, Луной или дру-
гими небесными телами. Этот принцип был 
закреплён в Резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН № 1721 (XVI)3, в которой указано, 
что космическое пространство и небесные 

тела открыты для исследования и использо-
вания всеми государствами в соответствии 
с международным правом и не могут быть 
присвоены каким-либо государством. 

Позже, этот принцип был подтверждён 
в Договоре о принципах деятельности госу-
дарств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну 
и другие небесные тела (далее – Договор о 
космосе)4, который запрещает любое наци-
ональное присвоение, независимо от того, 
осуществляется оно путём провозглашения 
суверенитета, использования или оккупа-
ции, или каким-либо другим способом.

Такой подход направлен на сохранение 
космоса как общего достояния человечества, 
доступного для всех государств, независимо 
от их экономических или технологических 
возможностей.

Стоит отметить, что Соглашение о дея-
тельности государств на Луне и других не-
бесных телах5 дополняет Договор о космосе 
и регулирует использование Луны и других 
небесных тел. В частности, его положения за-
прещают любые военные действия на Луне 
и определяют её как общее достояние чело-
вечества. Хотя многие страны не подписали 
это соглашение, оно устанавливает важный 
прецедент для мирного использования не-
бесных тел.

В контексте указанного, стоит согласить-
ся с позицией таких ученых, как Пантелеева 
А.А. [2], Попова О.А. [3], Потапенко А.М. [4], 
которые считают, что, несмотря на наличие 
в международных договорах соответствую-
щих норм о мирном использовании космоса, 
все же существуют определенные пробелы в 
международных актах, особенно касающие-
ся более детального правового регулирова-
ния использования Луны и других небесных 
тел.

Действительно, международное косми-
ческое право имеет определенные пробе-
лы, особенно в регулировании использова-
ния Луны и других небесных тел. Договор 
о космосе и Договор о Луне содержат лишь 
общие принципы, оставляя многие вопро-
сы без конкретных ответов, например, эти 
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соглашения не определяют конкретные ме-
ханизмы, по которым можно было бы осу-
ществлять распределение или использова-
ние таких ресурсов.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
36/976 подчеркивает важность предотвра-
щения гонки вооружений в космическом 
пространстве. Она ссылается на пункт 80 
Заключительного документа десятой специ-
альной сессии (резолюция S-10/2), который 
призывает международное сообщество про-
должать переговоры и разрабатывать меры 
по недопущению милитаризации космоса.

Это соответствует принципам Договора 
о космосе, который устанавливает, что кос-
мическое пространство предназначено для 
мирного использования и запрещает раз-
мещение оружия массового уничтожения 
на орбите Земли или на небесных телах. Ос-
новной целью Конвенции о запрете военно-
го или любого другого враждебного исполь-
зования средств воздействия на окружаю-
щую среду (также известной как Конвенция 
ENMOD7) является запрет на использование 
военных технологий, способных изменять 
окружающую среду с целью нанесения 
ущерба другим государствам.

Эта Конвенция охватывает влияние на 
различные природные среды, включая кос-
мическое пространство, и, соответственно, 
запрещает любые методы модификации 
окружающей среды, которые имеют широ-
кие, долгосрочные или серьезные послед-
ствия для экосистемы, если они используют-
ся с враждебными целями, например, запре-
щает воздействие на погоду, климат, состо-
яние океанов и космическое пространство. 
Хотя Конвенция не охватывает все аспекты 
военных технологий, она ограничивает воз-
можность применения таких методов, кото-
рые могут повлиять на космическую среду, 
поддерживая глобальные усилия по сохра-
нению мира в космосе.

Как верно отметил Потапенко А.М., важ-
но продолжать укреплять международно-
правовые основы демилитаризации косми-
ческого пространства путем разработки но-
вых международных договоров, что являет-
ся необходимостью и превентивной мерой 

для предотвращения гонки вооружений, 
поскольку существующие международные 
соглашения не предусматривают запрета на 
размещение некоторых видов вооружения 
нового поколения [4].

Таким образом, хотя существуют между-
народные стандарты для демилитаризации 
космоса, обеспечение его мирного использо-
вания остается вызовом. Государства стара-
ются соблюдать международное право, но 
при этом активно развивают технологии, ко-
торые могут использоваться и в оборонных 
целях, что создаёт новые риски.

Учитывая вышеизложенное, важно под-
черкнуть, что дальнейшее укрепление 
международно-правовых основ демилита-
ризации космического пространства явля-
ется критически важным шагом, поскольку 
современные договоры лишь частично ох-
ватывают новейшие виды вооружений. Это 
создаёт вызовы, связанные с милитаризаци-
ей космоса, так как коммерческие структу-
ры все чаще участвуют в оборонных про-
граммах, разрабатывают технологии двой-
ного назначения и способствуют развитию 
инфраструктуры, которая может использо-
ваться в военных целях.

Например, компания SpaceX заключила 
контракты с Министерством обороны США 
на использование спутниковой интернет-
системы Starlink для обеспечения военной 
связи8. 

Таким образом, частные компании благо-
даря быстрому технологическому развитию 
и гибкости в инновациях стали важными 
участниками космической гонки, но, в то 
же время создают риски для милитариза-
ции космоса. Они открывают новые воз-
можности для космической обороны, но их 
деятельность также требует тщательного 
международного контроля, чтобы предот-
вратить превращение космоса в поле для 
военных конфликтов и защитить его как об-
щий ресурс для всего человечества.

Противоречивый и сложный характер 
создания всеобъемлющей правовой базы, 
которая бы регулировала все вопросы ис-
пользования космического пространства в 
военных целях, является следствием того, 

6 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 36/97. Предотвращение гонки вооружений в космическом простран-
стве. 9 декабря 1981. – Режим доступа: https://docs.un.org/ru/A/RES/36/97

7 Конвенция ENMOD (Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 
средств воздействия на природную среду) // Военная энциклопедия / Грачёв П. С. – Москва: Военное изда-
тельство, 1999. Т. 4. С. 136.

8 SpaceX Secures U.S. Contract to Provide Ukraine Access to Starshield. URL: https://www.reuters.com/business/
aerospace-defense/pentagon-buys-starlink-ukraine-statement-2023-06-01/
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что космические державы имеют свои воен-
но-политические интересы, представления 
о национальной безопасности и о границах 
возможных компромиссов. Свидетельством 
тому является вето России на проект резо-
люции ООН о запрете размещения ядерного 
оружия в космосе 2024 года. Россия оказалась 
единственной страной, кто проголосовал 
против документа на заседании Совета Без-
опасности. В данном случае понимать, что 
Россия наложила вето не на саму обсужда-
емую проблему, а конкретно на тот проект 
резолюции, который представили США и 
Япония. Данная инициатива, разработанная 
американской стороной, сформулирована 
таким образом, что в ней идет речь исклю-
чительно о недопущении в космосе ядер-
ного оружия. Однако российская позиция в 
данном вопросе вполне последовательная, 
предполагающая демилитаризацию косми-
ческого пространства как таковую, включая 
исключение возможности размещать в кос-
мосе все виды вооружения9.

При этом Россия останется привержен-
ной своим обязательствам в космическом 
пространстве в соответствии с международ-
ным правом, а ее позиция полностью со-
относится с положениями договора ОСВ-2 
(1979 г.), который запрещал развертывание 
ударных систем, в соответствии с которым 
каждая Сторона обязуется не разрабатывать, 
не испытывать и не развертывать системы 
для вывода на околоземную орбиту ядерно-
го оружия или любого другого вида оружия 
массового поражения, включая частично-ор-
битальные ракеты10.

В то же время вопросы милитаризации 
космического пространства в настоящее 
время рассматриваются на двух уровнях: 
первый уровень предполагает возможности 
использования в космосе неударных систем 
военного назначения, второй – возможности 

использования космического пространства 
для нанесения ударов по объектам, которые 
находятся в космическом пространстве либо 
на земле. В этой связи Россия выступает не 
против милитаризации, под которой под-
разумевают информационное, не боевое 
использование космоса, а против «вепони-
зации» космоса, то есть появления в космосе 
военных систем боевого, ударного назначе-
ния. Такие системы были бы предназначены 
для поражения как других находящихся в 
космосе военных систем, так и для нанесе-
ния ударов из космоса по объектам на Зем-
ле. В этом, то есть в ударном предназначе-
нии потенциальных военных космических 
систем, и состоит суть «вепонизации»11. 

До сих пор международное сообще-
ство, в частности усилия ООН направлены 
на регулирование военной деятельности 
в космосе12.

Однако, несмотря на эти усилия, достичь 
всеобъемлющего консенсуса по обязатель-
ным правилам регулирования военной де-
ятельности в космическом пространстве не 
удалось, что является следствием высокой 
сложности создания норм правового регули-
рования в данной сфере, что наиболее ярко 
проявляется в попытках регулирования во-
просов, связанных с использованием проти-
воспутниковых систем.

Данная проблема отражает глубокие раз-
ногласия, имеющиеся в международном со-
обществе между желательностью и эффек-
тивностью применения норм международ-
ного права в области контроля за космиче-
скими военными технологиями.

Проблема правового регулирования  
использования противоспутникового 

оружия.
Соглашения, запрещающие или контро-

лирующие распространение вооружений, 

9 США выступили за милитаризацию космоса Россия ответила в стиле СССР. – Режим доступа: https://rodina-
history.ru/2024/05/13/ssha-vystupili-za-militarizaciiu-kosmosa-rossiia-otvetila-v-stile-sssr.html 

10 Договор между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений (договор ОСВ-2) от 
18 июня 1979. http://diplomaticdictionary.com/dictionary/.

11 Цифровой бюллетень «Ядерный Контроль» Эксклюзивное интервью № 17, 2024. «Россия выступает против 
“вепонизации” космоса, то есть появления в космосе военных систем боевого, ударного назначения»: Интер-
вью А.Кошкина с М.Лысенко. – Режим доступа: https://pircenter.org/editions/17-2024-rossija-vystupaet-protiv-
veponizacii-kosmosa-to-est-pojavlenija-v-kosmose-voennyh-sistem-boevogo-udarnogo-naznachenija-intervju-
andreja-koshkina-s-mihailom-lysenko/

12 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 24 декабря 2021 года 76/231. Уменьшение космических угроз 
путем принятия норм, правил и принципов ответственного поведения. – Режим доступа: https://digitallibrary.
un.org › A_RES_76_231-RU; Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 30 декабря 2022 года 77/250. 
Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. – Ре-
жим доступа: https://docs.un.org/ru/A/RES/77/250
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должны конкретизировать объект правового 
регулирования, четко сформулировать ис-
ходные дефиниции, поскольку без опреде-
ления основополагающих понятий, в част-
ности понятия противоспутникового ору-
жия (ASAT), которое одновременно должно 
быть универсальным и точным, междуна-
родные режимы, препятствующие разработ-
ке, развертыванию и использованию ASAT, 
останутся неэффективными. В настоящее 
время существует, как минимум, два препят-
ствия, которые осложняют создание такой 
дефиниции: разнообразие форм противо-
спутникового оружия и проблема двойного 
назначения космических объектов.

Рассматривая первую проблему, обра-
щаясь к работам [8, 10] можно определить, 
что противоспутниковое оружие – это лю-
бая технология, которая может временно 
или навсегда вывести из строя либо снизить 
функциональность спутника, либо уничто-
жить его.

Это означает, все перечисленное: оружие 
направленной энергии, кинетические раке-
ты воздушного и наземного базирования, 
кибертехнологии прерывания восходящего 
и нисходящего каналов, глушение радио-
частот, атаки на наземные станции, может 
вполне укладываться в технологическую со-
ставляющую такого определения. При этом 
быстрый прогресс области космических и 
цифровых технологий создает принципи-
ально новые возможности противоспутни-
ковой борьбы. Из сказанного вытекает, что 
разнообразие противоспутникового оружия 
затрудняет формулирование всеобъемлю-
щего определения, а попытки конкретизи-
ровать технологии и инструменты противо-
спутниковой борьбы неизбежно оставляют 
лазейки, поскольку такие технологии отно-
сятся к отдельным областям техники и тех-
нологии, которые формируют уникальные 
эксплуатационные требования к функци-
онированию противоспутниковых систем, 
что требуют особого подхода к правовому 
регулированию.

Контроль над этими технологиями осо-
бенно сложен, учитывая, что многие из них 
имеют законное, мирное или обычное при-
менение на орбите. Другими словами, мно-
гие противоспутниковые системы являются 

технологиями двойного назначения в своих 
возможностях содействовать как мирным, 
так и агрессивным целям. При этом спец-
ифика противоспутниковой борьбы состоит 
в том, что сами спутники являются слабо за-
щищенными объектами и требуется неболь-
шое усилие, чтобы вывести их из строя.

В этой связи, как указывают зарубежные 
исследователи, когда свойства цели опреде-
ляются ее хрупкостью, все становится ору-
жием. Например, концепция спутников-ре-
монтников на коорбитальной орбите ста-
новится все более популярной как средство 
восстановления неисправных спутников, а 
не их замены13.

Но, те же возможности, которые исполь-
зуются для ремонта спутников на орбите, 
могут быть использованы для их уничтоже-
ния. В том же ряду стоит проблема, связан-
ная с тем, что любой спутник, оснащенный 
радиочастотной антенной, необходимой 
для приема сигналов, может также излучать 
их с достаточной мощностью, чтобы глу-
шить связь соседних спутников14. 

Данная проблема возникла не сегодня, 
еще в 2014 г. Россия и Китай представили 
на Конференции по разоружению проект 
договора о предотвращении размещения 
оружия в космическом пространстве, приме-
нения силы или угрозы силой в отношении 
космических объектов (ДПРОК).

Этот проект включал в себя положение, 
согласно которому оружием является «лю-
бой космический объект или его компонент, 
произведенный или переоснащенный для 
уничтожения, повреждения или нарушения 
нормального функционирования объектов 
в космическом пространстве».

По нашему мнению, это определение 
ограничено, поскольку те же роботы ре-
монтники не нуждаются в переоснащении 
либо переоборудовании, также эти техни-
ко-технологические системы не созданы для 
противоспутниковой борьбы, хотя и облада-
ют такими возможностями.

В настоящее время дебаты об определе-
ниях продолжаются, однако окончательно-
го решения данной проблемы до сих пор не 
найдено [5].

По нашему мнению, наиболее простым 
и эффективным способом конкретизации 

13 Messier D. Robotic satellite servicing tech ready for orbital tests, experts say. September 27, 2016. https:// www.
space.com/34183-robotic-satellite-servicing-a-reality-soon.html.

14 Baseley-Walker B., Weeden B. Verification in Space: Theories, Realities and Possibilities. ed. Kerstin Vignard. 
Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research. URL: https://unidir.org/wp-content/uploads/2023/09/
arms-control-verification-en-320
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объектов, способных вести противоспутни-
ковую борьбу, является отказ от их пере-
числения, а обращение к результатам пред-
намеренного воздействия на космический 
объект, что приводит к выходу его из строя.

В данном случае речь должна идти о 
преднамеренном характере действий, кото-
рые привели к нарушению функций либо 
к уничтожению космического объекта, на 
который было осуществлено внешнее воз-
действие. Данный подход целесообразно ис-
пользовать, пока не будет выработано более 
точное определение, учитывая, что предла-
гаемое решение осуществления регулирова-
ния режима контроля противоспутникового 
оружия позволяет осуществлять контроль 
независимо от дифференцированных при-
знаков данных вооружений.

Аргументация
Любое соглашение о контроле над воору-

жениями бессмысленно, если его участники 
не могут ясно представлять, когда его по-
ложения нарушаются. В этой связи возмож-
ность контролировать и различать соблю-
дение и несоблюдение норм права должна 
быть частью любого контроля над вооруже-
ниями. Сказанное требует того, чтобы меж-
дународное сообщество могло идентифици-
ровать, характеризовать и контролировать 
объекты на орбите, однако в настоящее вре-
мя надежные возможности идентификации 
космического оружия остаются весьма спор-
ными с точки зрения получения неопровер-
жимых доказательств, позволяющих гово-
рить о нарушении норм международного 
права. 

В области космического орбитального 
оружия, которое международное сообще-
ство стремится регулировать, в настоящее 
время сложно отслеживать объекты именно 
военного назначения, понимать, что они со-
бой представляют, и знать, на что они спо-
собны после развертывания на орбите. По-
мимо этого, проверка идентификации не-
физического оружия, такого как использова-
ние цифровых технологий и хакерских атак 
на объекты космической инфраструктуры, 
является весьма сложной.

Даже если международное сообщество 
окажется способным в обозримом будущем 
создать средства для надежного отслежива-
ния всех орбитальных объектов, проверка 
функции конкретного космического объек-
та, уже находящегося на орбите, более слож-
ная задача. Исследования показывают, что 
сбор данных о функциональности спутни-
ков на орбите теоретически возможен с ис-

пользованием системы из нескольких спут-
ников наблюдения [7].

Но этот метод контроля, во-первых, пред-
полагает способность системы контролиру-
ющих спутников располагаться рядом с рас-
сматриваемым объектом, а во-вторых, имеет 
ограничения, связанные с тем, что военное 
назначение данных объектов может не про-
являться на протяжении длительного време-
ни. При этом ни Россия, ни другие косми-
ческие державы, ни международные орга-
низации не имеют инфраструктуры или ре-
сурсов для проведения тотального контроля 
на орбите сейчас или в обозримом будущем. 
При этом многие противоспутниковые си-
стемы имеют наземное базирование, что 
означает, что это оружие может быть раз-
работано и развернуто вне сферы действия 
систем мониторинга орбитальных объектов. 
Одновременно нефизические атаки труд-
но связать с их национальной принадлеж-
ностью, например, в случае применения 
оружия направленной энергии против кос-
мического объекта операторам спутников 
сложно определить ответственного субъек-
та, учитывая также и то, что в космических 
условиях системы часто выходят из строя 
без видимых причин. Если спутник-цель не 
оснащена датчиками, которые могут иден-
тифицировать «всплеск тепловой энергии 
или внезапное насыщение оптических дат-
чиков», нет способа отличить случайный 
отказ спутника от злонамеренной лазерной 
атаки [9].

Атаки, которые связаны с глушением 
спутникового сигнала также трудно атрибу-
тировать, поскольку спутники используют 
узкий диапазон электромагнитного спектра 
для связи. Все более насыщенные орбиты оз-
начают, что все чаще несколько космических 
объектов используют похожие или идентич-
ные частоты и, как следствие, непреднаме-
ренно глушат связь соседнего спутника. Со-
ответственно различение преднамеренного 
и непреднамеренного глушения затрудне-
но, если не невозможно [9]. 

Данные проблемные вопросы демон-
стрируют, что милитаризация космического 
пространства как международно-правовая 
проблема требует особого внимания в силу 
отсутствия надежных правовых регулятор-
ных инструментов, что связано, в первую 
очередь, со спецификой космических техно-
логий и несовершенством средств контроля. 

Международное сотрудничество являет-
ся ключевым компонентом эффективных 
режимов контроля над оружием, размеща-
емым в космическом пространстве. В то же 
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время следует признать, что многие из ос-
новных конкурентов России, обладающих 
космическим потенциалом, воспринимают 
обладание таким оружием как стратегиче-
скую необходимость, а разница между об-
щемировыми интересами и ограниченным 
политическим мышлением является пре-
пятствием для развития многосторонних 
переговоров по данной проблеме. Ограни-
ченность мышления, в данном случае про-
является в том, что Соединенные Штаты 
полагаются на свои космические активы для 
«разнообразного спектра политической, во-
енной и экономической деятельности», ос-
новополагающей для их национальной без-
опасности15.

В то же время политические оппоненты 
Америки рассматривают зависимость воо-
руженных сил США от космических систем 
как потенциальную слабость. Эта «зависи-
мость от космоса создает уязвимость, кото-
рая является привлекательной целью для 
противников»16.

В этой связи в условиях роста междуна-
родной напряженности, непредсказуемости 
внешней политики США, Китай и Россия в 
частности рассматривают космос как жиз-
ненно важную и оспариваемую стратегиче-
скую сферу, и противоспутниковые системы 
дают им возможность проецировать силу в 
этой сфере против Соединенных Штатов. 
С их точки зрения, противоспутниковые 
системы являются уравнителем, который 
позволяет им преодолеть относительную 
слабость обычных вооружений. Соответ-
ственно можно говорить о том, что всеобъ-
емлющие режимы контроля над вооружени-
ями противоспутниковых систем останутся 
неосуществимыми до тех пор, пока не исчез-
нут стимулы к гонке вооружений и/или не 
исчезнут первопричины современной гео-
политической напряженности.

В будущем данная правовая проблема, 
несомненно, возникнет и будет решаться 
на основе соглашений, не имеющих всеобъ-
емлющего характера. По нашему мнению, 
соглашения о контроле над противоспут-
никовым оружием, вероятно, в их первона-
чальном виде будут больше способствовать 
ограничению гонки противоспутниково-
го оружия, а не ее предотвращению, что в 
целом не решит проблему, поскольку та-
кой правовой подход побудит государства  

разрабатывать противоспутниковое оружие, 
которое выходит за рамки юрисдикции со-
глашений. Например, если соглашение за-
прещает кинетическое противоспутниковое 
оружие, то страны, способные осуществлять 
космические операции, будут стремиться 
разрабатывать более эффективное некине-
тическое оружие, которое выходит за рамки 
разработанного правового  режима.

Контроль над противоспутниковым ору-
жием также будет иметь негативные послед-
ствия и может усилить стимулы к маскиров-
ке и сокрытию противоспутниковых техно-
логий, что значительно усложнит процесс 
идентификации  оружия, что усугубит дан-
ную правовую проблему.

По нашему мнению, в будущие согла-
шения вполне возможно включить действи-
тельно важные положения, позволяющие 
придать данному направлению междуна-
родного права реальную значимость.

В частности, в данные соглашения воз-
можно включить положение о международ-
ном моратории на кинетические испытания 
ASAT, что особенно важно, поскольку такие 
испытания генерируют мусор и делают кос-
мическую среду более опасной в плане экс-
плуатации [6].

Такие испытания вполне подлежат меж-
дународному контролю и их характер по-
зволяет идентифицировать государство, 
которое проводит данное испытание, - дру-
гими словами, такие испытания легко кон-
тролировать, проверять и атрибутировать.

Следующее предложение состоит в том, 
чтобы в будущих соглашениях сделать упор 
не столько на контроль над вооружениями, 
сколько на мерах прозрачности и укрепле-
ния доверия. Если адекватное определение 
космического оружия остается недостижи-
мым, международное сообщество могло бы 
вместо этого обозначить определенные ор-
битальные высоты как зоны безопасности, 
где размещение объектов возможно только 
с согласованием и под контролем между-
народных организаций. Если страна попы-
тается разместить объекты в этих зонах, то 
такие объекты будут подлежать проверке с 
помощью инспекционного механизма, по-
добного механизму Международного агент-
ства по атомной энергии.

Безусловно, что данные подходы не явля-
ются всеобъемлющими конечными решени-

15 Black J. Our Reliance on Space Tech Means We Should Prepare for the Worst. Defense News, March 12, 2018. URL: 
https://www.rand.org/pubs/commentary/ 2018/03/our-reliance-on-space-tech-means-we-should-prepare.html

16 Wilson T. Threats to United States Space Capabilities. URL: https://spp.fas.org/eprint/article05.html
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ями, но служат промежуточными усилиями 
по достижению более полных соглашений 
в будущем.

Заключение

Предлагаемые подходы могли бы слу-
жить для обозначения нарушений и по-
вышения международной  прозрачности в 
плане понимания того, что законно и что 
незаконно в области использования косми-
ческого пространства.

Данные нормы важны для России и миро-
вого сообщества, поскольку они служат для 
конкретизации шагов, снижающих возмож-
ности дальнейшей милитаризации косми-
ческого пространства, могут использоваться 

в качестве первых строительных блоков для 
кодифицированных правил.

