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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 332.1.061.2

ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
К ГЛОБАЛЬНОМУ ПЕРЕХОДУ 

К АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
В.В. Авилова

Актуальность исследования трансформации системы взглядов на темпы, масштабы, струк-
туру используемых форм и социально-экономические последствия распространения альтерна-
тивных источников энергии связана с динамизмом изменения глобального мирохозяйственного 
ландшафта. Формирование новых центров экономического роста, обладающих индивидуальной 
ресурсной базой и особенностями целеполагания, требует постоянной корректировки стратеги-
рования промышленной и инновационной политики на основе сопоставления эффективности 
отдельных видов энергогенерации в турбулентной макросреде. Целью статьи является выявле-
ние наиболее результативной в настоящий момент структуры энергетики. Достижение указанной 
цели поможет существующим центрам ответственности принимать обоснованные решения о ре-
ализации крупных инвестиционных проектов, а научному сообществу – сформировать теорети-
ко-методологическую базу, обеспечивающую минимизацию рисков и неопределенностей в одной 
из важнейших и масштабных отраслей хозяйствования. 

Автором рассмотрены новые процессы, происходящие в области энергетики, порожденные, 
появлением инновационных технологий и серьезными климатическими изменениями, ощути-
мым влиянием конъюнктурных факторов, создавших рамки для применения традиционных энер-
горесурсов ввиду борьбы за снижение углеродного следа и декарбонизацию. В работе описан ход 
процесса построения альтернативной энергетики за рубежом, при этом особое внимание уделено 
странам Глобального Юга, Китая и Индии, начинающим доминировать в структуре партнеров 
Российской Федерации в области взаимодействия при реализации энергетических проектов. На 
основе изучения современных параметров альтернативной энергетики Российской Федерации 
сделано заключение о появлении серьезного вызова общестранового масштаба, требующего тех-
нологического рывка, обеспечивающего рост надежности оборудования нового поколения, сни-
жения эксплуатационных затрат, отмечена необходимость обоснованного выбора оптимальных 
для нашей страны видов альтернативных источников энергии. Для обеспечения достоверности 
исследования в работе применялись экспертные оценки, сравнительный и аналитический при-
емы, а также компаративный метод. Автор приходит к выводу о том, что избранная в качестве 
приоритета развития водородная энергетика, имеющая большие перспективы, при существую-
щем уровне технологии подвержена серьезным экономическим рискам, минимизация которых 
требует концентрации усилий ученых и руководящих органов.

Ключевые слова: альтернативные источники энергии; риски распространения; структура 
энергогенерации; оптимизация масштабов использования; технологический рывок; водородная 
энергетика; проблемы использования.

V.V. Аvilova. TRENDS, PROBLEMS AND CONCEPTUAL APPROACHES TO THE GLOBAL 
TRANSITION TO ALTERNATIVE ENERGY

The relevance of the study of the transformation of the system of views on the pace, scale, structure 
of the forms used and the socio-economic consequences of the spread of alternative energy sources is 
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related to the dynamism of changes in the global economic landscape. The formation of new centers of 
economic growth with an individual resource base and goal-setting features requires constant adjust-
ments in the strategization of industrial and innovation policies based on a comparison of the effective-
ness of individual types of energy generation in a turbulent macro environment. The purpose of the 
article is to identify the most effective energy structure at the moment. Achieving this goal will help 
existing responsibility centers make informed decisions about the implementation of major investment 
projects, and the scientific community to form a theoretical and methodological framework that mini-
mizes risks and uncertainties in one of the most important and large–scale industries. 