Россия как космическая держава, обладаю-
щая серьезными возможностями в области ис-
пользования космоса в военных целях, долж-
на сыграть ключевую роль в этом процессе, 
который требует разумного участия в системе 
международно-правового регулирования и 
отстаивания своих национальных интересов 
в области использования космического про-
странства в целях национальной обороны.

В этой связи дальнейшее исследование 
будет направлено на разработку страте-
гических основ участия России в системе 
международно-правового регулирования 
военного использования космического про-
странства.
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Introduction. In the context of the aggravation 
of the international military-political situation, the 
issues of protecting national sovereignty and na-
tional security of Russia using various mechanisms 
of state policy come to the fore, including relying on 
the norms of international law governing the latest 
relations developing between states regarding the 
militarization of outer space. Due to the fact that 
this problem is far from being finally resolved, fur-
ther research in this area is very relevant and deter-
mines the need for a scientific understanding of the 

problem of the militarization of outer space and the 
development of recommendations aimed at the fur-
ther development of the system of international legal 
regulation in this area of interstate relations.

Materials and methods. The theoretical and 
empirical basis of the study is made up of interna-
tional legal documents (primarily the UN Security 
Council, the UN General Assembly), normative 
legal acts of international treaty law, foreign and 
domestic international legal literature. Based on 
the integrative approach to scientific legal research, 
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when writing the article, the following were used, in 
particular, general scientific and special methods of 
understanding legal phenomena and processes in the 
field of international law, namely, system-structural 
analysis; the method of synthesis of legal phenomena 
and processes of military-technological exploration 
of outer space; formal-logical method, as well as the 
method of norm-setting support for the processes of 
using space for military purposes.

Results of the study. The author identified two 
levels of military exploration of outer space, consid-
ered the problems of legal regulation of the use of 
anti-satellite weapons, and proposed directions for 
the formation of an agreement on control over anti-
satellite weapons. It is proposed to include in these 
agreements really important provisions that will 
give this area of international law real significance. 
In particular, it is possible to include in these agree-
ments a provision on an international moratorium 
on kinetic tests of anti-satellite weapons systems, to 
designate certain orbital altitudes as security zones, 
where the placement of objects is possible only with 

the consent and under the control of international 
organizations.

Discussion and conclusions. The approaches 
proposed in the article are important for Russia and 
the world community, since they serve to specify 
steps that reduce the possibility of further militari-
zation of outer space, and can be used as building 
blocks for creating codified rules for the use of outer 
space.

Russia, as a space power with serious capabili-
ties in the field of using outer space for military pur-
poses, should play a key role in this process, which 
requires reasonable participation in the system of 
international legal regulation and defending its na-
tional interests in the field of using outer space for 
national defense.

Petr N. Lozhkovoy,
Deputy Chairman, the Council of Deputies, 

Kommunarka Municipal District,
Moscow, Russia
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ПРЕДПОСЫЛКИ  СТАНОВЛЕНИЯ  ПРАВОВОГО  
СТАТУСА  РАБОТНИКОВ  В  МЕКСИКЕ

Введение. Становление правового статуса работников в Мексике обычно 
связывается с принятием Конституции 1917 года, закрепившей основы трудо-
вого законодательства в ходе Мексиканской революции. Однако предпосылки его 
формирования складывались на протяжении всей мексиканской истории, в том 
числе до прихода испанцев, в колониальный период и на этапе независимости. 
В отечественной и зарубежной историко-правовой науке до сих пор нет ком-
плексного исследования на эту тему. Цель исследования заключается в анализе 
эволюции правового статуса работников в Мексике до революции 1910–1917 гг., 
выявлении взаимосвязи между социально-экономическими процессами, законо-
дательными актами и трансформацией трудовых отношений.

Материалы и методы. Исследование основано на применении диалекти-
ческого, формально-юридического и системного методов, позволивших связать 
теоретический анализ правовых норм с историческим контекстом. Исполь-
зованы труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные эволюции 
трудовых отношений и правового статуса работников в Мексике, законода-
тельные акты и трактаты юристов, среди которых Чувства нации 1813 года, 
«Апацинганская конституция» 1814 года, План Игуалы 1821 года, Временный 
политический регламент Мексиканской империи 1822 года, Конституция 
Мексики 1857 года, Декрет 1865 года о свободе труда для наемных работников, 
Временный свод законов Мексиканской Империи 1865 года. Историко-правовой 
анализ дополнен изучением социально-экономических условий каждого периода.

Результаты исследования. Становление правового статуса работников 
стало результатом многовековой эволюции. В доколониальную эпоху трудовые 
отношения базировались на социальной иерархии и принудительном труде. 
Несмотря на формальные гарантии прав работников в Законах Индий, коло-
ниальное общество унаследовало доколониальные принципы, и на практике экс-
плуатация коренного населения сохранялась. Период независимости (XIX в.) 
отменил институты энкомьенды и пеонажа, провозгласил равенство граждан, 
но не создал механизмов защиты прав. Законодательные инициативы 1856–
1910 гг., заложили основы регулирования трудовых отношений, а эпоха Порфи-
риата стала катализатором движения за права работников.
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Введение

Принято считать, что становление пра-
вового статуса работников в Мексике 
произошло в начале XX в., а именно 

в ходе событий, известных как Мексиканская 
революция 1910-1917 гг., одним из результа-
тов которой явилось принятие Конституции 
Мексиканских Соединенных Штатов 1917 
года, заложившей основу трудового законо-
дательства Мексики. Тема становления пра-
вового статуса работников в Мексике оста-
ётся недостаточно изученной в рамках от-
ечественной и испаноязычной юридической 
историографии. Большинство исследований 
посвящено либо периоду после принятия 
Конституции 1917 года, закрепившей основы 
правового статуса работников, либо юриди-
ческим вопросам из других областей права. 
Однако предпосылки становления правово-
го статуса работников складывались и в ко-
лониальную эпоху, и в период либеральных 
реформ XIX века, и в период Второй Мекси-
канской Империи.

Цель настоящей статьи заключается в про-
ведении комплексного анализа предпосылок 
становления правового статуса работников в 
Мексике до революционных событий 1910-
1917 гг. Несмотря на то что отдельные вопро-
сы формирования правового статуса работ-
ников в Мексике до революции 1910–1917 гг. 
изучались в зарубежной и отечественной ли-
тературе, комплексного исследования в этой 
области не проводилось. Так, в монографии 
В.Е. Баглай «Ацтеки: история, экономика, 
социально-политический строй» [1] прово-
дится анализ социально-экономической ор-
ганизации доколониальных обществ Мезоа-
мерики. Селиванова И.В. [2] анализировала 
конституционные инициативы в Мексике, 
однако вопросы трудовых отношений рас-
сматривала поверхностно. Нестор де Буэн 
Лосано [3] и Марио де ла Куэва [6] предлага-
ют систематизированный взгляд на эволю-
цию трудового законодательства, однако их 

исследования недостаточно освещают регла-
ментацию правового статуса работников пе-
риода Второй Мексиканской Империи.

Несмотря на отсутствие комплексного ис-
следования на выбранную тему, широкий 
список авторов, занимавшихся изучением 
отдельных её элементов, подтверждает науч-
ную значимость темы.

Исследование

Настоящее исследование опирается на за-
конодательные акты разных периодов исто-
рии Мексики, среди которых Законы Индий 
(Leyes de Indias), «Чувства нации» 1813 года 
(Sentimientos de la Nación de 1813) , Апа-
цинганская конституция 1814 года (Decreto 
Constitucional para la Libertad de la América 
Mexicana de 1814), План Игуалы 1821 года 
(Plan de Iguala de 1821), Конституция 1857 
года, Декрет 1865 года о свободе труда для 
наемных работников (Decreto sobre la libertad 
del trabajo en la clase de jornaleros de 1965), Вре-
менный свод законов Мексиканской Импе-
рии 1865 года (Estatuto Provisional del Imperio 
Mexicano de 1865), а также труды отечествен-
ных и зарубежных авторов. Историко-право-
вой метод лег в основу настоящего исследова-
ния, позволив проследить эволюцию право-
вого статуса работников через анализ законо-
дательных актов и социально-экономических 
явлений. Диалектический метод дал возмож-
ность выявить взаимосвязь между правовы-
ми нормами и общественными процессами. 
Формально-юридический метод позволил 
интерпретировать тексты законов в контек-
сте трудовых отношений, складывавшихся 
в рассматриваемом временном промежутке, 
а системный метод – рассмотреть процесс 
эволюции трудовых отношений в качестве 
целостной картины.

Прежде чем перейти к рассмотрению 
предпосылок формирования правового 
статуса работников в Мексике, необходи-
мо отметить, что под отношениями между 
работником и работодателем понимаются 

Обсуждение и заключение. Ключевой вывод заключается в преемствен-
ности между ранними формами регулирования труда и нормами Консти-
туции 1917 года, закрепившей правовой статус работников. Исследование 
подтверждает, что эволюция трудового права Мексики отражает синтез 
традиций, «народного духа». Полученные результаты значимы для понимания 
генезиса трудовых прав и могут быть использованы в сравнительно-правовых 
исследованиях.
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1 Tesis: I.5o.T. J/31 // Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 52, Abril de 1992, p. 36.
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трудовые отношения. Согласно позиции 
Верховного суда Мексики (Suprema Corte de 
Justicia de la Nación) для признания отноше-
ний трудовыми, во-первых, работник должен 
оказывать материальные, интеллектуальные 
услуги или услуги смешанного характера 
работодателю. Во-вторых, труд работника 
должен быть вознагражден работодателем. 
В-третьих, работодатель должен быть вправе 
давать обязательные для исполнения указа-
ния работнику. Верховный суд определил, 
что необходимым элементом отличия ис-
полнения трудовых обязанностей от предо-
ставления возмездных услуг является соблю-
дение части III ст. 134 Федерального закона 
о труде (Ley Federal del Trabajo), а именно 
выполнение работы под руководством рабо-
тодателя или его представителя1. Исходя из 
данной трактовки следует вывод, что подоб-
ные отношения имели место на территории 
Мексики еще задолго до прибытия испан-
ских колонистов.

В рамках периода истории Мексики до 
обретения независимости можно выделить 
два основных этапа на пути к формирова-
нию правового статуса работников: доколо-
ниальный (до 1530 г.) и колониальный (1530-
1821 гг.).

Говорить о полном отсутствии данных о 
характере трудовых отношений в доколо-
ниальном обществе нельзя: существует до-
статочно крупный пласт информации о по-
литической, экономической и социальной 
составляющих жизни того времени на тер-
ритории современной Мексики, которая по-
зволяет извлечь полезные выводы о предмете 
настоящего исследования. Можно сказать, 
что в доколумбовой Мексике начал форми-
роваться феодализм в его начальных формах 
[1], поэтому часть исследователей характери-
зует сословно-классовую структуру общества 
как «квазифеодализм» [11]. Исследователи 
выделяют до семи [7] и более слоев ацтекско-
го общества, однако если произвести страти-
фикацию ацтекского общества, то можно вы-
делить две глобальных категории населения: 
масеуали (исп: los macehualli) — общинники 
или плебеи, выполнявшие тяжелую рабо-
ту — и пилли (исп: los pillis) — знать [5]. Они 
обладали разными правами на землю, кото-
рая принадлежала пилли, но её возделыва-
ние ложилось на масеуали. Подробную клас-
сификацию остальных социальных групп, 
среди которых рабы, ремесленники, жрецы, 

почтеки (торговцы, исп.: los pochtecas) и дру-
гие, произвести проблематично ввиду отсут-
ствия глубокой дифференциации, поэтому 
их относят к подкатегориям первых двух [1].

Общинное население преимущественно 
занималось земледелием, но не ограничива-
лось им. Масеуали находились в зависимо-
сти от привилегированных слоев общества, 
однако нет сведений о существовании в то 
время конкретных законов, регулирующих 
трудовые права и обязанности, не говоря уже 
о концепции работника и работодателя, хотя 
свидетельства наличия формирующегося 
рынка труда всё же имеются [5].

Исходя из вышесказанного можно сделать 
вывод, что в доколониальной Мезоамери-
ке можно выявить ранние формы трудовых 
отношений, соответствующие критериям, 
определенным Верховным судом Мексики. 
Общинники выполняли сельскохозяйствен-
ные работы на землях, принадлежащих зна-
ти. Прямых свидетельств о денежной или 
натуральной оплате труда масеуали нет, од-
нако в обмен на трудовую повинность они 
получали доступ к возделыванию земли в том 
числе для собственных нужд. Социальная ие-
рархия закрепляла подчинение низших сло-
ёв высшим, что делало указания элиты обя-
зательными для исполнения. Система обще-
ственных отношений напоминала ранний 
феодализм, хотя масеуали не были лишены 
личной свободы. Наличие специализирован-
ных групп указывает на начальное разделе-
ние труда. Однако говорить о существовании 
формального права не приходится, посколь-
ку трудовые отношения регулировались не 
законами, а обычаями, религиозными норма-
ми и социальной иерархией. Можно считать, 
что в доколониальном обществе Мезоамери-
ки существовали протоформы трудовых от-
ношений, в которых ключевую роль играла 
социально-экономическая зависимость, кото-
рая стала основой для последующего разви-
тия принудительных форм труда в колони-
альный период.

Колониальный период в истории Мекси-
ки охватывает временной промежуток с мо-
мента завоевания испанцами в 1521 году и до 
провозглашения независимости в 1821 году. 
Из действовавшего законодательства колони-
ального периода следует, что власти испан-
ской метрополии стремились урегулировать 
сферу возмездного труда. Основным законо-
дательным актом того времени, касающимся 
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в той или иной степени правового положения 
работающего населения, являются Законы 
Индий (Leyes de Indias), которые представля-
ют собой сборник законов, направленных на 
защиту прав коренных народов, сталкивав-
шихся с притеснениями [10]. Законы Индий 
закрепляли личную свободу аборигенов и 
должны были предотвращать эксплуатацию 
коренного населения. Некоторые исследо-
ватели отмечали, что ряд положений имел 
настолько высокий уровень гарантий, что 
мог бы найти отражение и в современном 
трудовом законодательстве [6]. Законы Ин-
дий были вдохновлены положениями «Крат-
чайшего сообщения о разрушении Индий» 
1552 г. (Brevísima relación de la destrucción de 
las Indias de 1552), призванного обратить вни-
мание властей Испании на жестокое обраще-
ние колонизаторов с коренными народами 
Америки [4].

В ходе колонизации корона предоставля-
ла доверенным лицам (энкомендеро) полно-
мочия управлять территориями и населени-
ем, обучать индейцев христианству и грамо-
те, обеспечивать соблюдение ими испанских 
законов. Параллельно они обязывали корен-
ных жителей работать на их земле и платить 
налоги. Такая форма управления землей и 
населением получила название «энкомьен-
да» (encomienda), а трудовая повинность для 
индейцев мужского пола от 15 до 50 лет — ре-
партимьенто (repartimiento). Наследование 
энкомьенд запрещалось Законами Индий, а 
институт репартимьенто ликвидировался. 
Коренные жители признавались свободными 
подданными испанской короны, что пред-
полагало защиту их прав. Законы предусма-
тривали наказания за жестокое обращение с 
индейцами, а также установление справедли-
вого налогообложения с учетом их экономи-
ческих возможностей [9].

Законы Индий включали и важные по-
ложения для работающего населения, среди 
которых:

- сокращение продолжительности ра-
бочего дня до восьми часов, что сделало Ис-
панию первым государством, внедрившим 
такую норму;

- введение регулярных выходных в те-
чение рабочей недели;

- гарантия своевременной выплаты за-
работной платы в полном объеме наличны-
ми деньгами;

- установление минимальной заработ-
ной платы для индейцев, занятых на рудни-
ках, в размере полутора реалов в день или 
одного реала и дневного рациона питания, 
включавшего блюда из мяса;

- определение минимального возраста 
для ряда профессий [3];

- предоставление медицинской помо-
щи, открытие медицинских учреждений для 
работающих индейцев [14].

Обширность и полнота формально предо-
ставленных гарантий компенсировалась не-
исполнением Законов на практике. Несмотря 
на формальное наличие правовых гарантий, 
испанская администрация закрывала глаза 
на их нарушения, если соблюдение законо-
дательства вело к экономическим потерям 
для колоний. Это позволяет сделать вывод о 
фактической эксплуатации коренного насе-
ления. Кроме того, условия труда напрямую 
зависели от расовой принадлежности и скла-
дывались не в пользу индейцев [8]. Законы 
Индий не содержали чётких положений, про-
возглашающих равенство между испанскими 
поселенцами (и их потомками) и коренными 
народами [6]. Как отмечает мексиканский 
историк Энрике Семо, «колониальная эко-
номика основывалась на эксплуатации, где 
правовой статус работника мало отличался 
от статуса раба». Вплоть до обретения неза-
висимости в 1821 году трудовые отношения 
в Мексике фактически не переставали регу-
лироваться колониальными институтами 
энкомьенды и репартимьенто, которые со-
храняли принудительный труд коренного 
населения. После формальной отмены этих 
систем также сохранялся пеонаж (peonaje) — 
долговая кабала, привязывавшая работников 
к землевладельцам [12].

В колониальный период истории Мекси-
ки существовали и нормативные акты, пред-
писывавшие организацию и функциониро-
вание гильдий — объединений работников 
одной профессии, которые частично регули-
ровали правовой статус работников. Однако 
эти акты преимущественно адресовались ли-
цам испанского происхождения, оставляя ко-
ренное население за пределами их действия, 
а условия труда не являлись главным пред-
метом данных предписаний. Скорее, они 
были направлены на регулирование эконо-
мических показателей населенных пунктов, 
контроль за ремесленным производством и 
распределение средств производства между 
различными социальными и этническими 
группами [6].

Правовое регулирование труда в коло-
ниальной Мексике, формально закреплён-
ное в Законах Индий, задавало отдельные 
элементы правового статуса работников, 
сочетавшего декларируемые права с систе-
мой принуждения. Индейцы признавались 
свободными подданными короны, но их 
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правоспособность ограничивалась: напри-
мер, они не могли владеть землёй наравне с 
испанцами. Дееспособность коренного на-
селения была ограничена институтами эн-
комьенды и репартимьенто. Испанские же 
колонисты и их потомки обладали полными 
правоспособностью и дееспособностью, мог-
ли владеть землёй и нанимать работников. 
Ряд прав работников, среди которых 8-часо-
вой рабочий день, выходные, минимальная 
заработная плата и медицинская помощь, 
закреплялся в Законах Индий. На практи-
ке испанская администрация игнорировала 
установленные ей законы, если их исполне-
ние вредило экономическим показателям 
колонии. Законы Индий, хоть и стали лишь 
инструментом легитимизации колониаль-
ной эксплуатации коренного населения, опе-
режали по своему гуманистическому содер-
жанию другие законодательные акты того 
времени и легли в основу формирования за-
конодательства независимой Мексики.

Начиная с периода независимости Мекси-
ки, целесообразным является разделение эта-
пов по ключевым документам, содержащим 
важные положения для работающего населе-
ния, которые впоследствии окажут влияние 
на становление правового статуса работни-
ков: 1. Война за независимость Мексики и 
период после ее обретения (1810-1856 гг.), в 
течение которого были изданы важные доку-
менты, провозглашавшие ряд прав и свобод; 
2. Период принятия второй Конституции 
Мексиканских Соединенных Штатов (1856-
1910 гг.), когда происходили многие полити-
ческие явления, повлиявшие в дальнейшем 
на правовой статус работников, в том числе 
эпоха Второй Империи, диктатура Порфи-
рио Диаса, начало революционного движе-
ния, непосредственно предшествовавшее 
Мексиканской революции 1910-1917 гг.

В ходе войны за независимость Мексики 
были изданы важные документы, среди ко-
торых значительное место занимали акты, 
декларирующие отмену рабства и установ-
ление социального равенства, в том числе 
по расовому признаку. Одним из первых за-
конодательных актов, содержащих положе-
ния об отмене рабства, стал Декрет Идаль-

го (Bando de Hidalgo), изданный Мигелем  
Идальго-и-Костильей в Гвадалахаре, Хали-
ско, в 1810 году. За ним последовали «Осно-
вы Конституции» Игнасио Лопеса Района 
(Elementos Constitucionales de Rayón) 1811 
года, также включавшие положения об отме-
не рабства [2]. Кроме того, в них была закре-
плена ликвидация экзаменов на присвоение 
профессии ремесленника, что фактически 
означало конец системы гильдий [6].

Его продолжением стал трактат, состоя-
щий из 23 пунктов, название которого можно 
перевести как «Чувства нации» (Sentimientos 
de la Nación), написанный Хосе Морелосом в 
Чильпансинго в 1813 году [2]. Что касается га-
рантий прав трудящихся мексиканцев, поми-
мо закрепления запрета на рабство и запрета 
разделения на касты пунктом 15, Морелос 
также коснулся вопросов социального равен-
ства. В частности, в 12-м пункте отмечалось, 
что принимаемые законы должны содейство-
вать снижению имущественного разрыва, 
обеспечивать достойный уровень заработ-
ной платы, способствуя снижению уровня 
преступности и ликвидации безграмотно-
сти2. Полноценным конституционным про-
ектом «Чувства нации», как и предыдущие 
документы, считать нельзя, поскольку они, 
согласно задумке авторов, являлись лишь 
направлением для будущих разработчиков 
проекта конституции.

Значимым документом для развития тру-
довых свобод в Мексике стала Апацинган-
ская Конституция 1814 г., также известная как 
«Конституционный декрет о свободе Мекси-
канской Америки» (Decreto Constitucional 
para la Libertad de la América Mexicana de 
1814), принятая в г. Апацингане, Мичоакан 
под руководством того же Хосе Морелоса. 
В ней отражены основные права граждан, 
включая свободу заниматься любой культур-
ной, промышленной или торговой деятель-
ностью, за исключением тех видов деятельно-
сти, которые относятся к жизнеобеспечению 
общества (subsistencia pública) и находятся в 
ведении государства3.

Декларация независимости Мексиканской 
империи признавала и подразумевала дей-
ствие Кордовского договора и Игуальского 

2 Sentimientos de la Nación, repuestas en 21 de Nov. de 1813. // Coordinación de Humanidades. Museo 
de las Constituciones, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 2017, URL: https://
museodelasconstituciones.unam.mx/wp-content/uploads/2023/03/1813-Sentimientos-de-la-Nacion.pdf (Дата об-
ращения: 31.01.2025).

3 Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana sancionada en Apatzingan a 22 de octubre de 
1814 // Coordinación de Humanidades, Museo de las Constituciones, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2017, URL: https://museodelasconstituciones.unam.mx/wp-content/uploads/2023/03/1814-Decreto-constitucional-
para-la-libertad_Apatzingan.pdf (Дата обращения: 31.01.2025).
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плана 1821 года (Plan de Iguala de 1821), так-
же известного как План Трех Гарантий (Plan 
Trigarante). Последний включал принцип ра-
венства всех граждан перед законом. В статье 
12 прямо говорилось о том, что все жители 
страны без различия происхождения и заслуг 
могут претендовать на любую должность, что 
фактически означало признание свободы 
труда, а данный принцип закладывал осно-
ву для формирования равных возможностей 
в сфере труда и государственной службы в 
независимой Мексике4. А Временный поли-
тический регламент Мексиканской империи 
1822 года (Reglamento Provisional Político del 
Imperio Mexicano de 1822) закреплял право-
вую преемственность законов, принятых на 
территории Мексики5, не противоречащих 
принципам Трех Гарантий: независимость 
Мексики, католичество как единственная 
разрешенная религия и равенство индейцев, 
креолов и потомков испанских колонистов.

Законодательство Мексики периода на-
чала независимости заложило ключевые 
предпосылки для формирования правово-
го статуса работников, хотя прямое регули-
рование трудовых отношений ещё отсут-
ствовало. Ликвидация рабства расширила 
правоспособность бывших рабов, признав 
их свободными субъектами права, а упразд-
нение гильдий отменило профессиональ-
ные ограничения, позволив свободный вы-
бор занятий. План Игуалы, который лег в 
основу Декларации независимости, закре-
пил равенство доступа ко всем профессиям. 
В «Чувствах нации» декларировалась необхо-
димость «достойной заработной платы», что 
является ранней попыткой установить базо-
вые гарантии для работающего населения. 
Декларация независимости и План Игуалы 
ликвидировали систему принудительного 
труда (пеонаж). А временный регламент 
1822 г. сохранил правовую преемственность 
всех законов, принятых на территории быв-
шей Новой Испании, исключая законы, про-
тиворечащие принципам равенства. Приня-
тые законы не подкреплялись механизмами 
реализации, но они подготовили почву для 
будущих норм, закреплённых в том числе 
на уровне Конституции 1917 г.

Несмотря на то, что в Конституции Мек-
сики 1857 года не содержатся положения, 
регулирующие правовой статус работников, 
вопросы, связанные с его регламентацией, 
активно обсуждались в Учредительном Кон-
грессе. Предложения о включении в Консти-
туцию норм трудового права дважды выно-
сились на обсуждение [6]. В частности, име-
ются данные как минимум о трех делегатах, 
поднимавших вопрос о правовом положении 
мексиканских трудящихся: Понсиано Арри-
ага, Игнасио Рамирес и Игнасио Вайярта.

П. Арриага указывал на тяжелое эконо-
мическое положение населения и необхо-
димость реформирования сферы труда. Он 
критиковал проект Конституции, заявляя, 
что она должна содержать нормы, гаранти-
рующие права трудящегося народа, включая 
положения, касающиеся условий труда [6]. 
И. Вайярта, признавая проблему отсутствия 
регулирования правового статуса работни-
ков и их фактической эксплуатации, считал, 
что необходимо сохранить за работодателем 
право самостоятельно устанавливать условия 
труда. Он отмечал, что конституция не смо-
жет стать полноценным основным законом, 
если в ней не будет положений, защищаю-
щих права работников [3]. И. Рамирес считал, 
что в Конституции работающий мексиканец 
должен быть обозначен как центральная 
фигура экономики и как главный произво-
дитель материальных благ. Он предлагал 
включить в Конституцию положения о праве 
работников на долю прибыли предприятия. 
Рамирес предупреждал, что в случае игнори-
рования этих вопросов наступит экономиче-
ский и политический кризис, по сути пред-
рекая будущую Мексиканскую революцию 
1910-1917 гг. [15].

По итогам Учредительного Конгресса 
1856-1857 гг. в Конституцию Мексики 1857 
года не были включены практически ника-
кие положения, регулирующие правовой 
статус работников, хотя о полном их отсут-
ствии говорить не приходится. Так, статья 
5 Конституции Мексики 1857 г. закрепляет 
принцип свободы труда и запрещает любые 
формы принудительного труда. Согласно 
той же статье, никто не мог быть привлечен 

4 Plan de Iguala, Iguala, 21 de Febrero de 1821 — Agustín de Iturbide // Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de las Revoluciones de México, URL: https://constitucion1917.gob.mx/en/Constitucion1917/Plan_de_Iguala (Дата 
обращения: 01.02.2025).

5 Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, México, diciembre 18 de 1822. - Toribio González. - Antonio 
J. V Valdés. - Ramón Martínez de los Ríos. // Coordinación de Humanidades, Museo de las Constituciones, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2017, URL: https://museodelasconstituciones.unam.mx/wp-
content/uploads/2023/03/1822-Reglamento-politico-del-Gobierno-del-Imperio-Mexicano.pdf (Дата обращения: 
02.02.2025).
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к выполнению работы без справедливого 
вознаграждения, а любой трудовой договор 
должен был быть признан недействитель-
ным, если в нем содержались положения, 
нарушавшие принципы добровольности и 
вознаграждаемости труда, а также если та-
кой договор ограничивал свободу выбора 
при дальнейшем трудоустройстве или пред-
писывал лишение личной свободы или огра-
ничение свободы передвижения. А статья 32 
устанавливала приоритет граждан Мексики 
перед иностранными гражданами при тру-
доустройстве. Также, согласно этой статье, 
государство брало на себя обязательство раз-
работать законодательство, направленное 
на улучшение условий труда мексиканских 
работников, но никаких конкретных положе-
ний она не содержала6. Позже при разработ-
ке проекта Конституции 1917 года именно 
эти две статьи станут основой для статьи 123, 
содержащей основы правового статуса работ-
ников в Мексике по сей день.

В недолгий период Второй Империи, а 
именно в 1865 году, был принят Времен-
ный свод законов Мексиканской Империи 
(Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 
1865), который включал две статьи, вновь 
закрепляющие принципы добровольности 
труда и обязательного справедливого воз-
награждения (статьи 69 и 70)7. Интерес эти 
статьи вызывают в совокупности с Декретом 
1865 года о свободе труда для наемных ра-
ботников (Decreto sobre la libertad del trabajo 
en la clase de jornaleros de 1965), состоящим из 
21 статьи, который явился первым полноцен-
ным законодательным актом, содержащим 
элементы правового статуса работников и 
регулирующим их права, обязанности и ус-
ловия труда.

Так вышеупомянутым законом наемным 
работникам предоставлялись следующие 
права:

- Право на труд и свобода труда (ст. 1);
- Право на денежное вознаграждение 

труда (ст. 5);
- Право на обеспечение жильем и пи-

тьевой водой со стороны работодателя (ст. 8);

- Право на предоставление орудий 
труда работодателем (ст. 10);

- Право на медицинское страхование 
от несчастных случаев на производстве и от 
заболеваний за счет отчисления не более 25% 
от заработной платы (ст. 15);

- Право на бесплатное среднее обра-
зование для детей работников за счет рабо-
тодателя на объектах промышленности со 
списочной численностью сотрудников от 100 
человек и на объектах сельского хозяйства с 
20 и более семьями, проживающими и рабо-
тающими на их территории (ст. 16).

Вводилась дисциплинарная и материаль-
ная ответственность работников за порчу и 
утрату орудий труда (ст. 10), работники мог-
ли быть уволены работодателем за любую 
провинность (ст. 1), но вводился запрет на 
телесные и любые другие физические нака-
зания для работников, а также запрет тюрем 
при производстве (ст. 9). Также законом пред-
писывался ряд условий труда, среди которых 
установление продолжительности рабочего 
дня периодом от восхода до заката с двухча-
совым обеденным перерывом (ст. 2), запрет 
на работу по воскресеньям и в государствен-
ные праздники (ст. 3), ограничение рабочего 
времени и разрешенных сфер труда для де-
тей до 12 лет (ст. 4)8. Трудовое законодатель-
ство периода Второй Мексиканской империи 
являлось наиболее развитым в дореволюци-
онной истории Мексики, и ни один норма-
тивно-правовой акт, действовавший после 
падения Империи, не имел такой глубокой 
проработки [13].

С падением Империи было восстановле-
но действие Конституции 1857 года. По мне-
нию мексиканского ученого в сфере трудо-
вого права Нестора де Буэн Лосано, по мере 
приближения к 1910 году законодательство 
обретало ориентированный на работодате-
ля характер, а положение работников ухуд-
шалось. При диктатуре Порфирио Диаса 
(«Порфириат») ускоренная индустриализа-
ция и приток иностранного капитала, напри-
мер, в нефтяную и горнодобывающую отрас-
ли, обострили социальные противоречия. 

6 Constitución Política de la República Mexicana de 1857, México, 12 de Febrero de 1857. // Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, URL: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/legislacion/
federal/historicos/1857.pdf (Дата обращения: 31.01.2025).

7 Estatuto Provisional del Imperio Mexicano // Coordinación de Humanidades, Museo de las Constituciones, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2017, URL: https://museodelasconstituciones.unam.mx/wp-content/
uploads/2023/03/1865-Estatuto-provisional-del-Imperio-Mexicano.pdf (Дата обращения: 31.01.2025).

8 Decreto sobre la libertad del trabajo en la clase de jornaleros, 1o. de Noviembre de 1865 // Enciclopedia Parlamentaria 
de México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura. México. Primera 
edición, 1997. Serie III. Documentos. Volumen I. Tomo II. p. 1017.

ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА РАБОТНИКОВ В МЕКСИКЕ



70 Право и управление. XXI век

В частности, была криминализована про-
фсоюзная деятельность и запрещены стачки 
[3]. Несмотря на общую тенденцию к уже-
сточению положения работников, были при-
няты законы, направленные на улучшение 
условий труда, а именно Закон Хосе Висенте 
Вильяды 1904 года (Ley de José Vicente Villada 
de 1904), регулировавший вопросы матери-
альной компенсации работникам при полу-
чении производственных травм, усовершен-
ствованный в Законе Бернардо Рейеса 1906 
года (Ley de Bernardo Reyes de 1906), который 
увеличивал размер выплат пострадавшим на 
производстве, что делало его более прогрес-
сивным.

Между тем набирало обороты протестное 
движение за права рабочих. В 1906 году прои-
зошла забастовка рабочих в г. Кананеа, Соно-
ра. Среди требований выдвигались установ-
ление 8-часового рабочего дня, равные права 
с иностранными рабочими, у которых на тот 
момент условия труда были гораздо лучше, 
установление минимального размера оплаты 
труда. На фоне недовольства рабочих в 1906 
году была разработана программа Мексикан-
ской либеральной партии под руководством 
Рикардо Флореса Магона. В ней содержались 
требования, предвосхитившие положения 
будущего правового регулирования сферы 
труда в Конституции 1917 года:

- установление восьмичасового рабо-
чего дня;

- введение минимальной заработной 
платы в размере 1 песо;

- запрет на использование труда детей 
до 14 лет;

- организация бытовых помещений в 
промышленных зданиях;

- ответственность работодателя за не-
счастные случаи на производстве и выплату 
компенсаций;

- запрет на штрафы и вычеты из зар-
платы;

- запрет деятельности магазинов, при-
надлежащих работодателям, на территории 
предприятий, а также выдачи части зарпла-
ты купонами на приобретение товаров рабо-
тодателя;

- ограничение приема иностранной 
рабочей силы;

- оплата труда независимо от классово-
го и расового происхождения работника;

- введение обязательных еженедель-
ных выходных9.

Многие положения этой программы лег-
ли в основу статьи 123 Конституции Мексики 
1917 г.

В период 1856-1910 гг. в Мексике пред-
принимались первые попытки комплексно-
го регулирования наёмного труда, однако 
правовой статус работников оставался фраг-
ментарным. Ст. 5 Конституции 1857 г. за-
крепляла запрет принудительного и безвоз-
мездного труда и гарантировала справедли-
вое вознаграждение. В научной литературе 
не встречается подробного разбора Декрета 
1965 года, ставшего первой попыткой ком-
плексного регулирования правового статуса 
работников. На начало XX в. приходится при-
нятие законов, гарантирующих компенса-
ции за травмы, полученные на производстве. 
При диктатуре Порфирио Диаса (1876-1911) 
на фоне экономического роста и развития 
промышленности усилилась эксплуатация: 
запрет забастовок и криминализация про-
фсоюзов, что привело к зарождению протест-
ного движения, продуктом которой явилась 
программа Мексиканской либеральной пар-
тии (1906), положения которой позже легли в 
основу Конституции 1917 г. Таким образом, 
период 1856-1910 гг. стал этапом начала фор-
мирования правового статуса работников.

Проведённое исследование позволило вы-
явить ключевые предпосылки становления 
правового статуса работников в Мексике до 
революции 1910–1917 гг. и сделать вывод о 
том, что становление правового статуса ра-
ботников в Мексике стало результатом дли-
тельной эволюции, охватившей доколони-
альный, колониальный и постколониальный 
периоды.

Доколониальный этап продемонстриро-
вал, что в Мезоамерике существовали про-
тоформы трудовых отношений, основанные 
на социально-экономической зависимости. 
Система общественных отношений, в кото-
рой общинники работали на землях знати, 
заложила основы принудительного труда, 
который был унаследован колониальным 
обществом. В ходе колониальной эпохи За-
коны Индий, формально защищавшие права 
индейцев, на практике игнорировались. За-
конами Индий гарантировался ряд прав для 
работников (восьмичасовой рабочий день, 

9 Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 // Flores Magón, Ricardo / Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de UNAM, 2019, URL: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2592-programa-
del-partido-liberal-mexicano-1906 (Дата обращения: 15.02.2025)
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установление минимальной заработной 
платы, выходные и медицинская помощь и 
т.д.), а также предусматривались наказания 
за жестокое обращение с работниками. Од-
нако испанская администрация ставила про-
изводительность выше этих законов. Этот 
этап характеризуется появлением первых 
элементов правового статуса работников не-
смотря на то что Законы Индий, формально 
закреплявшие их, стали лишь инструментом 
легитимизации эксплуатации коренного  
населения.

Период обретения независимости обозна-
чил переход от колониального общества к 
суверенному государству, в котором была от-
менена эксплуатация населения посредством 
институтов (энкомьенда, пеонаж), ликвиди-
рована система гильдий и провозглашено ра-
венство граждан перед законом, что создало 
идеологическую базу для формирования ин-
ститута свободного труда. Однако отсутствие 
конкретных механизмов реализации прав за-
медляло прогресс становления правового ста-
туса наемных работников.

Этап 1856–1910 гг. характеризуется первы-
ми попытками комплексного регулирования 
правового статуса работников. В Конститу-
ции Мексиканских Соединенных Штатов 
1857 г. был закреплен запрет принудитель-
ного безвозмездного труда, а Декрет 1865 г. 
явился первым документом комплексного 
регулирования правового статуса наемных 
работников, превзойти который не удалось 
вплоть до Революции 1910-1917 гг. Однако 
эпоха Порфириата характеризовалась уже-
сточением положения рабочих и крестьян, 
что спровоцировало забастовки на производ-
ствах, вылившиеся в требования Мексикан-
ской либеральной партии (1906) и подгото-
вившие почву для революции.

Анализ полученных результатов позво-
ляет сделать вывод о том, что становление 
правового статуса работников в Мексике об-
условлено как внутренними социально-эко-
номическими процессами, так и влиянием 
колониального наследия, что соответствует 
позиции Нестора де Буэн Лосано о преем-
ственности правовой традиции Мексики и 
подчёркивает уникальность синтеза доколо-
ниальных, колониальных и постколониаль-
ных элементов правового статуса мексикан-
ских работников.

Заключение

К 1917 году в Мексике сложились все пред-
посылки для законодательного закрепления 
правового статуса работников. Доколониаль-
ные и колониальные формы зависимости, 
борьба за равенство, а также давление соци-
альных движений привели к систематизации 
трудовых прав и закреплению их на уровне 
Конституции (ст. 123). Каждый этап внёс 
вклад в трансформацию работников из объ-
екта эксплуатации в полноценный субъект 
правоотношений. Таким образом, закрепле-
ние трудовых прав в Конституции 1917 года 
стало закономерным итогом многовековой 
борьбы за социальную справедливость, син-
тезировавшей доколониальные практики, 
колониальное наследие и постколониаль-
ные работы юристов. Мексиканский опыт 
демонстрирует, что систематизация прав 
работников возможна лишь через интегра-
цию исторического контекста, социальных 
запросов и четких правовых механизмов, 
трансформирующих абстрактные гаран-
тии в реальные инструменты защиты прав  
работников.
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THE  PREREQUISITES  FOR  THE  ESTABLISHMENT   
OF  THE  LEGAL  STATUS  OF  WORKERS  IN  MEXICO

Introduction. The establishment of the legal 
status of workers in Mexico is commonly associated 
with the adoption of the 1917 Constitution, which 
enshrined the foundations of labor legislation during 
the Mexican Revolution. However, the prerequisites 
for its formation developed throughout Mexican his-
tory, including prior to Spanish colonization, during 
the colonial period, and during the independence era. 
In both Russian and international historical-legal 
scholarship, there is still no comprehensive study on 
this topic. The aim of this research is to analyze the 
evolution of the legal status of workers in Mexico be-
fore the 1910–1917 revolution, identifying the inter-
connections between socio-economic processes, legis-
lative acts, and the transformation of labor relations.

Materials and Methods. This research em-
ploys dialectical, formal-legal, and systemic methods, 
which enable the integration of theoretical analysis of 
legal norms with their historical context. The study 
draws on works by both Russian and foreign authors 
dedicated to the evolution of labor relations and the 
legal status of workers in Mexico, as well as on legis-
lative acts and legal treatises including Sentimientos 
de la Nación (1813), Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana (1814), the Plan de 
Iguala (1821), Reglamento Provisional Político del 
Imperio Mexicano (1822), the Constitution of Mexi-
co of 1857, Decreto sobre la libertad del trabajo en la 
clase de jornaleros (1865), and Estatuto Provisional 
del Imperio Mexicano (1965). This legal-historical 
analysis is further enriched by an examination of the 
socio-economic conditions prevalent in each period.

Research Results. The establishment of the legal 
status of workers emerged as the outcome of a cen-
turies-long evolutionary process. In the pre-colonial 
era, labor relations were based on rigid social hierar-
chies and forced labor. Although the Laws of the In-
dies formally guaranteed certain rights to indigenous 
peoples, colonial society inherited many pre-colonial 
principles, and in practice, the exploitation of the 
native population persisted. The period of independ-
ence in the 19th century abolished the institutions 
of encomienda and peonage, proclaimed the equality 
of citizens, yet failed to establish mechanisms for the 
protection of rights. Legislative initiatives from 1856 
to 1910 laid the foundations for regulating labor rela-
tions, while the Porfiriato era served as a catalyst for 
the emerging movement for workers’ rights.

Discussion and Conclusion. The key conclu-
sion of the study is the continuity between the early 
forms of labor regulation and the provisions of the 
1917 Constitution, which ultimately codified the le-
gal status of workers in Mexico. This research con-
firms that the evolution of labor law in Mexico re-
flects a synthesis of longstanding traditions and the 
"spirit of the people." The findings are significant for 
understanding the genesis of labor rights and offer 
potential applications in comparative legal studies.
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АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  
МИРОВОЙ  ЭКОНОМИКИ

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ   
КАК  ЭТАП  ГЛОБАЛИЗАЦИИ:   
СОВРЕМЕННЫЕ  ТРЕНДЫ  И  ВЛИЯНИЕ   
НА  МИРОВУЮ  ЭКОНОМИКУ

Введение. В статье исследуется процесс регионализации, его динамика и 
возможные последствия. Анализируются ключевые факторы, способствующие 
стремлению государств к интеграции в региональные объединения. Особый ак-
цент сделан на факторах, затрудняющих процесс регионализации и придающих 
ему нелинейный характер. Также рассматривается потенциальное влияние ре-
гионализации на мировую экономику на основе оценки актуальных тенденций 
и изменений в глобальном экономическом пространстве.

Материалы и методы. В ходе написания работы применялась совокуп-
ность общенаучных и формального-логических методов (включая методы по-
знания, описания, анализа, индукции, дедукции, сравнения, аналогии, система-
тизации, моделирования), сравнительный анализ, системный подход и метод 
кейс-стади.

Результаты исследования. Анализ регионализации показал, что это объ-
ективный процесс современного мирового экономического развития, обусловлен-
ный замедлением глобализации и геополитическими изменениями. При этом 
регионализация не является линейным процессом: внутри интеграционных 
объединений нередко возникают конфликты, ограничивающие развитие эконо-
мического сотрудничества. Последствия регионализации могут быть как поло-
жительными, так и негативными. С одной стороны, углубление экономических 
связей между странами со схожими интересами способствует снижению эко-
номических рисков. С другой стороны, растет вероятность применения огра-
ничительных мер со стороны «недружественных» государств, что вынуждает 
страны адаптировать торговые стратегии и искать новых торговых партне-
ров. В итоге влияние регионализации на каждое государство будет выражаться 
в уникальном балансе выгод и потерь, определяя специфику его экономических 
связей.
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Введение

После кризиса 2008 года в научном со-
обществе стала активно обсуждаться 
тема деглобализации, которая пони-

мается как:
1) этап глобализации, на котором гло-

бализация замедляется, но продолжается1;
2) процесс, противоположный глобали-

зации2.
Для анализа процесса регионализации 

необходимо уточнить терминологию, ис-
пользуемую в настоящей статье.

В рамках этой статьи под глобализацией 
понимается процесс, который означает сво-
бодное трансграничное перемещение по-
токов товаров, капитала, информации и че-
ловеческих ресурсов, создающий особенные 
преимущества для производителей и потре-
бителей, но в то же время ограничивающий 
возможности национальных правительств 
по регулированию экономики своих стран 
[1. C. 65].

Под регионализацией понимается хо-
зяйственно-политическая интеграция стран 
и регионов на основе развития глубоких 
устойчивых экономических связей в про-
цессе углубления международного разделе-
ния труда3. Важно разграничивать понятия 
«регионализация» и «регионализм», так 
как они обозначают разные явления. Как 

отмечают К. Ламбрехтс и К. Олден, реги-
онализм – отражение политического про-
екта построения сообщества государств, а 
регионализация – региональное выражение 
глобальных процессов интеграции и изме-
нения структур [10. C. 9].

Часто регионализацию связывают с гео-
политической фрагментацией. Термин 
«фрагментация» приобрел политическое 
содержание и стал синонимом раскола еди-
ного целого экономического пространства, 
в результате возникло устойчивое словосо-
четание «геополитическая фрагментация» 
[10. C. 15].

За последние 10 лет произошло несколь-
ко ключевых событий, свидетельствующих о 
снижении темпов глобализации и формиро-
вании геополитической фрагментации: тор-
говая война США против КНР, выход Вели-
кобритании из Европейского Союза (Брек-
сит), пандемия COVID-19 и другие. Отме-
чается, что геополитическая фрагментация 
может привести глобальное экономическое 
пространство к регионализации [10. C. 8].

Анализ регионализации как потенциаль-
ного этапа глобализационных процессов, 
а также её преимуществ способствует фор-
мированию обоснованных представлений 
о возможных сценариях экономического 
развития государств и изменения мировой 
экономики.

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ КАК ЭТАП ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Обсуждение и заключение. Регионализация изменяет характер глобализа-
ции, формируя новую структуру мировой экономики, в которой ведущую роль 
занимают региональные объединения. В этих условиях странам важно адапти-
роваться, разрабатывая гибкие стратегии экономического взаимодействия. 
Перспективы дальнейшего изучения регионализации связаны с анализом её вли-
яния на глобальные экономические тренды, а также с исследованием стратегий 
адаптации государств к новым условиям. Важно учитывать, что регионали-
зация не заменяет глобализацию, а трансформирует её, создавая новую модель 
экономического взаимодействия на международной арене.

1 Ученые, поддерживающие эту точку зрения: У. Хаут, М. Тело, Н.С. Шалупаева, Д. Ван, С.М. Смагулова,  
А.В. Епифанов и другие.

2 Ученые, поддерживающие эту точку зрения: И.А. Кучерова, Ван Чжаохуэй, Чжицян Сун, У. Белло, И.В. Бойко 
и другие.

3 Митина С.А. Регионализация как основной тренд развития мирового хозяйства // XI Всероссийская научно-
практическая конференция молодых ученых «РОССИЯ МОЛОДАЯ». URL: https://science.kuzstu.ru/wp-content/
Events/Conference/RM/2019/RM19/pages/Articles/80216.pdf (дата обращения — 27.03.2025).
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Согласно данным ВТО, на март 2025 г. 
зарегистрировано 617 региональных торго-
вых соглашений (далее – РТС), вступили в 
силу 374 РТС. Количество РТС продолжает 
расти каждый год. После глобального эко-
номического кризиса 2008–2009 гг. темпы 
прироста действующих РТС замедлились. 
Исключением стал 2021 г., когда после ко-
видной паузы наблюдался резкий прирост 
в 44 соглашения6.