The author examines the new processes taking place in the field of energy, generated by the emer-
gence of innovative technologies and serious climate changes, the tangible impact of market factors that 
have created a framework for the use of traditional energy resources due to the struggle to reduce the 
carbon footprint and decarbonization. The paper describes the process of building alternative energy 
abroad, with special attention being paid to the countries of the Global South, China and India, which 
are beginning to dominate the structure of partners of the Russian Federation in the field of cooperation 
in the implementation of energy projects. Based on the study of modern parameters of alternative energy 
in the Russian Federation, a conclusion was made about the emergence of a serious challenge on a na-
tional scale, requiring a technological breakthrough that ensures increased reliability of new-generation 
equipment and reduced operating costs, and the need for a reasonable choice of optimal types of alterna-
tive energy sources for our country was noted. To ensure the reliability of the study, expert assessments, 
comparative and analytical techniques, as well as the comparative method were used. The author comes 
to the conclusion that hydrogen energy, which has great prospects as a priority for development, is sub-
ject to serious economic risks at the current level of technology, the minimization of which requires the 
concentration of efforts of scientists and governing bodies.

Keywords: alternative energy sources; risks of proliferation; structure of energy generation; optimi-
zation of the scale of use; technological breakthrough; hydrogen energy; problems of use.

Разработка экономической платформы 
развития альтернативной энергетики должна 
осуществляться в рамках трех современных 
базовых мировых трендов, к которым отно-
сится:

– острый энергетический кризис;
– глобальная трансформация рынка;
– энергопереход, под которым понимается 

периодически происходящая всеобщая смена 
видов энергии на инновационную, более эф-
фективную и рентабельную [4; 7]. 

Перечисленные тренды сформировались 
на основе серьезных предпосылок: масштаб-
ные климатические изменения, необходимость 
декарбонизации, зависимость экономического 
роста от невозобновляемых ресурсов, задей-
ствованных в производстве. Однако основным 
драйвером развития альтернативной энергетики 
стало формирование нового технологического 
уклада, основанного на инновационных разра-
ботках шестого поколения. Наибольший резуль-
тат его распространения ожидается именно в 
топливно-энергетической сфере, максимально 
использующей невозобновляемые природные 
ресурсы [9]. Ведущие компании мира начали 
преобразовывать технологии в сфере энергети-
ки, принципы и стандарты работы, на основе 
которых появятся новые возможности эконо-
мического роста в долгосрочной перспективе. 
В частности, распространение альтернативных 
источников энергии обеспечит большему коли-

честву людей распределенный доступ к произ-
водственным ресурсам.

Целеполаганием развития экономики на-
шей страны является обеспечение техноло-
гического рывка. Альтернативная энергетика 
представляет собой сферу активного внедре-
ния технологических инноваций. Мониторинг 
распространения альтернативной энергетики в 
аспекте масштабов, видов и темпов проводят 
все государства. В глобальном масштабе эту 
деятельность осуществляет Международное 
энергетическое агентство. 

Изменение мирохозяйственной ситуации 
оказывает ощутимое влияние на долю альтер-
нативной энергетики в общем балансе данного 
ресурса. Хотя общая тенденция увеличения ее 
объемов является неизменной, периодически 
происходит откат к угольной генерации (на-
пример, в Германии) или газовой (к примеру, в 
Великобритании). Масштабы инвестирования 
в альтернативную энергетику выявляют лиде-
ров в этой сфере на глобальной арене. К ним 
относятся государства Евросоюза, Соединен-
ные Штаты Америки, Китай и Индия [2].

Выработка рекомендаций для формирова-
ния инновационной стратегии в энергетиче-
ском секторе предполагает дифференцирован-
ный подход, связанный с многообразием видов 
альтернативной энергетики, которые принято 
подразделять на возобновляемые и вторичные 
возобновляемые. В нашей стране точками ин-
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новационной поддержки избраны водородная 
и атомная энергетика в связи с экологической 
чистотой и большой ресурсной базой.

При производстве водорода затрачивается 
больше энергии, чем можно получить при ее 
использовании, т. е. это не столько источник 
энергии, сколько средство ее хранения и до-
ставки. Однако по мере развития технологий 
ситуация меняется, и к 2050 г. доля водорода в 
общем объеме потребляемой энергии, на наш 
взгляд, может составить 18 %. 