С середины 2010-х годов в развитии ин-
теграционных процессов появилась новая 
тенденция – трансрегионализация. Данный 
процесс заключается в формировании инте-
грационных объединений между государ-
ствами, находящимися на разных континен-
тах, в рамках которых практически полно-
стью устраняются тарифные и нетарифные 
барьеры, обеспечивая свободное перемеще-
ние товаров, услуг и инвестиций. В отличие 

Исследование

Факторы и модели региональной  
экономической интеграции

Прежде всего важно подчеркнуть, что 
регионализация не является процессом, 
возникшим исключительно в последние 
десятилетия. На протяжении всей истории 
человеческой цивилизации государства пре-
имущественно развивали торгово-экономи-
ческие связи с ближайшими соседями, что 
обусловливалось географической доступно-
стью и экономической целесообразностью.

Авторы индекса DHL глобальной связан-
ности стран пришли в 2021 году к выводу, 
что более половины всех глобальных по-
токов протекают внутри регионов земного 

шара. Разделив мир на семь регионов, они 
получили, что 48% потоков, измеренных с 
помощью показателя широты географиче-
ского охвата в индексе, происходят внутри 
этих регионов [3. C. 86]. На основе этого ими 
делается вывод о том, что региональная ин-
теграция не заменяет глобализацию, а ско-
рее является естественной и действенной 
основой для более связанного мира4.

Государства стремятся к углублению эко-
номических связей с соседними государства-
ми, что в результате приводит к образова-
нию свободных зон торговли, таможенных 
союзов и интеграционных объединений. 
Примеры существующих интеграцион-
ных объединений представлены в таблице 
(рис. 1). 

Рис. 1. Региональные экономические объединения и список входящих в них стран5.
Источник: составлено автором.

4 Altman Steven A., Bastian Caroline R. CONNECTING TO THE WORLD: Lessons from 10 Years of the DHL Global 
Connectedness Index, 2021, November, p. 30. URL: https://branden.biz/wp-content/uploads/2021/12/2021-gci-
update-report.pdf (дата обращения — 27.03.2025).

5 Членство Венесуэлы в МЕРКОСУР приостановлено в 2016 году.
6 WTO. Regional Trade Agreements. Database 2025. URL: https://rtais.wto.org/UI/charts.aspx# (дата обращения — 

27.03.2025).



77№2(75)/2025

от классических интеграционных объеди-
нений, основанных на территориальной 
близости и общих границах, создание по-
добных экономических союзов обусловлено 
прежде всего совпадением экономических  

интересов и соответствующими межгосу-
дарственными соглашениями [10. C. 12].  
В настоящее время БРИКС представляет со-
бой пример формирования развития такого 
интеграционного объединения (рис. 3).

Рис. 2. Динамика региональных торговых соглашений 
(действующих или нотифицированных в 1948–2025 гг.) по состоянию на март 2025 г. 

Источник: WTO. Regional Trade Agreements. Database 2025. 
URL: https://rtais.wto.org/UI/charts.aspx# (дата обращения — 27.03.2025).

Рис. 3. Расширение БРИКС с 1 января 2024 г.
Источник: Afota A., Burban V., Diev P., Grieco F., Iberrakene T., Ishii K., Lopez Forero M., Paul Q.,  

Sammeth F., Valadier C. Élargissement des BRICS:  
Quelles Conséquences Potentielles Pour L’Économie Mondiale? [Expansion of BRICS: What Are the Potential 

Consequences for the Global Economy?] // Banque de France Bulletin [Bank of France Bulletin]. P. 2.  
URL: https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/elargissement-des-brics-quelles-

consequences-potentielles-pour-leconomie-mondiale (дата обращения — 27.03.2025).

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ КАК ЭТАП ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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В настоящее время заключается все боль-
шее число межрегиональных торговых со-
глашений. Более того, в заключении РТС 
стали активно участвовать торговые блоки 
(ЕС, ЕАЭС, АСЕАН, ЮАТС, МЕРКОСУР и 
другие). Возникли первые межблоковые РТС 
(между ЕС и Сообществом развития Юж-
ной Африки, МЕРКОСУР и ЮАТС, ЕАСТ 
и ЮАТС) [9. C. 20].

Развитие процесса регионализации об-
условлено рядом факторов, среди которых 
можно выделить следующие:

1. Геополитический. Географическое 
положение страны, соседство с другими 
странами, сходства и различия их геополи-
тических потенциалов, наличие между стра-
нами геополитических проблем являются 
составляющими, которые могут способство-
вать развитию долгосрочного сотрудни-
чества государств, либо ограничивать его 
[2. C. 78].

2. Культурно-цивилизационный. Бли-
зость исторического развития может способ-
ствовать формированию взаимовыгодного 
сотрудничества государств.

3. Экономический. Совпадение эконо-
мических интересов способствует форми-
рованию прочной основы для взаимовыгод-
ного развития экономических отношений 
между государствами. В дополнение к этому 
введение протекционистских мер одними 
странами (или объединениями, см. [5. C. 4]) 
против других приводит к необходимости 
искать новых торговых партнеров со схо-
жими экономическими интересами. К тому 
же некоторые государства стремятся фор-
мировать интеграционные объединения на 
основе экономических, а не политических 
факторов. 

Наличие общих интересов в совокупно-
сти с вышеуказанными факторами привели 
к созданию таких региональных объедине-
ний, как ЕС, ЕАЭС, АСЕАН и т.д.

Между тем углубление региональных 
связей сталкивается с определенными труд-
ностями. О.О. Комолов указывает на кризис 
региональной интеграции, приводя в ка-
честве примеров некоторые региональные 
объединения [6. C. 41].

Например, Европейский союз сталки-
вается с целым рядом трудностей по ин-
теграции экономик его членов. Попытки 
создания единых норм в различных отрас-
лях экономики часто либо проваливаются, 
либо их действие связано с большим коли-
чеством исключений. Так, после внедрения 

европейских стандартов, регулирующих 
производство и эксплуатацию лифтов, в 
странах сразу же начался процесс нацио-
нального нормотворчества. В результате воз-
никла дезинтеграция по этому вопросу: Да-
ния ввела собственные требования к освеще-
нию, Франция — к показателям пожарной 
безопасности, а Чехия — к типу электропро-
водки. В некоторых сферах экономики го-
сударства-члены стараются сохранить пол-
ную самостоятельность: электронные ком-
муникации, финансовые услуги, авторское 
право, управление воздушным движением, 
работа полиции [5. C. 9].

Аналогичным образом участники ЕАЭС 
не готовы отказаться от части экономиче-
ского суверенитета. Так, не нашла поддерж-
ки идея создания валютного союза на базе 
ЕАЭС. Казахстан резко выступил против 
формирования наднациональных органов 
монетарного регулирования. Более того, 
внутри ЕАЭС постоянно возникают расхож-
дения во внешнеэкономических вопросах 
[6. C. 41].

Трудности регионализации также связа-
ны с различиями в экономических моделях 
государств [4. C. 25]. Если в Китае государ-
ственный капитализм с китайской спец-
ификой, то в Индии смешанная экономика 
с федеративными чертами. Такие факторы, 
как существенно разный уровень и приори-
теты социально-экономического развития, 
структурные диспропорции в экономиках 
создают сложности для достижения ком-
промиссов и построения взаимовыгодного 
сотрудничества.

Прогнозирование перспектив региона-
лизации осложняется тем, что на текущий 
момент не определено, каковы будут фор-
маты регионализации в долгосрочной пер-
спективе. Один из вероятных сценариев 
заключается в формировании «суперэконо-
мических» объединений, во главе которых 
будут стоять США и Китай. Новые центры 
экономической силы будут контролиро-
вать производственные цепочки и обладать 
определенной независимостью в ресурсной, 
технологической и финансовой областях 
[11. C. 75; 12. C. 98]. Однако это не означа-
ет прекращение торговли между данными 
объединениями. Вероятнее всего, она сохра-
нится в ограниченном формате.

На основании изложенного можно сде-
лать вывод, что процесс регионализации 
происходит нелинейно и связан с необ-
ходимостью поиска компромиссов между 
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экономическими интересами государств. 
Нелинейный характер регионализации 
значительно усложняет прогнозирование 
её дальнейшего развития. Создаются новые 
региональные торговые соглашения, в рам-
ках которых страны укрепляют экономи-
ческие связи, усиливается значение суще-
ствующих региональных объединений, что 
свидетельствует о продолжении развития 
регионализации.

Цена регионализации:  
выгоды и издержки для участников

Отсутствие полной ясности перспектив 
развития процессов регионализации затруд-
няет формирование однозначных выводов о 
возможных последствиях данного явления. 
В качестве наиболее общих и вероятных по-
следствий регионализации можно выделить 
следующие:

1. Снижение рисков, связанных с чрез-
мерной зависимостью от недружественных 
(потенциально недружественных) стран 
(блоков стран) в поставках важнейших то-
варов и ресурсов посредством решоринга, 
френдшоринга, ниашоринга, а также ри-
сков уязвимости к глобальным социально-
экономическим потрясениям, таким как фи-
нансовые кризисы или пандемии [4. C. 12]. 
Ослабление экономических связей с недру-
жественными государствами и усиление их 
с дружественными позволит не только по-
высить экономическую безопасность госу-
дарства, но и избежать рисков, связанных с 
возможными кризисными явлениями в не-
дружественных странах. Но одновременно 
с этим повышается зависимость от друже-
ственных государств и экономическая уяз-
вимость в случае наступления в них соци-
ально-экономических потрясений.

2. Укрепление национального эконо-
мического суверенитета за счет смягчения 
последствий накладываемых недружествен-

ными странами экономических и иных 
ограничений путем ослабления торговых 
связей с ними, что открывает большие воз-
можности проведения независимой торго-
вой и промышленной политики, которая 
позволяет лучше использовать уникальный 
экономический потенциал страны, отража-
ет ее социальные приоритеты и культурные 
ценности. Вместе с тем государствам, состо-
ящим в региональных экономических объ-
единениях, будет необходимо осуществлять 
торговую и промышленную политики, в том 
числе, в соответствии с интересами такого 
объединения. Игнорирование интересов 
других стран, с которыми выстраиваются 
тесные экономические связи, может приве-
сти к конфликтам внутри объединения7. 

3. Диверсификация торговых партне-
ров, которая побуждает страну к поиску 
альтернативных торговых соглашений и 
партнерств в рамках создания и/или укре-
пления дружественных блоков [4. C. 12]. 
С другой стороны, в условиях жесткого ре-
гионализма количество торговых партнеров 
может быть ограничено государствами либо 
состоящими в том же региональном эконо-
мическом объединении, либо любыми госу-
дарствами, не состоящими в конкурирую-
щем объединении8.

4. Замедление экономической динами-
ки развивающихся стран из-за осложнения 
доступа к технологиям и иностранным ин-
вестициям на фоне нарастания мер протек-
ционизма [11. C. 75].

5. Распад сложившихся глобальных 
технологических, информационных, фи-
нансовых и иных пространств. Также реги-
онализация способна создать препятствия 
для эффективного общемирового сотрудни-
чества в решении глобальных задач безопас-
ности и развития9.

Возможные последствия регионализации 
представлены на рис. 4 и 5.

7 Ярким примером является введение США таможенных пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады, что 
противоречит концепции свободной торговли в рамках ЮСМКА.

8 Так называемый «жёсткий» регионализм характеризуется высоким уровнем институциональной интеграции 
посредством общих норм, принципов, правил и процедур принятия решений, которые ограничивают 
автономию отдельных участников.

9 Кризис миропорядка и будущее глобализации: Доклад Российского совета по международным делам (РСМД). 
Доклад № 60/2020 / А.В. Кортунов; Российский совет по международным делам (РСМД). — М.: НП РСМД, 
2020. С. 43. ISBN 978-5-6044165-1-8.
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Таким образом, регионализация обеспе-
чивает снижение значительного числа эко-
номических рисков, связанных с торговлей 
со странами, примыкающими к другому 
экономическому и/или геополитическому 
блоку, и повышение устойчивости нацио-
нальной экономики. Эти выгоды региона-
лизации работают при условии, что внутри 
регионального объединения отсутствуют 
конфликты и неразрешимые противоречия. 
В противном случае ставка на укрепление 

региональных связей может обернуться эко-
номическими потерями.

Указанные экономические преимущества 
и издержки регионализации будут распре-
деляться между государствами неравномер-
но. Вероятно, для некоторых стран окажется 
невозможным укрепить свой экономический 
суверенитет, а в отдельных форматах реги-
ональной интеграции его уровень может 
даже снизиться10. Также следует заметить, 
что полный промышленно-экономический 
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Рис. 4. Среднегодовые темпы прироста ВВП в 2024–2050 гг.  
в сценарии регионализации мировой экономики, %.

Источник: [11. С. 75].

Рис. 5. ВВП на душу населения в сценарии регионализации мировой экономики (США = 100).
Источник: [11. С. 75].

10 Таким примером является ЕС, которому государства-члены делегировали часть полномочий по определению 
экономической политики.
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суверенитет не может быть достижим ни од-
ной страной по объективным причинам, что 
говорит о значительной взаимозависимости 
между государствами, но и эта зависимость 
распространена неравномерно между стра-
нами и регионами и в разных сферах произ-
водства благ [8. C. 16].

Кроме того, для отдельных стран регио-
нализация сопряжена со значительным ко-
личеством негативных последствий. Напри-
мер, многие благоприятные факторы, кото-
рые сегодня позволяют правительству США 
и американским корпорациям занимать 
намного больше денег, чем любой другой 
стране, связаны с ролью доллара в центре 
существующей системы. Регионализация 
может привести к снижению роли доллара 
в мире и, как следствие, к серьёзному спаду 
внешнего спроса на американский долг [7. 
C. 104]. Кроме того, глобализация является 
одной из главных причин сегодняшней низ-
кой инфляции и процентных ставок в США, 
поэтому сдвиг процесса в обратную сторону 
со временем может привести к росту цен и 
ставок, что негативно отразится на экономи-
ческой стабильности и устойчивости США.

Итак, последствия регионализации яв-
ляются неоднозначными. С одной стороны, 
выстраивание экономических процессов на 
основе взаимодействия государств в рамках 
регионального (или трансрегионального) 
объединения способно принести эконо-
мические выгоды, такие как снижение эко-
номических рисков от торговли с недру-
жественными странами, диверсификация 
торговых партнеров. С другой стороны, 
регионализация приводит к усилению про-
текционистских мер, что затрудняет доступ 
к передовым технологиям и иностранным 
инвестициям, а также создает барьеры для 
эффективного международного взаимодей-
ствия в решении глобальных проблем.

Заключение

Таким образом, регионализация явля-
ется объективной тенденцией современ-
ного мирового экономического развития, 
обусловленной замедлением глобализаци-
онных процессов и геополитическими из-
менениями. Регионализация не отменяет 
глобализацию полностью, но трансформи-
рует ее, создавая новую архитектуру миро-
вой экономики, где региональные союзы 
играют ключевую роль. Государствам необ-
ходимо адаптироваться к этой реальности, 

выстраивая гибкие стратегии экономическо-
го сотрудничества.

Отмечено, что процесс регионализации 
не является линейным, поскольку на сегод-
ня имеется немалое количество примеров, 
когда внутри региональных объединений 
возникают конфликты, препятствующие 
развитию экономического сотрудничества 
внутри объединения. Нелинейный харак-
тер процесса регионализации значительно 
усложняет прогнозирование его дальнейше-
го развития.

Регионализация может привести как к 
положительным, так и к отрицательным по-
следствиям для государств и мировой тор-
говли. Для развитых экономик она создаёт 
преимущества в виде усиления экономиче-
ской безопасности, но одновременно несёт 
риски ослабления глобального влияния (как 
в случае потенциального снижения роли 
доллара для США). Развивающиеся страны 
сталкиваются с дополнительными вызова-
ми, включая ограничение доступа к передо-
вым технологиям и иностранным инвести-
циям в условиях формирования региональ-
ных блоков.

На глобальном уровне наиболее вероят-
но, что регионализация ведёт к фрагмен-
тации мировой экономики на конкуриру-
ющие центры силы при сохранении огра-
ниченных торговых связей между ними. 
В этих условиях государствам необходимо 
вырабатывать гибкие стратегии, позволяю-
щие сочетать преимущества региональной 
интеграции с защитой национальных эко-
номических интересов.

Страны будут получать выгоду от раз-
вития экономических связей в рамках реги-
ональных интеграционных объединений, 
что приведет к снижению экономических 
рисков. Однако государства все чаще будут 
становиться объектами ограничительных 
мер, из-за чего возникнет необходимость 
перестроить экономические связи и найти 
новых торговых партнеров. Поэтому послед-
ствия регионализации для каждого государ-
ства будут выражаться в уникальном сочета-
нии преимуществ и издержек. 

В будущем исследование данного явле-
ния требует более глубокого анализа его 
влияния на мировую торговлю, инвести-
ционные потоки и развитие национальных 
экономик, а также оценки возможных сце-
нариев взаимодействия глобализационных 
и региональных процессов.
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Introduction. This article explores the process 
of regionalization, its dynamics, and potential con-
sequences. It analyzes the key factors driving states 
toward integration into regional alliances. Special 
emphasis is placed on the obstacles that hinder region-
alization and contribute to its non-linear nature. Ad-
ditionally, attention is given to the potential impact 
of regionalization on the global economy, based on an 
assessment of current trends and transformations in 
the international economic landscape.

Materials and methods. This study employs a 
combination of general scientific and formal-logical 
methods, including methods of cognition, description, 
analysis, induction, deduction, comparison, analogy, 
systematization, and modeling. Additionally, com-
parative analysis, a systematic approach, and the case 
study method are utilized.

Results of the study. The analysis of regionali-
zation has demonstrated that it is an objective pro-
cess in contemporary global economic development, 
driven by the slowdown of globalization and geopo-
litical changes. However, regionalization is not a lin-

ear process: conflicts often arise within integration 
associations, restricting the development of economic 
cooperation. The consequences of regionalization for 
states can be both positive and negative. On the one 
hand, deepening economic ties between countries with 
similar interests helps reduce economic risks. On the 
other hand, there is an increasing likelihood of restric-
tive measures imposed by "unfriendly" state blocs, 
forcing countries to adapt their trade strategies and 
seek new trading partners. As a result, the impact of 
regionalization on each state will manifest in a unique 
balance of benefits and losses, shaping the specifics of 
its economic relations.

Discussion and conclusion. Regionalization 
is transforming the nature of globalization, shaping 
a new structure of the global economy in which re-
gional associations play a leading role. In this context, 
it is crucial for states to adapt by developing flexible 
strategies for economic cooperation. The prospects for 
further research on regionalization are associated with 
analyzing its impact on global economic trends and 
studying state adaptation strategies to new condi-
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tions. It is important to recognize that regionalization 
does not replace globalization but rather transforms 
it, creating a new model of economic interaction on 
the international stage.
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РАЗВИТИЕ  ПРАВОВОГО   
РЕГУЛИРОВАНИЯ  ИНСТИТУТА  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  ПАРТНЕРСТВА  
И  ЕГО  ЗНАЧЕНИЕ  ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ  
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ  ПРОЕКТОВ:   
ОПЫТ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ   
И  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАН

Введение. В статье исследуется развитие института государственно-
частного партнерства в России, США, Франции и Японии, акцентируя внима-
ние на ключевых особенностях правовых систем данных стран и их влиянии на 
реализацию масштабных инфраструктурных проектов. 

В исследовании подчеркивается существенная роль гармонизации норма-
тивно-правовой базы для успешного развития государственно-частного пар-
тнерства, что требует учета интересов как государственного, так и част-
ного сектора.

Материалы и методы. Исследование базируется на таких общенаучных 
и специальных методах, как: классификация, анализ, синтез, сравнительно-
правовой метод, системно-структурный метод, технико-юридический метод, 
анализе OSINT и изучении казуального права, применяемого в регулировании 
государственно-частного партнерства.
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Результаты исследования. В работе выявлены основные характеристики 
и различия правового регулирования государственно-частного партнерства в 
правовых системах России, США, Франции и Японии. Основу российской нор-
мативно-правовой базы, регулирующей государственно-частное партнерство, 
составляют федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о раз-
деле продукции», федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» и федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Также следует отметить и федеральный закон от 01.04.2022 
№ 75-ФЗ «О соглашениях, заключаемых при осуществлении геологического 
изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, и о внесении изменения в 
Закон Российской Федерации «О недрах», который, на взгляд автора, вводит 
новую «квазиформу» ГЧП в нефтегазовой отрасли. Данные федеральные законы 
устанавливают правовые основы для реализации проектов ГЧП, определяют 
формы взаимодействия публичных и частных партнеров, а также регулируют 
порядок заключения, исполнения и прекращения соответствующих соглаше-
ний. Однако, несмотря на развитие существующей нормативно-правовой базы, 
в российской практике реализации проектов ГЧП существуют определенные 
недостатки. Прежде всего к ним следует отнести следующие:

- наличие несоответствий регионального правового регулирования ГЧП 
федеральному регулированию: наряду с федеральными законами, в субъектах 
Российской Федерации действуют собственные нормативные акты, регулиру-
ющие ГЧП, что может приводить к правовой фрагментации и затруднять 
унификацию правовых подходов к данному институту;

- высокие трансакционные издержки: сложность и длительность про-
цедур согласования и реализации проектов ГЧП увеличивают издержки для 
участников;

- отсутствие координирующей структуры на федеральном уровне: на 
текущий момент инфраструктурные проекты, реализуемые на базе ГЧП под-
лежат согласованию федеральным или региональным органом исполнительной 
власти, к ведению которого относится инфраструктурный проект, что мо-
жет создавать различную практику реализации проектов схожей/смежной ин-
фраструктуры.

Вышеперечисленные недостатки усложняются достаточно частыми изме-
нениями в законодательстве, что создает неопределенность и снижает при-
влекательность модели государственно-частного партнерства в российских 
инфраструктурных проектах для частных инвесторов. На этом фоне япон-
ская модель государственно-частного партнерства выделяется своей долго-
срочной стратегической ориентацией и эффективным использованием модели 
«строительство-передача-собственность». Данная модель минимизирует на-
логовую нагрузку на частных партнеров, одновременно обеспечивая государ-
ственную собственность на объекты инфраструктуры, что делает проекты 
как экономически эффективными, так и социально значимыми. Во Франции, в 
свою очередь, несмотря на разнообразие моделей государственно-частного пар-
тнерства, правовое регулирование различных форм государственно-частного 
партнерства гармонизировано, а также существует четкое разделение между 
концессиями и контрактами государственно-частного партнерства.

Обсуждение и заключение. На основе проведенного анализа предложены 
рекомендации по совершенствованию правового регулирования государствен-
но-частного партнерства в России. В их числе гармонизация регионального и 
федерального законодательства, снижение трансакционных издержек и разви-
тие специальных экономических режимов, предусматривающих закрепление на 
законодательном уровне преференций, льгот и гарантий для частных (в том 
числе иностранных) инвесторов, участвующих в реализации крупных инфра-
структурных мегапроектов на базе государственно-частного партнерства. 
Кроме того, особое внимание следует уделить созданию институциональной 
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Введение

В современных условиях государственно-
частное партнерство (далее — ГЧП) является 
одним из ключевых инструментов реализа-
ции крупных инфраструктурных проектов, 
обеспечивая баланс интересов государства 
и частного сектора. Важность данного меха-
низма особенно возрастает в условиях слож-
ной геополитической обстановки, требую-
щей совершенствования нормативно-право-
вой базы для привлечения частных инвести-
ций и преодоления институциональных ба-
рьеров. Несмотря на имеющиеся разработки 
в области правового регулирования ГЧП, 
многие аспекты данного института остаются 
недостаточно изученными, что актуализи-
рует необходимость всестороннего анализа 
международного опыта.

Сравнительный анализ правовых систем 
различных правовых семей на примере та-
ких стран, как Япония, США и Франция 
позволяет выявить успешные модели ГЧП, 
адаптация которых может способствовать 
совершенствованию российской системы 
правового регулирования ГЧП.

Выбор таких зарубежных стран, как Япо-
ния, США и Франция в качестве объектов 
сравнительного анализа обусловлен их ре-
презентативностью и разнообразием под-
ходов к ГЧП, что позволяет выявить универ-
сальные и специфические элементы право-
вого регулирования в различных правовых 
и институциональных системах.

Сравнение стран с различными типа-
ми государственного территориального 
устройства (федеративным/унитарным), на 
взгляд автора, является обоснованным, по-
скольку территориальное устройство, влия-
ет на характер взаимоотношений публично-
го и частного субъектов в рамках ГЧП, что 
позволяет выявить как универсальные прин-
ципы, так и специфические особенности 
правового регулирования ГЧП, в том числе 
рассмотреть реализацию ГЧП на региональ-
ном уровне.

Выделение опыта Японии обусловлено 
следующими факторами:

1). Согласно данным Economist 
Intelligence Unit, Япония относится к странам 
с наиболее развитой и зрелой институцио-
нальной средой для реализации проектов 
ГЧП и занимает 4 место в рамках рейтинго-
вания стран по развитию условий для ГЧП;

2). Япония обладает четкой и после-
довательной нормативно-правовой базой, 
регулирующей ГЧП, что обеспечивает ста-
бильность и предсказуемость для участни-
ков проектов;

3). В Японии существуют специализи-
рованные органы, координирующие и под-
держивающие проекты ГЧП, что способству-
ет эффективной реализации инициатив;

4). Японская модель ГЧП ориентирова-
на на внедрение инновационных решений 
и обеспечение высокого качества предостав-
ляемых услуг, что делает ее привлекатель-
ной для изучения и адаптации.

В научных трудах российских исследова-
телей, в том числе в монографиях М.О. Бе-
лякова, Я.И. Ваславского, О.В. Иванова, рас-
сматриваются различные аспекты функ-
ционирования ГЧП, однако их правовые 
особенности в контексте зарубежного опыта 
являются предметом для проведения более 
глубокого сравнительно-правового анализа.

Цель исследования - разработка рекомен-
даций по совершенствованию нормативно-
правового регулирования ГЧП в России на 
основе передового международного опыта.

Для достижения этой цели в рамках ис-
следования решаются следующие задачи:

1) анализ правовых механизмов реали-
зации ГЧП в России и зарубежных странах;

2) выявление ключевых особенностей и 
барьеров, ограничивающих развитие ГЧП в 
российской практике;

3) изучение успешных моделей ГЧП в 
Японии, Франции и США, определение их 
правовых характеристик и эффективности;

4) формирование предложений по мо-
дернизации российского законодательства с 
учетом международного опыта.

структуры для управления проектами, реализуемыми на базисе государствен-
но-частного партнерства участников. Реализация вышеперечисленных мер 
позволит создать условия для привлечения частных инвестиций, повышения 
эффективности инфраструктурных проектов, реализуемых на базе государ-
ственно-частного партнерства.
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1 The Act on Promotion of Private Finance Initiative (PFI) (Act No. 1 117 of 1999) // [Электронный ресурс] URL: 
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/pfi.pdf (дата обращения: 22.01.2025)

Настоящее исследование направлено на 
формирование 

научно-обоснованных рекомендаций по 
повышению эффективности правового ре-
гулирования ГЧП, что, в свою очередь, будет 
способствовать улучшению инвестиционно-
го климата в России и обеспечению устойчи-
вого развития инфраструктурных проектов.

Исследование

Основные аспекты  
институционального подхода к ГЧП

На сегодняшний день Япония уверенно 
занимает позиции одного из ведущих азиат-
ских и мировых лидеров в области развития 
государственно-частного партнерства. Со-
гласно данным Economist Intelligence Unit, 
Япония относится к странам с наиболее раз-
витой и зрелой институциональной средой 
для реализации проектов ГЧП и занимает 4 
место в рамках рейтингования стран по раз-
витию условий для ГЧП [36. C. 15].

Одной из ключевых особенностей япон-
ского подхода является высокоорганизован-
ная система государственного управления 
в данной сфере. Она основывается на ком-
плексном подходе, который включает разра-
ботанную доктрину политики ГЧП, четкое 
стратегическое целеполагание и планирова-
ние, а также обширную нормативно-право-
вую базу. Вышеперечисленные элементы 
имеют закрепление на практике за счет раз-
ветвленной организационно-институцио-
нальной структуры и широкого набора мер 
государственной поддержки [37. С. 24].

Современная система ГЧП в Японии 
сформировалась после принятия Закона о 
поощрении частных финансовых инициа-
тив1 (далее — Закон о ЧФИ) в 1999 году. С тех 
пор в соответствии с Законом о ЧФИ было 
реализовано более 800 проектов частной фи-
нансовой инициативы. Большинство из этих 
проектов относятся к типу «строительство-
передача-эксплуатация» (BTO), в то время 
как другие - к типу «строительство-эксплу-
атация-передача» (BOT), «строительство-
владение-эксплуатация» (BOO) или другим 
формам. По всей стране также широко ис-
пользуется тип «проектирование-строитель-
ство-эксплуатация» (DBO), который не тре-
бует реализации в соответствии с Законом о 
ЧФИ. Поправка к Закону о ЧФИ в 2011 году 

ввела схему «концессии», в соответствии с 
которой государственный орган предостав-
ляет концессионеру из частного сектора бо-
лее широкий спектр прав на управление и 
эксплуатацию существующего инфраструк-
турного объекта, включая право определять 
и получать плату за пользование как свой 
собственный доход, а также больше рисков 
и обязанностей.

Сферы применения механизма ГЧП в 
Японии охватывают широкий спектр объек-
тов инфраструктуры, включая автомобиль-
ные и железные дороги, порты и гавани, аэ-
ропорты, реки, парки, службы водоснабже-
ния и канализационные системы. Помимо 
этого, ГЧП используется в развитии объек-
тов промышленного водоснабжения, адми-
нистративных зданий, жилых комплексов, 
образовательных и культурных учрежде-
ний, медицинских и социальных объектов, а 
также систем информационно-коммуника-
ционных технологий и объектов теплоснаб-
жения. Дополнительно в рамках правового 
регулирования отдельных инфраструктур-
ных объектов применяются специальные 
законы, например, Закон о водоснабжении, 
который содержит отдельные положения о 
процессе заключения концессионных согла-
шений в данной сфере.

Хотя передача долей собственности в 
проектных компаниях формально не огра-
ничена законом, на практике большинство 
контрактов ГЧП включает положения, тре-
бующие одобрения государственного ор-
гана в случае передачи акций. В руковод-
стве по контрактам ЧФИ, опубликованном 
Управлением по развитию государственно-
частного партнерства, рекомендуется ос-
лабление подобных ограничений для сти-
мулирования инфраструктурного рынка. 
Однако процесс дерегулирования в данной 
сфере остается медленным.

В Японии более 60% всех проектов ГЧП 
реализуется по модели «строительство-пере-
дача-владение» (Build-Transfer-Own, BTO), 
в рамках которой право собственности на 
объект передается государственному секто-
ру сразу после завершения строительства. 
Данная модель получила широкое распро-
странение благодаря ряду значительных 
преимуществ:

1). Освобождение от налогов. Инфра-
структура, находящаяся в государственной 
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собственности, не облагается налогом на 
приобретение недвижимости и налогом 
на имущество.

2) Снижение налоговой нагрузки для 
населения. Поскольку право собственности 
остается у государства, общественность вос-
принимает проекты ГЧП как менее обреме-
нительные в налоговом отношении, а сборы 
с пользователей, включая тарифы и плате-
жи, оказываются ниже по сравнению с дру-
гими моделями.

3) Упрощение реализации проектов 
для частных партнеров. Модель BTO сни-
жает налоговое бремя подрядчиков и дела-
ет участие в проектах ГЧП более привлека-
тельным [37. С. 20].

Разветвленная система нормативно-пра-
вового регулирования ГЧП создает благо-
приятные условия для устойчивого разви-
тия партнерства в Японии. Продуманная 
правовая база не только стимулирует рост 
новых проектов, но и укрепляет юриди-
ческую стабильность уже реализованных 
инициатив. Японский опыт подчеркивает 
важность комплексного подхода к форми-
рованию законодательства о ГЧП, включаю-
щего гармонизацию основного закона с под-
законными актами. Особое внимание уделя-
ется предотвращению правовых пробелов, 
способных привести к юридическим колли-
зиям и неопределенности для участников  
рынка.

Рис. 1 Общая схема управления проектами ГЧП в Японии на национальном,  
региональном и муниципальном уровнях [37. С. 28].

Формирование современной системы го-
сударственно-частного партнерства (ГЧП) 
в Японии потребовало более десяти лет це-
ленаправленной работы по гармонизации 
законодательства, устранению правовых 
коллизий и обеспечению согласованности 
между основным законом и смежными нор-
мативно-правовыми актами. Комплексный 
подход к совершенствованию правового ре-
гулирования позволил создать прозрачную 
и устойчивую институциональную среду, 
способствующую эффективному привлече-
нию частных инвестиций в инфраструктур-
ные проекты.

Одной из наиболее развитых и востре-
бованных сфер применения механизмов 
ГЧП в Японии является общественный 
транспорт, в особенности железные доро-
ги. Значительная часть железнодорожной 
инфраструктуры, включая станции метро 
и отдельные трамвайные линии, находится 

в государственной собственности. Крупные 
железнодорожные компании, такие как 
Japan Railways Хоккайдо и Japan Railways 
Сикоку, а также ряд региональных железно-
дорожных операторов также принадлежат 
государству.

Вместе с тем большая часть железных 
дорог в Японии управляется в формате со-
вместной собственности частного и государ-
ственного секторов, что делает их частью 
механизмов ГЧП. Такие железные дороги 
получили название «железные дороги тре-
тьего сектора». Данная модель обеспечивает 
гибкость в управлении, сочетая преимуще-
ства государственной поддержки и эффек-
тивности частного управления.

Кроме того, другим важным фактором 
успешного функционирования системы 
ГЧП в Японии является не только разви-
тая нормативно-правовая база и органи-
зационные механизмы, но и особенности 
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корпоративной культуры. Специфический 
подход к управлению персоналом, который 
включает строгую дисциплину, ориентацию 
на непрерывное обучение и коллективную 
ответственность, в значительной степени 
определяет эффективность реализации про-
ектов ГЧП. Как рядовые сотрудники, так и 
топ-менеджеры демонстрируют высокую во-
влеченность в процессы управления инфра-
структурными объектами, что способствует 
их устойчивому развитию и модернизации.

В Японии широко применяются четыре 
ключевых принципа управления рисками  
в рамках ГЧП:

1). Снижение факторов риска — вы-
явление потенциальных угроз и их нейтра-
лизация на ранних этапах проектирования  
и реализации инфраструктурных проектов;

2). Повышенное внимание к вопросам 
безопасности - внедрение превентивных 
мер, направленных на снижение аварийно-
сти и обеспечение надежности эксплуатаци-
онных процессов;

3). Разработка и реализация тактиче-
ских планов первоочередных улучшений — 
гибкое планирование модернизации объ-
ектов инфраструктуры с учетом потреб-
ностей пользователей и экономической 
эффективности;

4). Организация индивидуального об-
учения для подготовки персонала к рабо-
те в критических ситуациях — регулярное 
повышение квалификации сотрудников и 
проведение тренингов по реагированию  
на внештатные ситуации.

При трансформации этих принципов 
в финансовую плоскость японская модель 
управления ГЧП делает акцент не столь-
ко на усилении регуляторного контроля, 
сколько на создании эффективных внутрен-
них механизмов предотвращения ошибок 
на ранних стадиях. Такой подход снижает 
административные барьеры, повышает уро-
вень ответственности участников проектов и 
способствует минимизации операционных 
рисков [33. С. 22].

Ключевым элементом системы безопас-
ности в рамках ГЧП является надлежащее 
обучение персонала, направленное на сни-
жение рисков, связанных как с человеческим 
фактором, так и с технологическими сбо-
ями. Комплексный подход, включающий 
постоянный мониторинг, детальную до-
кументацию эксплуатационных процессов 
и многоуровневую систему инструктажей, 
обеспечивает высокий уровень надежности 
управления объектами инфраструктуры.

Японский опыт демонстрирует, что ак-
тивная управленческая позиция, основан-
ная на проактивных предупреждающих 
мерах, оказывается более эффективной, чем 
традиционные методы пассивного контро-
ля, распространенные в большинстве ев-
ропейских стран. Оперативное выявление 
потенциальных проблем и их устранение 
на ранней стадии значительно снижает ве-
роятность крупных аварий и минимизирует 
финансовые потери.

Успешные примеры реализации ГЧП в 
сфере железнодорожного транспорта в Япо-
нии показывают, что ключевую роль в раз-
витии инфраструктурных проектов играет 
политическая поддержка. Муниципальные 
власти и администрация префектур активно 
участвуют в принятии решений, направлен-
ных на поддержку общественного транспор-
та, что повышает эффективность реализации 
проектов. Так, государственное содействие 
стало важнейшим фактором успеха проекта 
железной дороги Йоккаити-Асунаро, обе-
спечив его финансирование и долгосрочную 
устойчивость. Данный случай подтверждает, 
что сбалансированное распределение обя-
зательств между государственными и част-
ными партнерами позволяет реализовывать 
сложные инфраструктурные проекты с вы-
сокой степенью эффективности.

Железнодорожный транспорт в Японии 
демонстрирует существенные отличия от 
европейских моделей ГЧП. В отличие от 
стран Европейского союза, где большин-
ство железных дорог полностью передано в 
частное управление или функционирует в 
рамках концессионных соглашений, япон-
ская система основывается на гибридном 
механизме взаимодействия государства и 
бизнеса. Это позволяет государственному 
сектору сохранять контроль за стратегиче-
ски важными объектами инфраструктуры, 
одновременно привлекая частные инвести-
ции для их модернизации и эксплуатации.

Высокая плотность населения в городах 
Японии создает стабильный пассажиропо-
ток, что делает железнодорожный транс-
порт прибыльным даже при сохранении 
государственного участия. Финансовая 
устойчивость проектов ГЧП в этой сфере 
обеспечивается за счет значительных до-
ходов, поступающих от пользователей. Эти 
поступления позволяют проектным ком-
паниям своевременно осуществлять тех-
ническое обслуживание объектов, обнов-
лять подвижной состав и инвестировать 
в развитие транспортной сети.
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Таким образом, в сфере железнодорож-
ного транспорта в Японии государственно-
частное партнерство играет уникальную 
роль, отличающуюся от традиционных 
европейских моделей. Многие железнодо-
рожные линии, находящиеся как в государ-
ственной, так и в частной собственности, 
демонстрируют высокую прибыльность. 
Высокая плотность населения в городских 
районах обеспечивает значительные объ-
емы пассажиропотока, что, в свою очередь, 
гарантирует стабильные доходы проект-
ных компаний. Данные финансовые посту-
пления позволяют проектным компаниям 
своевременно проводить необходимое тех-
ническое обслуживание, обновлять подвиж-
ной состав и инвестировать в постепенное 
улучшение городской и железнодорожной 
инфраструктуры. На сегодняшний день 
японский опыт демонстрирует, как рацио-
нальное политическое управление в рамках 
ГЧП может способствовать устойчивости и 
развитию транспортной системы, обеспечи-
вая баланс между государственными и част-
ными интересами.

Теперь рассмотрим развитие и текущее 
состояние ГЧП в США. В Соединенных 
Штатах государственный сектор с нача-
ла XX века играет важную роль в создании 
объектов общественной инфраструкту-
ры, особенно в сравнении с большинством 

других стран, что выгодно отличает США 
от большинства других стран. В то же время  
в отличие от европейских государств амери-
канские коммунальные службы преимуще-
ственно развивались частными компаниями 
и не подвергались национализации в XX 
веке, что создало условия для широкого рас-
пространения рыночных механизмов в этой 
сфере [35. С. 77-80].

В последние два десятилетия в транс-
портной отрасли Соединенных Штатов 
отмечается значительное увеличение ко-
личества проектов, реализуемых на основе 
государственно-частного партнерства. Од-
нако одной из особенностей американской 
модели является отсутствие единого феде-
рального законодательства, регулирующе-
го ГЧП. Вместо этого нормативно-правовая 
база формируется преимущественно на 
уровне отдельных штатов, что приводит к 
значительным различиям в подходах к реа-
лизации проектов [35. С. 78].

Исторически строительство дорог в США 
в значительной степени зависело от част-
ного финансирования. В XIX веке платные 
дороги были распространенным явлени-
ем, особенно в таких штатах, как Виргиния 
и Калифорния. Существенные изменения 
в системе инфраструктурного финанси-
рования начались с принятием в 1991 году 
Закона о содействии наземным перевозкам 

Рис. 2 Схема взаимодействия и влияния акторов в проектах ГЧП,  
связанных с железнодорожным транспортом в Японии [33. C. 22].
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разными видами транспорта2, который 
впервые позволил совмещать федеральное 
финансирование платных дорог с частными 
инвестициями, а также с дополнительными 
средствами, привлекаемыми властями шта-
тов. В 1995 году был принят Закон о системе 
автомагистралей национального значения3, 
который закрепил возможность создания 
инфраструктурных банков на уровне шта-
тов. В дальнейшем, в 1998 году, вступил в 
силу Закон о финансировании и иннова-
циях в транспортной инфраструктуре4, на-
правленный на стимулирование привлече-
ния частного капитала в крупные инфра-
структурные проекты стоимостью свыше 
100 миллионов долларов США [35. С. 79].

Новый этап в развитии ГЧП в США на-
чался с 2004 года, когда была внедрена кон-
цепция продажи франшиз на эксплуатацию 
инфраструктурных объектов. Этот меха-
низм позволил частным инвесторам приоб-
ретать право на управление платными доро-
гами и сбор пошлин на определенный срок, 
установленный контрактом. Стоимость 
франшиз определялась с учетом будущих 
ожидаемых доходов с вычетом операцион-
ных расходов. Первые успешные сделки с 
франшизами включали продажу платного 
моста «Chicago Skyway Toll Bridge» за 1,8 
миллиарда долларов США в 2004 году и 
передачу автомагистрали «Dulles Greenway 
Toll Road» в 2006 году, при которой новые 
инвесторы взяли на себя обязательства по 
капитальному ремонту и модернизации до-
роги [35. С. 80]. Данные сделки не только 
привлекли внимание к возможностям кон-
цессионных механизмов, но и способствова-
ли росту интереса к новым проектам в сфере 
дорожной инфраструктуры.

В дальнейшем использование механиз-
мов ГЧП продолжало расширяться. В 2006 
году власти штата Орегон заключили согла-
шение о строительстве трех платных дорог 
с привлечением частного капитала. Про-
ектные компании стали ключевыми пар-
тнерами штата, вложив порядка 20 милли-
онов долларов, которые были возвращены 
инвесторам в форме дивидендов по итогам 
успешной реализации проекта. В целом за 

последние два десятилетия в США было 
построено и модернизировано 43 автомаги-
страли, при этом частные партнеры прини-
мали активное участие как в финансирова-
нии, так и в операционном управлении объ-
ектами [36. С. 80].

Одним из наиболее показательных при-
меров успешного ГЧП стало строительство 
платной дороги «SR 125 Toll Road» в Сан-
Диего с привлечением проектной компании 
«San Diego Expressway LP». В рамках заклю-
ченного соглашения частный партнер взял 
на себя обязательства по проектированию, 
строительству, эксплуатации и техническо-
му обслуживанию дороги в течение 35 лет. 
По истечении срока действия договора объ-
ект должен быть передан в собственность 
штата. Данный пример ярко демонстрирует 
взаимную выгоду от ГЧП как для публич-
ного, так и для частного сектора, позволяя 
государству привлекать инвестиции без зна-
чительных бюджетных затрат и обеспечивая 
бизнесу долгосрочную рентабельность [35. 
С. 80].

Несмотря на успешные примеры, раз-
витие ГЧП в США столкнулось с рядом вы-
зовов. В 2015 году на уровень ГЧП в стране 
оказала влияние позиция руководства неко-
торых штатов. Несмотря на то что федераль-
ные власти продолжали поддерживать меха-
низмы партнерства, отдельные губернаторы 
выразили скептицизм по поводу реализации 
большего количества проектов на основе 
ГЧП, особенно в сфере объектов социальной 
инфраструктуры. Это привело к снижению 
темпов заключения новых соглашений и пе-
ресмотру региональной политики в данной 
сфере [27. С. 140-141].

В целом американская модель ГЧП де-
монстрирует значительную гибкость и воз-
можность индивидуализированного подхо-
да к каждому проекту. Однако отсутствие 
единой федеральной системы регулирова-
ния приводит к существенным различиям 
в нормативной базе между штатами, что 
осложняет масштабные инфраструктурные 
проекты, выходящие за рамки одной юрис-
дикции. Этот аспект делает американский 
подход трудно применимым в российских 

2 Intermodal Surface Transportation Act of 1991 // [Электронный ресурс] URL: https://www.congress.gov/
bill/102nd-congress/house-bill/2950 (дата обращения: 22.01.2025)

3 National highway system designation act of 1995 // [Электронный ресурс] URL: https://www.congress.gov/
bill/104th-congress/senate-bill/440 (дата обращения: 22.01.2025)

4 Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act of 1998 // [Электронный ресурс] URL: https://www.
congress.gov/bill/105th-congress/senate-bill/963/text (дата обращения: 22.01.2025)
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условиях, где правовая система строится 
на кодифицированном праве, а не на пре-
цедентных решениях. Попытка прямого 
переноса американской модели в Россию 
неизбежно приведет к правовым коллизиям, 
недостаточной правовой определенности и 
сложностям в судебных разбирательствах по 
обязательствам ГЧП.

Таким образом, анализ американского 
опыта показывает, что для успешного раз-
вития ГЧП в России необходимо разраба-
тывать собственную модель регулирования, 
учитывающую национальные особенности, 
но в то же время ориентированную на луч-
шие международные практики. Такой под-
ход позволяет максимально индивидуали-
зировать правовое регулирование отноше-
ний в рамках каждого отдельного контракта 
ГЧП.

Во Франции отсутствует унифицирован-
ный или единообразный Закон (по анало-
гии с США), регулирующий все формы го-
сударственно-частного партнерства. Вместо 
этого каждая форма такого сотрудничества 
регулируется отдельными нормативно-
правовыми актами, а также принимается во 
внимание судебная практика. Вместо этого 
каждая форма сотрудничества регулирует-
ся отдельными нормативно-правовыми ак-
тами, а также опирается на судебную прак-
тику, что соответствует традициям романо-
германской правовой системы.

Одной из ключевых форм государствен-
но-частного партнерства во Франции явля-
ется концессионная модель (Délégations de 
service public), правовой режим которой осно-
вывается на Законе Сапена5. Согласно фран-
цузскому законодательству, концессионные 
соглашения представляют собой долгосроч-
ные договоры аренды на использование 
существующих объектов государственной 
или муниципальной собственности, предо-
ставляемых частным партнерам органами 
публичной власти. Данная форма сотруд-
ничества широко используется для реали-
зации крупных инфраструктурных проек-
тов, включая строительство и эксплуатацию 
платных автомобильных дорог, систем водо-
снабжения и канализации, а также объек-
тов переработки и утилизации отходов [11. 
С. 71-72].

Важным этапом в развитии правово-
го регулирования ГЧП во Франции стало 
введение в 2004 году нового типа догово-
ра - контракта государственно-частного 
партнерства6 (contract de partenariat). Данное 
нововведение предоставило правовую осно-
ву для формирования механизмов сотруд-
ничества государства и бизнеса в реализа-
ции социально значимых проектов, включая 
создание совместных предприятий (sociétés 
d'économie mixte), в которых государственный 
и частный партнеры совместно участвуют в 
финансировании, управлении и эксплуата-
ции инфраструктурных объектов.

Дальнейшая детализация правового ре-
гулирования произошла в 2008 году с при-
нятием Закона о ГЧП7, который конкрети-
зировал правила заключения контрактов 
государственно-частного партнерства и 
установил разграничение между различ-
ными моделями взаимодействия. Основное 
различие между концессиями и контракта-
ми ГЧП заключается в подходе к распреде-
лению рисков и источникам компенсации 
инвестиций частного партнера. В рамках 
концессионных соглашений частный опе-
ратор берет на себя все риски эксплуата-
ции и финансирования объекта, а возврат 
инвестиций осуществляется за счет оплаты 
услуг конечными пользователями (прин-
цип user-pay). В контрактах ГЧП риски 
распределяются между государственным 
и частным партнерами, а компенсация 
инвестиций осуществляется по схеме так 
называемой «теневой концессии», предус-
матривающей регулярные выплаты част-
ному партнеру со стороны государства  
[11. С. 72-75].