Из возобновляемых источников энергии 
наибольшее распространение получили сол-
нечная и ветровая. Инвестиционный ландшафт 
в альтернативную энергетику довольно дина-
мично меняется под воздействием технологий. 
В частности, появление инновационных реше-
ний в сфере биоэнергетики приведет к увели-
чению масштабов ее применения по аналогии 
с возросшим вниманием бизнеса к ветровой 
генерации, порожденным снижением эксплуа-
тационных затрат.

Государственное стимулирование развития 
отдельных видов альтернативной энергетики 
целесообразно в тех случаях, когда с ее помо-
щью будет обеспечено достижение крупных 
масштабов поставок, отсутствие перебоев ра-
боты, достойная величина прибыли, экологич-
ность, доступность, возможность управлять 
объемами генерации. 

Ряд альтернативных источников энергии не 
всегда доступен к использованию из-за жест-
кой привязки к природным условиям. Так, 
ветровая энергетика отличается нестабильно-
стью, а солнечная неравномерно обеспечива-
ет получение нужной мощности, дает низкую 
плотность потока энергии, что требует акку-
мулирования, занимает большие площади под 
электростанции и требует периодической чист-
ки фотоэлементов. 

Экономическим препятствием распростра-
нения альтернативной энергетики является вы-
сокая стоимость строительства ее объектов, в 
10 раз превышающая цену модернизации теп-
ловых электростанций. Потенциал развития 
альтернативной энергетики связан с ее эколо-
гической безопасностью и способностью удов-
летворять потребителей в удаленных, изолиро-
ванных и труднодоступных местах.

Россия обладает огромным энергетическим 
потенциалом и может оказывать влияние на 
мировые энергетические рынки. Энергосис-
тема нашей страны характеризуется традици-
онностью, обуславливающей медленное про-
никновение новых видов энергии в экономику. 
Распространение альтернативных источников 
энергии возможно осуществить на основе сис-

темной трансформации всех этапов инноваци-
онного цикла: от новых направлений научных 
исследований, защищенных российскими и 
зарубежными патентами, до кардинального из-
менения инфраструктуры [3]. 

В России активная разработка альтернатив-
ных источников энергии началась около 15 лет 
назад. За это время сформировались новые ин-
женерные подходы в области возобновляемых 
источников энергии и были созданы новые ма-
териалы, благодаря чему строительство стаций 
стало обходиться дешевле, а их эксплуатация 
повысила свою эффективность. Например, в 
совершенствование солнечных батарей вкла-
дывались значительные денежные средства 
еще до появления инновационного подхода в 
Южной Корее, благодаря которому были раз-
работаны плавающие солнечные электростан-
ции с поворотом батарей для ориентации на 
солнечный свет, что сразу дало на 22 % больше 
поставляемой энергии по сравнению с тради-
ционным наземным размещением, а солнеч-
ные батареи за последние 10 лет подешевели в 
3 раза. Альтернативные источники энергии не-
обходимо развивать сообразно объему потре-
бления, темпам роста экономики и ресурсам, а 
не по политическим соображениям [8].

Важным вопросом является наличие инве-
сторов, оплачивающих энергопереход в Рос-
сии. В настоящий момент профильные компа-
нии вкладывают значительные средства, чтобы 
страна смогла выполнить обязательства по до-
стижению углеродной нейтральности. Масштаб 
задачи требует сочетания государственных вло-
жений с частными. 