Французская модель ГЧП имеет ряд су-
щественных отличий от аналогичных мо-
делей, используемых в других странах, что 
обусловлено спецификой континентально-
го права. Среди наиболее значимых особен-
ностей можно выделить:

1). Сохранение государственной или 
муниципальной собственности на объекты 
партнерства, что позволяет обеспечивать 
контроль над инфраструктурными объекта-
ми со стороны государства;

2). Преимущественное использование 
контрактов жизненного цикла, в рамках ко-

5 La loi № 93-122 от 19.01.1993 // [Электронный ресурс] URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/
JORFTEXT000000711604/2024-09-29 (дата обращения: 22.01.2025)

6 Ordonnance № 2004-559 от 17.06.2004 // [Электронный ресурс] URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
JORFTEXT000000438720 (дата обращения: 22.01.2025)

7 La loi № 2008-735 от 28.07.2008 // [Электронный ресурс] URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JOR-
FTEXT000019261845 (дата обращения: 22.01.2025) 
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торых частный партнер несет ответствен-
ность за проектирование, строительство, 
эксплуатацию и техническое обслуживание 
объекта в течение всего периода его жизне-
деятельности;

3). Возможность получения частным 
партнером компенсации при наступлении 
риска за счет расширенных механизмов рас-
пределения обязательств, что не является 
характерным для англосаксонской модели 
ГЧП.

Помимо концессионных соглашений и 
контрактов ГЧП, во Франции используются 
и другие формы государственно-частного 
взаимодействия, в том числе:

1). аренда государственной собствен-
ности (affermages), предусматривающая экс-
плуатацию объектов частными партнерами 
с последующей передачей государству;

2). управление государственной соб-
ственностью с оплатой в зависимости от до-
стигнутых результатов (régie intéressée), при 
котором частный оператор получает возна-
граждение, пропорциональное эффектив-
ности его деятельности;

3). долгосрочная аренда муници-
пальной собственности (bail emphytéotique 
administrative), позволяющая частным инве-
сторам использовать объекты инфраструк-
туры на длительный срок в обмен на выпол-
нение определенных условий по эксплуата-
ции и модернизации.

Введение данных правовых механизмов 
позволило выделить 3 ключевых критерия 
отбора проектов ГЧП во Франции: слож-
ность, безотлагательность и соотношение 
цены и качества. Кроме того, на законода-
тельном уровне был создан специализиро-
ванный орган управления ГЧП, определе-
ны его основные функции и полномочия, а 
также разработаны организационные меха-
низмы проведения конкурсных процедур, 
обеспечивающие прозрачность и конку-
рентоспособность процесса отбора частных 
партнеров.

Ключевым элементом французской си-
стемы ГЧП является четкая регламентация 
условий контрактов, включая установление 
сроков их действия, механизмы распределе-
ния рисков, порядок выплат частным пар-
тнерам и принципы разрешения возмож-
ных споров. Наличие подобных положений 

обеспечивает высокий уровень предсказуе-
мости и стабильности в правоприменитель-
ной практике, что делает Францию одной 
из наиболее привлекательных юрисдикций 
для частных инвесторов, участвующих в ин-
фраструктурных проектах.

Помимо концессионных механизмов во 
Франции широкое распространение полу-
чили совместные предприятия с участием 
государства и частного бизнеса, позволяю-
щие публичному партнеру сохранять кон-
троль над стратегически важными объек-
тами. Одним из наиболее ярких примеров 
подобного взаимодействия является энер-
гетическая корпорация Engie S.A., в которой 
французское правительство владеет 23,64% 
акций8. Такая форма ГЧП позволяет госу-
дарству участвовать в управлении инфра-
структурными активами, минимизируя при 
этом бюджетные затраты за счет привлече-
ния частного капитала.

Таким образом, французская модель ГЧП 
демонстрирует сбалансированный подход 
к распределению рисков и обязательств 
между публичным и частным секторами, со-
четая элементы прямого государственного 
контроля с гибкими механизмами частного 
управления. Развитая нормативно-правовая 
база, детализированные условия контрактов 
и разнообразие доступных форм партнер-
ства делают Францию одним из лидеров в 
сфере государственно-частного взаимодей-
ствия в инфраструктурных проектах.

Развитие института ГЧП в Российской 
Федерации является одним из ключевых 
инструментов государственной политики в 
сфере модернизации и расширения инфра-
структурной базы страны. На фоне ограни-
ченности бюджетных ресурсов и осложнив-
шейся в последние годы геополитической 
ситуации, а также возросшей инвестицион-
ной потребности стратегических отраслей 
и необходимости обеспечения устойчивого 
роста социально-экономических показате-
лей в рамках реализации указа Президента 
Российской Федерации № 3099, механизм 
ГЧП предоставляет эффективный способ 
привлечения частного капитала для реали-
зации крупных инфраструктурных проек-
тов. Кроме того, по данным Минэкономраз-
вития РФ в России в 2024 году было заключе-
но 215 соглашений государственно-частного 

8 Engie.com // [Офиц.сайт] URL: https://www.engie.com/en (дата обращения: 22.01.2025)
9 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309. Официальный интернет-портал правовой 

информации, 07.05.2024.
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партнерства и концессий на общую сумму 
2,3 трлн рублей10.

В современной системе правового регу-
лирования ГЧП в России прослеживается 
тенденция к институционализации, однако 
существует потенциал для развития россий-
ской нормативно-правовой базы в данной 
области, прежде всего в части гармонизации 
федерального и регионального законода-
тельства. В данном контексте особую акту-
альность приобретает комплексное рассмо-
трение нормативно-правовых основ ГЧП, 
включающих четыре самостоятельных, но 
взаимосвязанных федеральных закона, фор-
мирующих общее правовое пространство 
взаимодействия государства и частного сек-
тора в сфере ГЧП.

Вопреки распространенному утвержде-
нию о наличии единственного базового фе-
дерального закона о ГЧП, в правовой системе 
Российской Федерации в настоящее время 
действуют четыре самостоятельных законо-
дательных акта, каждый из которых напря-
мую или косвенно регулирует отношения 
между публичными и частными субъектами 
в различных формах ГЧП, в частности в во-
просах распределения рисков. Рассмотрим 
более подробного каждый из них.

Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-
ФЗ11 «О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» является системо-
образующим нормативно-правовым актом, 
закрепляющим определение ГЧП и МЧП, 
устанавливающим единые принципы реа-
лизации проектов, включая распределение 
рисков, этапность подготовки, государствен-
ную экспертизу и механизм конкурсного от-
бора. Соглашение о ГЧП по своей юридиче-
ской конструкции представляет собой дол-
госрочный договор, направленный на соз-
дание, реконструкцию или эксплуатацию 

объекта с одновременным участием обеих 
сторон в управлении и финансировании.

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-
ФЗ12 «О концессионных соглашениях» опре-
деляет наиболее распространенную форму 
ГЧП при реализации инфраструктурных 
объектов. Данный закон устанавливает чет-
кое правовое регулирование механизма кон-
цессионного соглашения.

Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-
ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»13 
(далее - СРП) регулирует особую форму 
ГЧП, распространенную в области недро-
пользования. В рамках соглашений о разде-
ле продукции государство передает частно-
му инвестору исключительные права на раз-
ведку и добычу минеральных ресурсов, при 
этом извлеченные углеводороды распреде-
ляются между сторонами в установленной 
пропорции.

Федеральный закон от 01.04.2022 № 75-ФЗ 
«О соглашениях, заключаемых при осущест-
влении геологического изучения, разведки 
и добычи углеводородного сырья и о вне-
сении изменения в Закон Российской Фе-
дерации «О недрах»»14 представляет собой 
современную адаптацию концепции сервис-
ного ГЧП. Закон вводит правовой режим со-
глашений о сервисных рисках - контрактов, 
в рамках которых представитель частного 
сектора (оператор) осуществляет все стадии 
освоения недр (геологическое изучение, раз-
ведка, добыча) от имени пользователя недр. 
При этом он несет финансовые и эксплуата-
ционные риски, связанные с эффективно-
стью реализации проекта, включая техно-
логические, экологические и коммерческие 
риски. Закон позволяет классифицировать 
данные соглашения как разновидность ГЧП 
в энергетической отрасли, основанную на 
сервисной модели взаимодействия.

Таким образом, каждый из вышеопи-
санных нормативно-правовых актов охва-
тывает определенный спектр отраслевых 

10 Официальный сайт Минэкономразвития России. https://www.economy.gov.ru/material/news/obem_soglasheniy_
gchp_ikoncessiy_prevysil_2trln_rubley_poitogam_2024_goda.html (дата обращения: 16.04.2025)

11 Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 20.07.2015. № 29. Ст. 4350.

12 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 25.07.2005. – № 30. – ст. 3126.

13 Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1996. № 1. Ст. 18.

14 Федеральный закон «О соглашениях, заключаемых при осуществлении геологического изучения, разведки 
и добычи углеводородного сырья, и о внесении изменения в Закон Российской Федерации «О недрах» // 
Официальный интернет-портал правовой информации— 01.04.2022. —№ 75.
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взаимоотношений и устанавливает основ-
ные требования к реализации той или иной 
формы ГЧП, а именно распределение ри-
сков, права, обязанности и ответственность 
публичной и частной сторон и т.д. 

Однако наличие четырех различных фе-
деральных законов, регулирующих схожие 
по своему содержанию отношения, может 
создавать риск возникновения правовых 
коллизий и институциональной фрагмента-
ции.

Отдельно следует отметить и существу-
ющую фрагментарность судебной практи-
ки, вызванную отсутствием гармонизации 
правил реализации ГЧП на федеральном и 
региональном уровнях в условиях действу-
ющего законодательства.

Отметим также, что исходя из моногра-
фии Я.И. Ваславского, существуют «ква-
зиформы» ГЧП, реализуемые в рамках 
государственных закупок, регулируемых 
федеральными законами № 4415 и № 22316, 
поскольку концентрация закупок в руках 
крупных заказчиков ограничивает доступ 
новых частных партнеров к реализации ин-
фраструктурных инициатив.

Согласно данным Единой информацион-
ной системы (ЕИС), в 2015-2016 годах 162 ор-
ганизации заключили 80% от общей суммы 
договоров. Почти все компании-заказчики 
входят в перечень Распоряжения Правитель-
ства от 23 января 2003 г. N 91-р: ПАО «Газ-
пром», ПАО «НК Роснефть», ОАО «РЖД», 
ПАО «Транснефть», ПАО «Ростелеком», АО 
«Оборонстрой», а также государственные 
корпорации «Росатом» и «Ростех». На пере-
численные организации приходится более 
двух третей всего объема регулируемого за-
каза в Российской Федерации [6. С. 183].

Особенностью российского квазирыноч-
ного механизма является то, что реализация 
государственных контрактов полностью 
регулируется государственными заказчи-
ками и уполномоченными организациями. 
Данный факт свидетельствует о том, что 
условия функционирования российской го-
сударственной контрактной системы значи-
тельно отличаются от условий полноценно-
го рынка США или Франции.

Такие особенности оказывают значи-
тельное влияние на развитие различных 

квазирыночных форм ГЧП. Это особенно 
заметно в специфической системе размеще-
ния государственного заказа и реализации 
государственных закупок в России [7. С. 183].

В рамках развития действующего законо-
дательства в сфере ГЧП автором предлагает-
ся рассмотреть следующие меры: 

1). Консолидация четырех описанных в 
данной статье федеральных законов, регу-
лирующих ГЧП;

2). Гармонизация законодательства о 
ГЧП и законодательства, регулирующего го-
сударственные закупки;

3). Гармонизация федерального и реги-
онального законодательства;

4). Создание единого координирую-
щего института на федеральном уровне, 
ответственного за разработку типовых со-
глашений, формирование предложений по 
развитию законодательства в данной и об-
ласти, а также умеющего формировать экс-
пертное мнение при разрешении правовых 
коллизий. Данный институт мог бы быть 
реализован на базе Национального Центра  
ГЧП;

5). Разработка гибких подходов к реали-
зации региональных моделей ГЧП с учетом 
специфики инфраструктурной базы (на-
пример, Арктической зоны, специальных 
административных районов, территорий 
опережающего развития и пр.). 

Также автором предлагается рассмотреть 
возможность нормативно-правового закре-
пления понятия «мегапроекта» и «инфра-
структурного проекта».

Кроме того, внедрение лучших зарубеж-
ных практик, например, японской модели 
BTO или французского регулирования кон-
трактов жизненного цикла, позволят создать 
устойчивую, инвестиционно-привлекатель-
ную среду, ориентированную на достиже-
ние национальных целей и повышение ка-
чества жизни населения.

Гармонизация законодательства с уче-
том международного опыта, в частности, 
автором работы предлагается обратить осо-
бое внимание на типовые законодательные 
положения17 и руководство для законода-
тельных органов по ГЧП, которые были под-
готовлены Комиссией Организации Объе-
диненных Наций по праву международной 

15 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 08.04.2013. № 14. Ст. 1652.

16 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» // Собрание законодательства Российской Федерации. 25.07.2011. № 30. Ст. 4571.
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торговли (ЮНСИТРАЛ) в 2019 году. Данные 
типовые законодательные положения спо-
собствуют формированию гармонизирован-
ной законодательной базы, благоприятству-
ющей развитию ГЧП.

Таким образом, действующее правовое 
регулирование в сфере ГЧП в Российской 
Федерации является достаточно прорабо-
танным, однако существует потенциал даль-
нейшего институционального развития.

Заключение

Развитие института государственно-
частного партнерства является неотъемле-
мым элементом эффективной реализации 
инфраструктурных проектов и мегапро-
ектов, обеспечивающих баланс интересов 
государства и частного сектора. В условиях 
необходимости привлечения масштабных 
инвестиций в рамках реализации Федераль-
ного проекта «Развитие Большого Северно-
го морского пути»  и других национальных 
и федеральных проектов, предусматриваю-
щих реализации крупных инфраструктур-
ных проектов, для модернизации и строи-
тельства стратегически важных объектов, 
таких как портовая инфраструктура Аркти-
ческой зоны Российской Федерации, новые 
автодорожные магистрали или расширение 
Байкало-Амурской магистрали, вопросы со-
вершенствования правового регулирования 
ГЧП приобретают особую актуальность. 

Проведенный анализ международного 
опыта Японии, Франции и США показы-
вает, что возможно применение различных 
моделей нормативно-правового регулиро-
вания ГЧП. 

Каждая из рассмотренных стран исполь-
зует уникальный подход к систематизации 
законодательства, включая консолидацию 
нормативных актов (США) и детальную ре-
гламентацию отдельных форм ГЧП (Фран-
ция и Япония). Несмотря на различия в 
правовых системах, успешные модели госу-
дарственно-частного партнерства основаны 
на 3 ключевых факторах:

1). Институциональная устойчивость. 
В Японии и Франции четко разграничены 
полномочия между уровнями власти, что 
позволяет минимизировать административ-
ные барьеры и обеспечивать прозрачность 
механизмов принятия решений;

2). Гибкость правового регулирования. 
Американская модель ГЧП в области стро-
ительства платных автомагистралей демон-
стрирует возможности эффективного пере-
распределения рисков между государством 
и частными инвесторами, обеспечивая ба-
ланс интересов сторон; 

3). Фискальные и правовые стимулы. 
Использование налоговых льгот, специаль-
ных экономических режимов и упрощенных 
процедур проведения тендеров в регионах 
реализации крупных инфраструктурных 
проектов может существенно повысить при-
влекательность ГЧП. Например, в России 
подобные меры могут быть интегрированы 
в рамках Федерального проекта «Развитие 
Большого Северного морского пути», созда-
вая благоприятные условия для частных ин-
весторов.

Для Российской Федерации разработка 
и внедрение аналогичных механизмов мо-
жет стать основой для расширения практи-
ки ГЧП в рамках реализации мегапроектов. 
При этом важным аспектом остается учет 
региональной специфики. Например, про-
екты в Арктической зоне требуют особого 
подхода к распределению рисков и введе-
ния дополнительных гарантий для защи-
ты частных инвесторов от климатических 
и инфраструктурных вызовов. Примене-
ние международного опыта должно сопро-
вождаться его адаптацией к российским 
реалиям. В частности, японский подход к 
стратегическому планированию ГЧП может 
быть эффективным способом реализации 
федеральных проектов в рамках долгосроч-
ных инфраструктурных государственных 
программ, таких как развитие транспорт-
ных коридоров и логистических хабов на 
базе Северного морского пути. В то же вре-
мя французская модель детализированного 
регулирования отдельных форм ГЧП может 
быть использована для совершенствования 
отечественного законодательства, устраняя 
существующие правовые коллизии. Таким 
образом, институциональная и правовая мо-
дернизация системы ГЧП в России позволит 
не только привлечь значительные частные 
инвестиции, но и повысить качество и эф-
фективность реализации инфраструктур-
ных мегапроектов.

17 UNCITRAL. Model Legislative Provisions on Public-Private Partnerships // [Электронный ресурс] URL: https://unci-
tral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-11011_ebook_final.pdf  (дата обращения: 
22.01.2025)
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Introduction. The article explores the develop-
ment of the institution of public-private partner-
ship in Russia, the United States, France and Japan, 
emphasizing the key features of the legal systems of 
these countries and their impact on the implementa-
tion of large-scale infrastructure projects. The study 
highlights the essential role of harmonization of the 
legal and regulatory framework for the successful 
development of public-private partnership, which 
requires taking into account the interests of both the 
public and private sectors.

Materials and methods. The study is based on 
the following general scientific and special methods: 
classification, analysis, synthesis, comparative-legal 
method, system-structural method, technical-legal 

method, OSINT analysis and study of casual law 
applied in public-private partnership regulation.

Research results. The paper identifies the main 
characteristics and differences in the public-private 
partnership legal systems of Russia, the USA, France 
and Japan. The Russian regulatory framework gov-
erning public-private partnerships is based on the 
Federal Law No. 225-FZ «On Production Sharing 
Agreements» dated 30 December 1995, the Federal 
Law No. 115-FZ «On Concession Agreements» 
dated 21 July 2005 and the Federal Law No. 224-FZ 
«On Public-Private Partnership, Municipal-Private 
Partnership in the Russian Federation and Amend-
ments to Certain Legislative Acts of the Russian 
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establish the legal framework for the implementation 
of PPP projects, determine the forms of interaction 
between public and private partners, as well as regu-
late the procedure for the conclusion, execution and 
termination of the relevant agreements. However, 
despite the development of the existing legal frame-
work, there are certain shortcomings in the Russian 
practice of PPP project implementation. Primarily, 
the following should be attributed to them: 

- The presence of inconsistencies between re-
gional PPP legal regulation and federal regulation: 
along with federal laws, the constituent entities of 
the Russian Federation have their own regulations 
governing PPPs, which may lead to legal fragmen-
tation and complicate the unification of legal ap-
proaches to this institution;

- High transaction costs: complexity and du-
ration of PPP project approval and implementation 
procedures increase costs for the participants;

- Lack of a single coordinating structure at 
the federal level: currently, infrastructure projects 
implemented on the basis of PPPs are subject to ap-
proval by the federal or regional executive body in 
charge of the infrastructure project, which may cre-
ate different practices of implementation of similar/
contiguous infrastructure projects.

The above deficiencies are compounded by fre-
quent changes in legislation, which creates un-
certainty and reduces the attractiveness of the 
public-private partnership model. in Russian infra-
structure projects for private investors. Against this 
background, the Japanese public-private partnership 
model stands out for its long-term strategic orien-
tation and effective use of the build-transfer-own-
own model. This model minimises the tax burden on 
private partners while ensuring state ownership of 
infrastructure facilities, which makes projects both 

economically efficient and socially significant. In 
France, on its part, despite the diversity of public-
private partnership models, the legal regulation of 
different forms of public-private partnerships is har-
monised and there is a clear distinction between con-
cessions and public-private partnership contracts.

Discussion and conclusion. Based on the 
analysis, recommendations for improving the legal 
regulation of public-private partnerships in Russia 
have been proposed. These include harmonisation of 
regional and federal legislation, reduction of trans-
action costs and development of special economic 
regimes providing for the legislative enshrinement 
of preferences, benefits and guarantees for private 
(including foreign) investors involved in the im-
plementation of large infrastructure projects on the 
basis of public-private partnership. In addition, spe-
cial attention should be paid to the development of a 
unified institutional structure for the management 
of public-private partnership participants' projects. 

The implementation of the above measures will 
create conditions for attracting private investment, 
increasing the efficiency of infrastructure projects 
implemented on the basis of public-private partner-
ship.

Peter V. Kamina,
leading expert, ANO «Centre for 

International Interaction and Cooperation», 
Moscow, Russia

Academic	supervisor: Vitaly V. Subochev, 
Doctor of Sciences (Law),  

Head of the Department of State Regulation, 
MGIMO-University under the MFA of Russia, 

Moscow, Russia

References:

1. Aksenova-Sorokhtey Yu.N., Baranovskaya E.A., Serebryakova A.A., Serova O.A., 2016. Aktual'nye problemy pravovogo 
regulirovaniya gosudarstvennogo-chastnogo partnerstva v RF [Actual problems of legal regulation of public-private 
partnership in the Russian Federation]. Uspekhi sovremennoi nauki i obrazovaniya [Achievements of Modern Science and 
Education]. № 4. Vol. 2. S. 147-152.

2. Barkov A.V., Serova O.A., 2016. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo na rynke sotsial'nykh uslug v svete razvitiya 
sotsial'nogo predprinimatel'stva: problemy garmonizatsii pravovogo regulirovaniya [Public-private partnership in the 
market of social services in the light of the development of social entrepreneurship: problems of harmonisation of legal 
regulation]. Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskie nauki [Perm University Herald. Juridical Sciences]. № 3(33).

РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА



100 Право и управление. XXI век

3. Belyakova Y.M., 2019. Informatsionno-analiticheskoe obespechenie gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v sfere 
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ИНСТИТУТ  ЛОББИЗМА:   
СПЕЦИФИКА  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ,  
ОСНОВНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ

Введение. Статья посвящена исследованию института лоббизма как ин-
ституционально оформленного механизма влияния на принятие политиче-
ских решений в современных демократиях. Под демократией здесь понимается 
политическая система, отвечающая критериям конкурентных выборов, раз-
деления властей и защиты прав человека. Лоббизм трактуется как целевое 
взаимодействие между бизнес-структурами, органами государственной вла-
сти и гражданским обществом, направленное на представление интересов и 
выработку законодательных инициатив в публичной сфере. В работе проведен 
сравнительно-правовой и контент-анализ основных моделей лоббистской дея-
тельности (реестровая, консультационная, гибридная и цифровая), исследова-
но правовое регулирование (законы США, ЕС, Канады и нормативные пробелы 
в РФ) и оценено влияние лоббирования на этапы разработки государственной 
политики. Особое внимание уделено сравнительному анализу практик в США, 
Европейском Союзе и России, что позволило выявить общие принципы инсти-
туционализации и существенные различия в механизмах прозрачности, от-
четности и санкций.

Материалы и методы. В данном исследовании применён комплекс мето-
дов, включающий комплексный обзор литературы, анализ конкретных кейсов, 
сравнительный анализ, изучение правовых норм и статистический анализ. 
Первоначально был проведён систематический обзор научных публикаций, мо-
нографий и законодательных актов по лоббизму в России и зарубежных странах 
(США, ЕС, Канада, Бразилия, Индия), что позволило выявить ключевые кон-
цептуальные подходы и существующие пробелы в исследовании. Далее на осно-
ве отчетов по Lobbying Disclosure Act (США, 1995–2023 гг.), EU Transparency 
Register и Office of the Commissioner of Lobbying (Канада) анализировались кон-
кретные примеры институционализированного лоббизма для понимания ме-
ханизмов регистрации, отчётности и контроля. Сравнительный анализ раз-
личных систем лоббирования осуществлялся по критериям прозрачности, 
формализации, административных затрат и гибкости, а также по оценке их 
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ИНСТИТУТ ЛОББИЗМА: СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Введение

Согласно Конституции Российской Фе-
дерации (статьи 2 и 17), верховенство 
закона и обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина являются безуслов-
ными приоритетами государства. В рамках 
укрепления правовой культуры и дисци-
плины как в обществе, так и среди финан-
сово-промышленных групп и транснацио-
нальных компаний институционализация 

эффективности воздействия на процесс формирования государственной поли-
тики. Для определения охвата и ограничений нормативного регулирования вы-
полнен подробный анализ действующих законов и нормативных актов, включая 
выявление отсутствия чёткого определения, участников и санкций в россий-
ском законодательстве. Статистический анализ затрат на лоббизм и их рас-
пределения по секторам базировался на открытых данных реестров и годовых 
отчётов лоббистских организаций, что позволило визуализировать структуру 
расходов.

Результаты исследования. Институционализированный лоббизм вы-
ступает одним из ключевых механизмов влияния на процесс принятия поли-
тических решений в современных демократических государствах. Профессио-
нальные лоббисты и специализированные лоббистские организации влияют на 
формирование государственной повестки в широком спектре сфер — от хо-
зяйственной и торгово-экономической до экологической и социальной полити-
ки. Анализ данных открытых реестров показывает, что в США затраты на 
лоббизм непрерывно растут, достигнув 4,5 млрд USD в 2023 г. (U.S. Senate, 
2024), что свидетельствует о возрастающем весе корпоративных интересов в 
законодательном процессе. Прозрачность процедур регистрации и регулярной 
отчётности, характерная для реестровых моделей США и ЕС, играет крити-
ческую роль в обеспечении баланса между общественными интересами и инте-
ресами отдельных групп. В странах с чётко установленными правовыми рам-
ками (жёсткие требования к раскрытию информации, санкции за нарушение 
отчётности) лоббизм демонстрирует более высокий уровень легитимности и 
публичного доверия. Вместе с тем недооценка роли контроля и недостаточные 
механизмы санкций могут привести к чрезмерному влиянию узких групп и соз-
данию коррупционных рисков. Эффективность институционализированного 
лоббизма определяется ресурсами участников и качеством правового регули-
рования, прозрачностью процессов и строгой системой ответственности за 
нарушение норм.

Обсуждение и заключение. Современная практика институционализиро-
ванного лоббизма демонстрирует его двойственный характер: с одной стороны, 
лоббирование способствует демократическому процессу, предоставляя законо-
дателям экспертные данные из бизнеса, науки и общественных организаций, а с 
другой — при отсутствии чётких правовых рамок и механизмов контроля оно 
может стать источником политической коррупции и непрозрачного влияния. 
В условиях переходных и зрелых демократий важно выстроить комплексный 
подход к регулированию, включающий обязательную регистрацию участников, 
раскрытие финансовых потоков и санкции за нарушение отчётности. Такая 
система обеспечивает баланс между легитимным представлением интересов 
и недопущением доминирования узких групп. Лоббизм, будучи неотъемлемым 
элементом публичной политики, должен интегрироваться в единую правовую 
архитектуру, подкреплённую механизмами ответственности и мониторин-
га. Особую актуальность имеет дальнейшее изучение практик лоббирования в 
странах с формирующимися демократиями, где отсутствие традиций про-
зрачности усугубляет риски коррумпированного воздействия и преодоления 
институциональных барьеров для эффективного представительства граждан-
ских и коммерческих интересов.
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каналов взаимодействия с органами власти 
приобретает особую значимость. Одним из 
эффективных инструментов в этой системе 
выступает лоббизм — легитимное представ-
ление интересов через формализованные 
механизмы нормативно-правового взаимо-
действия.

Лоббизм призван обеспечивать доступ 
отраслевых экспертов к процедурам подго-
товки законодательных инициатив, сокра-
щать информационные асимметрии между 
государственными органами и представи-
телями бизнеса, науки и общественных ор-
ганизаций, а также повышать качество при-
нимаемых решений за счёт учёта специали-
зированных знаний. Вместе с тем эта прак-
тика обладает двойственным потенциалом: 
при наличии надёжных правовых гарантий 
и прозрачных правил лоббизм служит ле-
гитимным каналом формирования обще-
ственно-политической повестки, однако при 
отсутствии строгого контроля и ответствен-
ности он может превращаться в инструмент 
недобросовестного давления и коррупцион-
ных схем. Ключевой основой эффективного 
правового оформления лоббизма является 
законодательное закрепление чёткого опре-
деления понятий «лоббист» и «лоббистская 
деятельность», а также понятия интересов 
лоббируемых групп. Не менее важным эле-
ментом является ведение единого государ-
ственного реестра лоббистов с обязательным 
раскрытием данных о клиентах и источни-
ках финансирования. Ежеквартальная или 
ежегодная отчётность о затратах и целях 
лоббистских кампаний дополнительно по-
вышает уровень публичности.

Исследование

Лоббизм — один из основополагающих 
институтов современного демократического 
общества. В широком смысле лоббизм — это 
«мероприятия, направленные на оказание 
влияния на политиков и чиновников»1, «лю-
бые попытки индивидов или частных групп 
интересов влиять на решения правитель-
ства»2. В более общем смысле лоббизм — это 
деятельность по представительству и отста-
иванию интересов посредством воздействия 
на должностное лицо и орган публичной 

власти в целях оказания влияния на фор-
мирование и реализацию государственной 
политики. Становление лоббизма происхо-
дило в XVII–XIX вв., когда в рамках британ-
ской парламентской системы складывались 
первые неформальные практики влияния 
на решения органов государственной вла-
сти. Сам термин «лобби» (англ. lobby) про-
исходит от латинского слова lobia — крытая 
галерея или коридор в монастырях. В 1640-х 
годах словом «лобби» стали называть вести-
бюль здания Палаты общин британского 
парламента, где представители различных 
интересов имели возможность встречаться с 
депутатами вне зала заседаний. В Соединён-
ных Штатах Америки в первой половине 
XIX века термин «лобби» приобрёл полити-
ческую окраску, обозначая группы людей, 
объединённые общими деловыми, терри-
ториальными или профессиональными ин-
тересами. Параллельно появились понятия 
«лоббизм» (lobbyism) и «лоббирование» 
(lobbying) для описания практики нефор-
мального воздействия на голоса законодате-
лей. Зарождение института лоббизма было 
обусловлено потребностью в обмене инфор-
мацией и аргументах между законодателя-
ми и профильными группами интересов, 
что со временем вылилось в формализацию 
соответствующих процедур и создание со-
временных правовых механизмов регулиро-
вания этой деятельности.

Со временем институт лоббизма претер-
пел значительные трансформации и приоб-
рёл массовый характер. Если ранее лобби-
рованием интересов занимались преимуще-
ственно малочисленные политизированные 
группы — предприниматели и различные 
профсоюзы, — то к концу XX — началу XXI 
века участие в лоббистских практиках на-
чинают принимать практически все соци-
альные группы: от объединений граждан и 
среднего, и малого бизнеса до обществен-
ных организаций, образовательных и куль-
турных учреждений, здравоохранительных 
институтов и промышленных финансовых 
групп3.

Далее изменился и объект приложения 
лоббистского воздействия: лоббизм пере-
стал ограничиваться лишь законодательной 
ветвью власти и стал инструментом влияния 

1 Webster’s New Collegiate Dictionary // URL: www.merriam-webster.com
2 Encyclopedia Britannica // URL: www.britannica.com
3 Закон об открытости лоббистской деятельности 1995 года: взгляды двух законодателей // Вопросы 

демократии. Лоббирование в Америке. 1998. Июнь. Т. 3, № 2. С. 8–12.
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на все значимые центры исполнительного 
управления и муниципальное самоуправ-
ление. Такая амплитуда применения позво-
лила субъектам лоббизма формировать по-
вестку и продвигать инициативы не только в 
парламентских комиссиях, но и в профиль-
ных министерствах, регулирующих органах 
и даже на региональном уровне.

Масштаб взаимодействия эволюциони-
ровал от единичных контактов граждан с 
депутатами к устойчивой и интенсивной 
системе: современные лоббистские сети 
включают постоянные экспертные группы, 
профессиональные лоббистские агентства 
и цифровые платформы, которые обеспе-
чивают непрерывный обмен информацией 
между всеми участниками процесса приня-
тия решений. Системный подход позволяет 
оперативно адаптироваться к изменениям 
законодательного поля и эффективно пред-
ставлять интересы широкого круга заинте-
ресованных сторон.

Лоббистская деятельность в современной 
России формировалась на протяжении чуть 
более двадцати лет и прошла три ключевых 
этапа, отражающих эволюцию взаимоотно-
шений между обществом и государством. На 
сегодня можно выделить несколько этапов, 
которые обусловлены некоторыми особен-
ностями во взаимоотношениях общества и 
власти [2. С. 34-39]:

На первом этапе, который охватывает на-
чало 1990-х годов, лоббирование осущест-
влялось преимущественно через личные 
связи и неформальные каналы: представи-
тели различных групп интересов взаимо-
действовали с чиновниками, игнорируя при 
этом общественные блага в пользу частных 
выгод.

На втором этапе, стартовавшем в начале 
2000-х, наблюдалось становление граждан-
ского общества и укрепление институтов 
выборной власти и профессиональных ас-
социаций; лоббисты начали искать баланс 
между интересами бизнеса и ожидания-
ми широкой общественности, опираясь на 
формальные механизмы взаимодействия 
с законодательными и исполнительными 
органами.

Третий этап, начиная с 2008 года, харак-
теризуется интеграцией лоббистских струк-
тур в систему государственного управления 
на всех уровнях: власть активно привлекает 
профильные объединения для разработки 
и реализации приоритетных экономиче-
ских программ, а бизнес всё чаще воспри-
нимает социальную ответственность как 
неотъемлемую часть своей деятельности. 

Современный российский лоббизм пред-
ставляет собой сложную сеть взаимосвязей 
между государственными институтами, 
коммерческими и общественными субъекта-
ми, где формальные процедуры и эксперт-
ные платформы дополняют неформальные 
практики, обеспечивая более прозрачное и 
структурированное влияние на процесс вы-
работки государственной политики.

В Российской Федерации на законода-
тельном уровне определения лоббизма нет. 
Неоднократно вносимые в Государствен-
ную Думу законопроекты о лоббировании 
в разные периоды свидетельствуют о не-
преходящем характере обозначенной темы. 
При этом стоит упомянуть, что достаточно 
часто не определенный на законодатель-
ном уровне термин «лоббизм» встречается 
в текстах разного рода нормативно-право-
вой документации. Попыткой о правовом 
регулировании лоббизма следовало считать 
Указ Президента Российской Федерации от 
13 марта 2012 года «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2012–2013 
годы и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции», 
в котором Министерству экономического 
развития Российской Федерации совмест-
но с Министерством юстиции Российской 
Федерации и другими федеральными ор-
ганами государственной власти поручалось 
организовать обсуждения с различными со-
циальными группами вопроса о механизме 
формирования в Российской Федерации ин-
ститута лоббизма [3].

Для эффективного функционирования 
института лоббизма в Российской Федера-
ции необходимо последовательное форми-
рование и взаимосвязь нескольких ключе-
вых компонентов.

Во-первых, требуется разработка и при-
нятие специализированного федерального 
закона «О лоббировании», который опре-
делит природу лоббистской деятельности, 
статус профессиональных лоббистов и кри-
терии их взаимодействия с органами власти.

Во-вторых, следует создать постоянно 
действующие экспертные площадки при 
федеральных и региональных органах го-
сударственной власти, позволяющие про-
фильным специалистам и представителям 
бизнес-сообщества участвовать в обсужде-
нии нормативно-правовых инициатив на 
ранних этапах.

В-третьих, необходим информацион-
ный ресурс, объединяющий норматив-
но-правовые акты и инициативы, в котором 

ИНСТИТУТ ЛОББИЗМА: СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
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размещается реестр субъектов лоббистской 
деятельности с полным описанием их кли-
ентов и направлений лоббирования, обе-
спечивая тем самым прозрачность и доступ 
общественности к данным о влиянии на за-
конодательный процесс.

В-четвёртых, рекомендуется учредить 
единый государственный реестр лоббист-
ских организаций под эгидой Министер-
ства юстиции Российской Федерации: после 
официальной регистрации такие организа-
ции получат юридический статус и полно-
мочия на представительство интересов кон-
кретных коммерческих и некоммерческих 
структур.

Пятым элементом является создание и 
аккредитация профессиональных образо-
вательных программ и учреждений, специ-
ализирующихся на подготовке лоббистов, 
включая курсы по этике, правовым основам 
и методам взаимодействия с органами вла-
сти. Создание института лоббизма в Россий-
ской Федерации будет способствовать повы-
шению качества законотворческой деятель-
ности государства как на федеральном, так 
и региональном уровнях. Полноценно ра-
ботающий институт лоббизма сможет про-
тиводействовать коррупции в сфере приня-
тия государственных решений и их послед-
ствий и в целом может быть эффективным 
инструментом в развитии национальной 
экономики [4].

Лоббизм в системе координат  
принятия политических и экономических 

решений в демократическом обществе
Лоббизм выступает одним из централь-

ных механизмов воздействия на формиро-
вание экономической и политической по-
вестки в рамках демократических систем, 
обеспечивая гражданам и организованным 
группам возможность непосредственно 
представлять свои интересы должностным 
лицам и законодательным органам без про-
хождения исключительно электорально 
партийных процедур. В основе лоббистской 
практики лежит демократическое право по-
дачи обращений к органам власти, закре-
плённое в международных и национальных 
правовых актах, что придаёт институту ле-
гитимность и правовую основу. Благода-
ря лоббизму профильные группы (бизнес 
ассоциации, общественные и экспертные 
сообщества) могут предоставлять законода-
телям и госструктурам аналитические дан-
ные, экспертные заключения и обоснован-
ные предложения еще на стадии разработки 
нормативных актов, что повышает качество 

принимаемых решений и способствует учё-
ту разнообразия интересов. При этом эф-
фективная институционализация лоббизма 
требует чётких правил взаимодействия — 
регистрации участников, публичной отчёт-
ности и механизмов ответственности — для 
предотвращения непрозрачных практик и 
сохранения баланса между общественными 
и частными интересами.  Институционали-
зация лоббизма усиливает политическую 
ответственность правительства и расширя-
ет участие граждан в управлении государ-
ством, предоставляя законодателям и ис-
полнительной власти оперативную инфор-
мацию о реальных потребностях различных 
социальных групп. Лоббисты представляют 
интересы граждан, предприятий и финан-
сово-промышленных объединений, «под-
свечивая» влияние тех или иных политиче-
ских решений на отдельные слои общества 
и прогнозируя возможные последствия в 
краткосрочной и долгосрочной перспекти-
ве. Они также разрабатывают и предлагают 
обоснованные альтернативные варианты 
нормативных актов и политических мер, 
учитывающие баланс общественных и част-
ных интересов. Благодаря такой экспертизе 
у представителей власти формируется более 
объективная картина совокупности соци-
альных потребностей и многообразия аль-
тернативных политических решений, что 
способствует принятию более эффективных 
и взвешенных решений в экономической и 
политической сферах. Эффективность это-
го процесса зависит от строгих механизмов 
прозрачности, отчётности и ответственно-
сти участников, которые предотвращают 
необоснованное доминирование узких ин-
тересов и укрепляют общественное доверие 
к институту лоббизма [6].

Институционализация лоббизма не толь-
ко усиливает политическую ответственность 
правительства, но и кардинально расширя-
ет возможности граждан и общественных 
групп в активном участии в управлении 
государством. В демократических системах 
лоббисты интегрированы в политико-адми-
нистративный процесс, выступая связую-
щим звеном между властными структурами 
и общественными интересами. По словам 
Дж. Бирнбаума, «лоббисты работают как 
неоплачиваемые сотрудники тех, кто при-
нимает решения. Они обеспечивают зако-
нодателям финансовую поддержку, необ-
ходимую для обеспечения переизбрания, и 
предоставляют информацию о политике и 
текущих процессах, которую государствен-
ные чиновники зачастую не могут получить 
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от своих собственных, нередко недофинан-
сируемых, структур» [6. P. 8]. При этом се-
натор К. Левин подчеркивает: «лоббизм 
сегодня является таким же элементом про-
цесса управления, как разработка и прохож-
дение законопроектов, и играет важнейшую 
роль в обмене информацией, который обе-
спечивает жизнеспособность демократии. В 
отличие от тоталитарных режимов, где от-
сутствует возможность влиять на решения 
извне, демократические государства нуж-
даются в множественной потоке данных от 
граждан, чтобы законы действительно отра-
жали волю народа». В Соединенных Штатах 
профессиональные лоббисты ежегодно вза-
имодействуют с комитетами Конгресса че-
рез реестр Lobbying Disclosure Act, подавая 
аналитические отчеты по таким важнейшим 
темам, как здравоохранение, энергетика, 
финансовые услуги и технологии. В 2023 
году их совокупные расходы превысили 4,5 
млрд USD, из которых около 30 % было на-
правлено на социально-значимые инициа-
тивы, включая реформу образования и эко-
логическое регулирование»4. Аналогичная 
практика наблюдается в Европейском Сою-
зе: после введения EU Transparency Register 
в 2011 году число участников выросло до 13 
500, а ежегодные траты составляют порядка 
150 млн EUR5. Лоббисты здесь участвуют в 
организациях общественных консультаций, 
готовят поправки к нормативным актам и 
обеспечивают экспертную поддержку при 
пленарных слушаниях. В Канаде Office of the 
Commissioner of Lobbying регистрирует как 
внутренних, так и внешних лоббистов, в том 
числе представителей крупных корпораций 
и неправительственных организаций. За 
последние пять лет объем официально за-
декларированной лоббистской активности 
в Канаде вырос более чем на 25 %, что свиде-
тельствует о возрастающем признании лоб-
бизма как легитимного механизма влияния 
на исполнительную власть.

В странах с формирующимися демо-
кратиями, таких как Бразилия и Индия, 
институт лоббизма находится на ранней 
стадии развития. В Бразилии платформа 
e-Democracia обеспечивает публичные кон-
сультации по законопроектам, привлекая до 
100 000 участников ежегодно, в то время как 
в Индии обсуждение государственных ини-
циатив и добровольные кодексы поведения 

посредников только начали формировать-
ся. Эти практики закладывают основу для 
формализации лоббизма и укрепления 
прозрачности.

Лоббизм сегодня выступает одним из 
важнейших механизмов демократического 
управления, обеспечивая учёт и баланс ин-
тересов гражданского общества при выра-
ботке государственной политики. Институт 
лоббизма поддерживает плюралистическую 
модель политической организации, где мно-
гочисленные социальные группы - от пред-
принимательских ассоциаций и профсою-
зов до НПО и экспертов — конкурируют за 
внимание законодателей, а государственная 
власть выполняет роль независимого арби-
тра. Благодаря этому механизму законода-
тели получают прямую обратную связь о по-
требностях различных слоёв населения, что 
позволяет предложить более сбалансирован-
ные решения. Суть лоббизма заключается в 
способности представителей общественных 
и коммерческих структур «подсвечивать» 
возможные последствия принимаемых мер в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе, 
а также предлагать оптимальные альтернати-
вы. Модели работы лоббистов и требования 
к ним варьируются в зависимости от страны: 
в США под регистрацией и отчётностью по 
Lobbying Disclosure Act скрываются милли-
арды долларов, направленных на здравоох-
ранение, энергетику и образование; в ЕС EU 
Transparency Register фиксирует публичные 
консультации на уровне Европарламента; в 
Канаде Office of the Commissioner of Lobbying 
контролирует как внутренних, так и между-
народных участников процесса.

В результате такого взаимодействия фор-
мируется объективная картина множества 
социальных интересов и альтернативных 
политических решений. При условии нали-
чия чётких правовых рамок — обязательной 
регистрации, контроля финансовых потоков 
и санкций за нарушение отчётности — лоб-
бизм способствует формированию государ-
ственной политики, максимально учитыва-
ющей общественные и частные интересы. 
Без таких гарантий институт рискует пре-
вратиться в источник непрозрачных прак-
тик и подорвать доверие к власти, что под-
чёркивает необходимость постоянного со-
вершенствования механизмов прозрачности 
и ответственности.

4 LOBBYING DISCLOSURE ACT (1995) // Public Law 104-65
5 EU Transparency Register (2014) // European Parliament Briefing 
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Лоббизм как профессиональная  
сфера деятельности

В современных демократических обще-
ствах ключевой тенденцией развития лоб-
бизма становится его острая профессио-
нальная направленность. На смену нерегу-
лярным акциям граждан и общественных 
объединений пришла деятельность специ-
ализированных лоббистских агентств и про-
фессиональных консультантов, нанятых 
бизнес-структурами, некоммерческими ор-
ганизациями и ассоциациями. Эти профес-
сиональные лоббисты выступают посредни-
ками между своими клиентами и предста-
вителями государственной власти, обладая 
необходимыми юридическими и аналити-
ческими компетенциями для выработки и 
продвижения законодательных инициатив 
на разных уровнях управления. Именно 
такие агенты инициируют подготовку экс-
пертных отчётов, организуют встречи с за-
конодателями и формируют многоуровне-
вые коммуникационные стратегии, направ-
ленные на эффективный учёт и баланс ин-
тересов нанимателей.

Понятие профессионального лоббизма 
впервые систематически описано Лестером 
Милбратом, который определил «лоббиро-
вание» как «стимулирование и осуществле-
ние коммуникаций кем-то иным, нежели 
гражданин, действующий от собственного 
имени, направленных на должностных лиц, 
принимающих решения, с целью повлиять 
на их выбор». В соответствии с этим опреде-
лением современные агенты лоббирования 
не только представляют интересы клиентов, 
но и обеспечивают постоянную экспертизу 
законодательных инициатив, своевремен-
ный анализ рисков и выгод, а также разра-
батывают альтернативные варианты норма-
тивных актов [7].

 Традиционно профессионализация 
лоббизма начала формироваться в Соеди-
нённых Штатах после принятия Lobbying 
Disclosure Act, регулирующего деятельность 
свыше 13 000 зарегистрированных лобби-
стов и устанавливающего строгие правила 
отчётности. В Европейском Союзе аналогич-
ные функции выполняет EU Transparency 
Register, где профессиональные консультан-
ты и агентства обязаны раскрывать инфор-
мацию о клиентах и суммах затрат. В Ка-
наде Office of the Commissioner of Lobbying 
подтверждает статус профессионального 

лоббиста после регистрации и выдачи спе-
циального идентификатора, что спрямля-
ет взаимодействие с правительственными 
структурами и способствует повышению до-
верия к институту.

В большинстве стран с формальным ре-
гулированием лоббистской деятельности 
лоббист определяется именно как профес-
сиональная фигура. Так, в США Lobbying 
Disclosure Act квалифицирует лоббиста как 
любое физическое лицо, являющееся штат-
ным сотрудником клиента или нанятое им 
за вознаграждение и осуществляющее более 
одного лоббистского контакта в полугодие, 
за исключением тех, кто тратит на лоббиро-
вание менее 20 % своего рабочего времени; 
это положение подчёркивает профессио-
нальный статус лиц, регулярно взаимодей-
ствующих с законодателями. В Евросоюзе 
регистрация в EU Transparency Register тре-
бует от консультантов и агентств подтверж-
дения их профессиональной компетенции 
и раскрытия структуры вознаграждения, 
что обеспечивает надёжность данных и 
укрепляет доверие. Канадский Lobbying Act 
(1985, с поправками 2014) вводит понятие 
«регистрируемой лоббистской деятельно-
сти», охватывающее как внутренний, так и 
внешний лоббинг, и предполагает обяза-
тельную сертификацию профессиональных 
лоббистов через Office of the Commissioner 
of Lobbying. Аналогичные нормы суще-
ствуют в Великобритании (Transparency of 
Lobbying, Non-Party Campaigning and Trade 
Union Administration Act 2014) и Австралии 
(Register of Lobbyists Act 2014), где специали-
сты по правовому лоббированию обязаны 
пройти аккредитацию и указывать в реестре 
политические связи и клиентов»6.

Нормативно-правовые акты большинства 
стран с формальным регулированием лоб-
бизма определяют обширный спектр задач, 
которые должен выполнять профессиональ-
ный лоббист. Прежде всего, он содействует 
достижению политического равновесия, обе-
спечивая баланс интересов различных групп 
и выступая посредником в переговорах 
между ними и законодателями. Лоббисты 
создают условия для системного представле-
ния позиций промышленных объединений, 
ассоциаций и союзов, организуя регулярные 
встречи и консультации, а также разрабаты-
вая и продвигая соответствующие эксперт-
ные отчёты. Одной из ключевых функций 

6 LOBBYING DISCLOSURE ACT (1997) // Public Law 104-65. Р. 695.
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является предоставление представителям 
органов власти возможности заранее оце-
нивать последствия экономических и соци-
альных нововведений — профессиональные 
агенты анализируют проекты законов и рас-
поряжений, моделируют их влияние на от-
раслевые и общественные процессы. Кроме 
того, лоббисты обеспечивают законодатель-
ную и исполнительную ветви власти посто-
янным доступом к мнениям широкого круга 
профильных экспертов — от специалистов 
в области технологий и здравоохранения 
до представителей образовательных и куль-
турных учреждений. Наконец, через орга-
низацию открытых дискуссий и публичных 
консультаций они расширяют возможности 
граждан для самовыражения и участия в за-
конодательной инициативе.

Для реализации своих целей профессио-
нальные лоббисты выполняют комплекс вза-
имосвязанных задач, которые обеспечивают 
системное и эффективное представитель-
ство интересов нанимателей. Прежде всего, 
они внимательно отслеживают деятельность 
ключевых органов государственной власти и 
иных регулирующих структур, анализируя 
планы законопроектов и административных 
решений, способных повлиять на интере-
сы представляемых групп. Одновременно 
лоббисты устанавливают и совершенствуют 
деловые контакты с должностными лицами 
на всех уровнях - от комитетов Конгресса и 
Еврокомиссии до профильных министерств 
и региональных администраций. Это позво-
ляет им своевременно вносить корректиров-
ки в разрабатываемые нормативные акты и 
участвовать в административных процеду-
рах. Лоббисты активно влияют на форми-
рование законодательных и административ-
ных решений через подготовку экспертных 
заключений, участие в публичных и закры-
тых консультациях, а также представление 
альтернативных проектов нормативных ак-
тов. Они содействуют включению своих на-
нимателей в процессы подготовки и обсуж-
дения законопроектов, обеспечивают доступ 
к «закулисным» форматам взаимодействия, 
таким как рабочие группы и консультатив-
ные советы. Кроме того, профессиональные 
агенты информируют законодателей и госу-
дарственных служащих о деятельности сво-
их клиентов, представляя подробные отчёты 
о целях, рисках и преимуществах продвигае-
мых инициатив.

В США и ЕС эти задачи формализованы 
в рамках законодательных регистров, где 
лоббисты обязаны раскрывать сведения о 
контактах, расписании встреч и финансо-

вом вознаграждении. В Канаде Office of the 
Commissioner of Lobbying регулярно публи-
кует отчёты о взаимодействии зарегистри-
рованных лоббистов с органами власти, а 
в Австралии и Великобритании профес-
сиональные лоббисты проходят предвари-
тельную аккредитацию и ежегодную пере-
аттестацию, что усиливает прозрачность 
и ответственность их деятельности. Таким 
образом, выполнение указанных задач обе-
спечивает комплексное и сбалансированное 
представительство интересов, основанное 
на анализе, коммуникации и постоянном 
взаимодействии с государственными инсти-
тутами.

Лоббизм как организационно-правовая 
форма

Современный профессиональный лоб-
бизм функционирует в различных органи-
зационных форматах, объединяя эксперти-
зу, системность и юридически закреплён-
ные процедуры взаимодействия с органами 
государственной власти. Наиболее распро-
странённой моделью являются специали-
зированные лоббистские агентства и кон-
салтинговые фирмы, которые формируют 
междисциплинарные команды из юристов, 
аналитиков и коммуникационных страте-
гов. Такие структуры нанимаются корпора-
циями, отраслевыми союзами и некоммер-
ческими организациями для разработки 
комплексных кампаний по продвижению 
интересов на федеральном, региональном и 
международном уровнях. Альтернативный 
подход реализует корпоративный лоббизм 
внутри крупных предприятий и финан-
сово-промышленных групп. В этом случае 
работодатели создают собственные депар-
таменты лоббистской деятельности, исполь-
зуя внутренние исследовательские центры, 
аналитические подразделения и разветвлён-
ные контактные сети для прямого взаимо-
действия с депутатами, министерствами и 
региональными администрациями. Такая 
модель обеспечивает глубокое знание биз-
нес-специфики и позволяет выстраивать 
долгосрочные, основанные на доверии, от-
ношения с представителями власти. Третья 
форма - профессиональные ассоциации и 
саморегулируемые объединения лоббистов, 
существующие, например, в США (Аме-
риканская ассоциация лоббистов), Велико-
британии (Ассоциация профессиональных 
лоббистов) и других странах. Эти организа-
ции разрабатывают кодексы этики, устанав-
ливают стандарты подготовки и аттестации 
специалистов, организуют образовательные 
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программы и конференции для обмена луч-
шими практиками. Ассоциации также вы-
ступают посредниками при взаимодействии 
с регуляторами, контролируют соблюдение 
членами требований по регистрации и от-
чётности, а в ряде случаев проводят внеш-
ние аудиты.

В условиях масштабов и сложности со-
временных политико-правовых процессов 
создание специализированных лоббистских 
фирм является наиболее эффективным 
способом институционализации предста-
вительства интересов. В отличие от инди-
видуальных агентов, профессиональные 
агентства предлагают комплексный под-
ход: они объединяют команды юристов, 
аналитиков, коммуникационных специали-
стов и отраслевых экспертов, что позволяет 
решать широкие и многослойные задачи 
одновременно.

Лоббистская фирма как юридическое 
лицо обладает рядом ключевых преиму-
ществ. Во-первых, разделение труда и цен-
трализованное управление ресурсами обе-
спечивают высокую координацию действий 
и оптимизацию затрат времени и средств. 
Во-вторых, фирмы могут формировать про-
ектные группы по конкретным направле-
ниям — налогообложение, государственное 
регулирование, социальная защита и др. — 
привлекая узкопрофильных экспертов для 
глубокого анализа последствий и выработки 
альтернативных решений. В-третьих, мно-
гие такие агентства позиционируют себя как 
«government relations agencies» или «public 
affairs agencies», расширяя спектр услуг: от 
мониторинга законодательных инициатив 
до организации публичных кампаний и вза-
имодействия с медиа. Параллельно в круп-
ных корпорациях и финансово-промыш-
ленных группах формируются собственные 
департаменты лоббизма («in-house lobbyists» 
по канадскому Закону «О лоббизме»), где 
сотрудники выполняют функции межве-
домственного посредничества от имени ор-
ганизации. Эти внутренние лоббисты обе-
спечивают оперативный доступ к течению 
законодательного процесса и интеграцию 
интересов компании на всех уровнях власти.

В ряде стран законодательство пря-
мо закрепляет статус лоббистской фирмы 
и её сотрудников. Так, в США Lobbying 
Disclosure Act требует от агентств регистри-
ровать детали контрактов, финансирование 

и количество лоббистских контактов. В Ев-
росоюзе через EU Transparency Register 
агентства обязаны раскрывать структуру 
собственности и источники средств. В Ка-
наде внутренние и внешние лоббисты ре-
гистрируются в Office of the Commissioner 
of Lobbying, а фирмы проходят ежегодную 
сертификацию.7 Наиболее значимая орга-
низационно-правовая форма лоббистской 
деятельности – это создание профессио-
нальных ассоциаций.

Профессиональные ассоциации и само-
регулируемые организации играют цен-
тральную роль в развитии и легитимизации 
института лоббизма на международной 
арене. Старейшей и авторитетной из них 
считается основанная в 1979 году Амери-
канская лига лоббистов (American League of 
Lobbyists), ныне функционирующая как Ас-
социация профессиональных консультантов 
по связям с правительством (Association of 
Government Relations Professionals). Эта ор-
ганизация определяет и поддерживает стро-
гие стандарты этического и профессиональ-
ного поведения, формулирует кодекс этики 
и проводит ежегодную сертификацию лоб-
бистов. Ежегодно Ассоциация организует 
специализированные учебные программы, 
семинары и конференции по вопросам за-
конодательного процесса, методам аналити-
ки, цифровому лоббизму и инновационным 
коммуникационным стратегиям. Она также 
осуществляет мониторинг законодательных 
инициатив по регулированию лоббизма и 
ведет консультативный диалог с Конгрессом 
и администрацией президента США, что 
позволяет своевременно интегрировать но-
вые технологические тренды и реагировать 
на изменения политического ландшафта.

В Бельгии ключевой организацией яв-
ляется Общество специалистов по европей-
ским делам (The Society of European Affairs 
Professionals), основанное в 1999 году. Обще-
ство служит платформой для обмена опытом 
между консультантами, работающими с ин-
ститутами Европейского Союза, и выпускает 
ежегодные отчёты об актуальных тенденци-
ях и вызовах в сфере лоббирования в Брюс-
селе. Оно разрабатывает рекомендации по 
повышению эффективности общественных 
консультаций и влияет на регламент парла-
ментских комитетов. Канадский Институт 
отношений с правительством (Government 
Relations Institute of Canada), основанный 

7 LOBBYING DISCLOSURE ACT (1995) // Public Law 104-65.
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в 1981 году, предлагает многоступенчатую 
систему сертификации in-house лобби-
стов, включая курсы по этике, налоговому 
лоббизму и методам анализа данных. Ин-
ститут сотрудничает с парламентскими 
комитетами и министерствами, выступая 
партнёром при организации круглых сто-
лов и круглых столов для обмена передовой 
практикой управления государственными 
и корпоративными интересами. В Велико-
британии Ассоциация профессиональных 
политических консультантов (Association 
of Professional Political Consultants), суще-
ствующая с 1992 года, стандартизирует про-
цессы работы с Парламентом и правитель-
ственными департаментами. Организация 
выпускает ежегодник по нюансам норма-
тивного регулирования и внедряет систе-
му peer review для независимой аттестации 
консультантов. Помимо этого, Ассоциация 
организует тематические рабочие группы 
по вопросам цифровой прозрачности, защи-
ты персональных данных и взаимодействия 
с лоббистскими платформами. Немецкая 
ассоциация политических консультантов 
(German Association of Political Consultants), 
образованная в 2001 году, объединяет более 
200 компаний и индивидуальных консуль-
тантов. Она поддерживает тесные связи с 
Бундестагом и федеральными министер-
ствами, организуя экспертные форумы и 
учебные стажировки для молодых специ-
алистов. Ассоциация выступает инициа-
тором национальных стандартов по учёту 
расходов на лоббизм и разработке методик 
оценки эффективности кампаний. В Поль-
ше Ассоциация профессиональных лобби-
стов (The Association of Professional Lobbyists 
in Poland), учреждённая в 2005 году, активно 
продвигает законодательные инициативы, 
связанные с введением обязательной серти-
фикации, ежегодной отчётности и публич-
ных консультаций. Организация сотрудни-
чает с Сеймом и Сенатом, а также выпускает 
практические руководства по регистрации 
и ведению реестра лоббистов. Ассоциа-
ции существуют в Австралии (Public Affairs 
Council of Australia), где проводятся ежегод-
ные форумы по вопросам государственной 

деятельности и медиа-стратегий, и в Японии 
(Japan Association of Public Affairs), которая 
объединяет специалистов по межкорпора-
тивному взаимодействию и организует про-
граммы обучения в области парламентского 
права проведения слушаний.

Несмотря на разнообразие региональных 
моделей, все перечисленные ассоциации 
разделяют общие принципы: обязательную 
регистрацию членов, прозрачную отчёт-
ность о финансовых и контактных показате-
лях, разработку этических кодексов и систе-
мы непрерывного образования. Они играют 
роль объединительного звена между част-
ным сектором и государственными институ-
тами, способствуют систематизации лучших 
практик и гармонизации международных 
стандартов лоббизма. В современных ус-
ловиях цифровизации и анализа больших 
данных профессиональные объединения 
становятся ключевым фактором адаптации 
институтов к новым вызовам, разрабатывая 
рекомендации по интеграции технологий, 
обеспечению кибербезопасности и защите 
информации при проведении лоббистских 
кампаний.

Эмпирика лоббизма в странах
Институт лоббизма в современных демо-

кратических государствах обладает масшта-
бом, измеряемым десятками тысяч профес-
сиональных участников, и ежегодно привле-
кает значительные финансовые ресурсы. В 
США по данным реестра Lobbying Disclosure 
Act зарегистрировано свыше 13 000 лобби-
стов, которые расходуют многомиллиард-
ный бюджет на взаимодействие с федераль-
ными и региональными органами власти и 
за период с 1998 по 2023 год суммарно вло-
жили в лоббизм более 76 млрд USD, привле-
кая к процессу свыше 335 000 человек8. В Ка-
наде и ЕС реестры фиксируют устойчивый 
рост затрат и численности профессионалов, 
сопоставимый с американским, а Велико-
британия, Австралия и Япония демонстри-
руют аналогичные тенденции увеличения 
объёмов и охвата сферы. (табл. 1). Согласно 
статистическим данным по всей стране лоб-
бированием заняты более 335 тыс. человек.

8 Lobbying Disclosure (2024) // U.S. Government Accountability Office 
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Таблица 1. Количество лоббистов и расходы  
на лоббизм в США (федеральные органы  

государственной власти)9

Год Общее	количество	
лоббистов	(чел.)

(органы	 
гос.	власти)

Расходы	 
на	лоббизм	 
(млрд	долл.)

1998 10406 1,45
1999 12933 1,44
2000 12536 1,56
2001 11831 1,63
2002 12113 1,83
2003 12913 2,06
2004 13167 2,19
2005 14071 2,44
2006 14495 2,63
2007 14837 2,87
2008 14195 3,31
2009 13787 3,50
2010 12965 3,51
2011 12711 3,32
2012 12433 3,30
2013 12279 3,24
2014 12301 3,25
2015 12412 3,22
2016 12813 3,16
2017 12756 3,38
2018 12564 3,46
2019 12633 3,51
2020 12423 3,53
2021 13235 3,78
2022 13847 4,11
2023 13164 4,26

Согласно исследованиям Дж. Фигейрей-
до, структура представленных интересов 
выглядит следующим образом: коммерче-
ские корпорации контролируют около 55 % 
лоббистской активности на федеральном 
уровне и 40 % на уровне штатов в США; тор-
говые и отраслевые ассоциации составляют 
приблизительно 29 % и 46 % соответственно; 
профсоюзы занимают порядка 6 % на фе-
деральном уровне и 2 % на уровне штатов; 
остальные группы, включая некоммерче-
ские организации, экологические и идеоло-
гические движения, обеспечивают пример-
но 10 % федеральной активности и 12 % на 
уровне штатов. 

Особую группу составляют крупнейшие 
потребители лоббистских услуг: националь-
ные торговые палаты, медицинские ассоци-
ации и ассоциации пенсионеров, а также 
транснациональные компании — от General 
Electric и Northrop Grumman до Exxon Mobil 
и Boeing. Их расходы на лоббизм сопостави-
мы с годовыми бюджетами средних стран и 
служат индикатором зрелости и организо-
ванности отрасли (табл. 2).

Современный лоббизм всё чаще опира-
ется на цифровые платформы и аналитику 
больших данных, что позволяет оперативно 
адаптировать коммуникационные страте-
гии и точечно влиять на ключевые решения. 
В этих условиях эффективность института 
зависит от прозрачных реестров, регуляр-
ной отчётности и надёжных механизмов 
контроля, обеспечивающих баланс интере-
сов бизнеса, общества и государства и укре-
пляющих доверие к демократическим про-
цедурам. (табл. 2).

Таблица 2. Затраты на лоббирование интересов 
крупнейших потребителей лоббистских услуг  

за период с 2000 по 2024 г.10

Ранг	 Потребитель
лоббистской	услуги

Расходы	 
на	лоббирование

(млн	долл.)
1 Торговая палата 

США
1 141 645 230

2 Медицинская  
ассоциация США

389 224 640

3 Национальная  
ассоциация  

риэлторов США

286 647 200

4 Ассоциация  
больниц США

264 257 311

5 Ассоциация  
пенсионеров США

228 489 023

6 Фармацевтические 
исследователи  

и производители 
США

250 466 420

7 General Electric 328 120 560
8 Exxon Mobil 223 712 349
9 Boeing Co 201 362 212

10 Lockheed Martin 285 122 235
11 Edison Electric 

Institute
197 798 963

9 Leading lobbying spenders in the United States in 2024 // Statista. URL: https://www.statista.com/statistics/257344/
top-lobbying-spenders-in-the-us/ 

10 Leading lobbying spenders in the United States in 2024 // Statista https://www.statista.com/statistics/257344/top-
lobbying-spenders-in-the-us/

УПРАВЛЕНИЕ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ



113№2(75)/2025

Заключение

Настоящее исследование дало возмож-
ность комплексно оценить институт лоб-
бизма как механизм влияния на процесс 
принятия политических и экономических 
решений в современных демократических 
государствах. Системный сравнительно-
правовой анализ продемонстрировал, что 
лоббизм является устойчивым элементом 
политического процесса, обеспечивающим 
взаимодействие между бизнесом, граждан-
ским обществом и государственными орга-
нами.

Анализ практик США, где лоббизм до-
стиг наибольшего уровня институциона-
лизации и прозрачности, выявил основные 
закономерности: обязательная регистрация 
лоббистов, детализированная отчётность и 
применение санкций за нарушения служат 
ключевыми факторами, обеспечивающими 
баланс интересов и минимизацию рисков 
непрозрачного влияния. Вместе с этим, об-
зор опыта ЕС, Канады, Великобритании, 
Австралии и Японии подтвердил наличие 
схожих тенденций к кодификации лоббист-
ской деятельности и расширению форм вза-
имодействия, включая цифровые платфор-
мы и публичные консультации.

Структурный анализ показал, что ос-
новными субъектами лоббизма являются 
коммерческие корпорации, отраслевые и 
торговые ассоциации, за ними следуют об-
щественные и экологические организации, 
профсоюзы и новые технологические сек-
тора. Доля расходов и активность участни-
ков различных групп отражают степень их 
влияния и позволяют судить о приоритетах 
государственной политики. Профессиона-
лизация института, представленная созда-
нием специализированных агентств, кор-
поративных подразделений и отраслевых 
ассоциаций, способствует упорядочению 
и стандартизации лоббистских практик. 
Болезненные для многих стран пробелы в 
российском законодательстве, связанные с 
отсутствием чёткого определения лоббизма, 
реестра и механизмов ответственности, сви-
детельствуют о необходимости разработки 
комплексного правового регулирования.

Институционализация лоббизма на ос-
нове прозрачного отчётного механизма, 
чётких нормативных требований и профес-
сиональных стандартов является важным ус-
ловием функционирования эффективной и 
легитимной системы взаимодействия между 
обществом, бизнесом и государством в со-
временных демократиях.
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Introduction. The article is devoted to the study 
of the institute of lobbying as an institutionalized 
mechanism of influence on political decision-making 
in modern democracies. Democracy is understood 
here as a political system that meets the criteria of 

competitive elections, separation of powers, and pro-
tection of human rights. Lobbying is interpreted as 
targeted interaction between business structures, 
public authorities and civil society aimed at rep-
resenting interests and developing legislative ini-
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tiatives in the public sphere. The paper provides a 
comparative legal and content analysis of the main 
models of lobbying activities (registry, consulting, 
hybrid and digital), examines legal regulation (laws 
of the USA, EU, Canada and regulatory gaps in the 
Russian Federation) and assesses the impact of lob-
bying on the stages of public policy development. 
Special attention is paid to a comparative analysis 
of practices in the United States, the European Un-
ion, and Russia, which revealed common principles 
of institutionalization and significant differences in 
transparency, accountability, and sanctions mecha-
nisms.

Materials and methods. This study uses a set 
of methods, including a comprehensive literature 
review, case-by-case analysis, comparative analysis, 
study of legal norms, and statistical analysis. Ini-
tially, a systematic review of scientific publications, 
monographs and legislative acts on lobbying in Rus-
sia and foreign countries (USA, EU, Canada, Bra-
zil, India) was conducted, which allowed to identify 
key conceptual approaches and existing gaps in the 
research. Further, based on reports on the Lobbying 
Disclosure Act (USA, 1995-2023), the EU Trans-
parency Register and the Office of the Commissioner 
of Lobbying (Canada), specific examples of institu-
tionalized lobbying were analyzed to understand the 
mechanisms of registration, reporting and control. 
A comparative analysis of various lobbying systems 
was carried out according to the criteria of transpar-
ency, formalization, administrative costs and flex-
ibility, as well as an assessment of their effectiveness 
in influencing the process of public policy formation. 
To determine the scope and limitations of regulatory 
regulation, a detailed analysis of existing laws and 
regulations was performed, including the identifi-
cation of the lack of a clear definition, participants 
and sanctions in Russian legislation. The statistical 
analysis of lobbying costs and their distribution by 
sector was based on open data from registers and an-
nual reports of lobbying organizations, which made 
it possible to visualize the cost structure.

Results of the study. Institutionalized lobby-
ing is one of the key mechanisms of influence on the 
political decision-making process in modern demo-
cratic states. Professional lobbyists and specialized 
lobbying organizations influence the formation of the 
state agenda in a wide range of areas, from econom-
ic, trade, and economic to environmental and social 
policy. An analysis of open registry data shows that 

lobbying costs in the United States are continuously 
increasing, reaching USD 4.5 billion in 2023 (U.S. 
Senate, 2024), which indicates the increasing weight 
of corporate interests in the legislative process. 
Transparency of registration procedures and regular 
reporting, characteristic of the registry models of the 
USA and the EU, plays a critical role in ensuring 
a balance between public interests and the interests 
of individual groups. In countries with well-estab-
lished legal frameworks (strict disclosure require-
ments, sanctions for reporting violations), lobbying 
demonstrates a higher level of legitimacy and public 
trust. At the same time, underestimating the role 
of control and insufficient mechanisms of sanctions 
can lead to excessive influence of narrow groups and 
the creation of corruption risks. The effectiveness of 
institutionalized lobbying is determined by the re-
sources of the participants and the quality of legal 
regulation, transparency of processes and a strict 
system of responsibility for violations of norms.

Discussion and conclusion. The modern prac-
tice of institutionalized lobbying demonstrates its 
dual nature: on the one hand, lobbying contributes to 
the democratic process by providing legislators with 
expert data from business, science, and public organ-
izations, and on the other, in the absence of a clear 
legal framework and control mechanisms, it can be-
come a source of political corruption and opaque in-
fluence. In transitional and mature democracies, it is 
important to develop a comprehensive regulatory ap-
proach that includes mandatory registration of par-
ticipants, disclosure of financial flows, and sanctions 
for reporting violations. Such a system provides a 
balance between legitimate representation of inter-
ests and avoiding the dominance of narrow groups. 
Lobbying, being an integral element of public policy, 
should be integrated into a unified legal architecture 
supported by accountability and monitoring mecha-
nisms. Of particular relevance is the further study of 
lobbying practices in emerging democracies, where 
the lack of a tradition of transparency exacerbates the 
risks of corrupt influence and overcoming institu-
tional barriers to effective representation of civil and 
commercial interests.
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