Следует отметить, что Председатель Пра-
вительства Российской Федерации М.В. Ми-
шустин системно проводит стратегические 
сессии по развитию энергетики в стране. Так, 
15 октября 2021 г. стратегическая сессия была 
посвящена развитию водородной энергетики и 
ее приоритету на 3-летний период. Ее целью 
стала не только разработка конкурентоспособ-
ных отечественных технологий производства, 
транспортировки и хранения водорода, но и 
создание полигонов по апробации технологий 
для водородной энергетики. В ходе страте-
гической сессии было отмечено, что Россий-
ская Федерация обладает большими запасами 
углеводородов, особенно газа, значительным 
потенциалом в области возобновляемых источ-
ников энергии. Эти преимущества важно ис-
пользовать на начальном этапе формирования 
собственных технологических компетенций 
в сфере водородной энергетики. Водород, как 
отмечалось, применим во многих секторах эко-
номики: в промышленности, энергетике, тран-
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спорте, жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Получение его возможно из разных источников 
на основе различных технологий. 

Лидером водородной энергетики в России 
является публичное акционерное общество 
«Газпром», заключившее соглашение с Прави-
тельством Российской Федерации о развитии 
водородной энергетики с объемом инвестиций 
9 млрд руб. В ходе реализации соглашения про-
веден поиск технологий производства голубого, 
зеленого, серого и коричневого водорода, опре-
делены ниши использования перечисленных ви-
дов, формируется круг предприятий-производи-
телей и потребителей каждого из этих ресурсов.

Всего в России в настоящее время реализу-
ется около 20 крупных проектов в области во-
дородной энергетики силами компаний «Рос-
атом», «Новатэк» и др. Правительство Россий-
ской Федерации утвердило Концепцию разви-
тия водородной энергетики (далее – Концеп-
ция) [1], включающую цели, стратегические 
инициативы, меры по формированию отрасли 
на среднесрочную и долгосрочную перспек-
тиву. Реализация Концепции предполагает ряд 
этапов. Так, на I этапе будут созданы профиль-
ные кластеры для осуществления пилотных 
проектов по производству и экспорту водоро-
да, а также использованию энергоносителя для 
внутренних нужд. II этап предполагает соз-
дание больших предприятий, производящих 
водород. На III этапе планируется обеспечить 
серийное применение водородных технологий 
в различных отраслях производства.

Концепция предусматривает меры государ-
ственной поддержки водородной энергетики в 
стране. Для формирования системного подхо-
да при наращивании научно-технологических 
компетенций создана межведомственная рабо-
чая группа, а для оценки величины углеродно-
го следа при использовании каждой из доступ-
ных технологий производства водорода – еди-
ный классификатор. Правительство Россий-
ской Федерации учитывает тот факт, что в мире 
производство водорода растет на 4 % в год, а 
мировой рынок энергетического водорода еще 
не сформирован, что позволяет нашей стране 
стать глобальным лидером в этой области, за-
воевав не менее 20 % глобального рынка. 

Однако исследования показали, что приз-
нанные сегодня виды промышленного водоро-
да (голубой, зеленый, серый) имеют существен-
ную специфику в социально-экономических 
результатах применения. Наиболее чистые 
виды значительно дороже при производстве, 
чем в ходе его применения. Серый водород 
имеет меньшую экологическую чистоту. В то 
же время пока еще нет прогнозной оценки объ-

ема потребления энерговодорода, поскольку он 
будет конкурировать с рынком углеводородов. 
Следовательно, поддержка развития водород-
ной энергетики может быть обеспечена посте-
пенным встраиванием водородных технологий 
в российскую энергетическую систему. Таким 
образом, развивая спрос на водородные энер-
гоносители внутри страны, необходимо парал-
лельно принимать меры по экспортной ориен-
тации данной отрасли.

2 июля 2024 г. Председатель Правительства 
Российской Федерации М.В. Мишустин провел 
стратегическую сессию по национальным про-
ектам «Новые атомные и энергетические тех-
нологии», в ходе которой было отмечено, что 
начато осуществление 10 федеральных проек-
тов, реализация которых будет способствовать 
вхождению России в десятку стран мира по 
объему научных исследований и опытно-кон-
структорских работ, а также увеличению доли 
внутренних затрат на эти цели не менее чем до 
2 % валового внутреннего продукта [6]. Пред-
полагается переход атомной индустрии на каче-
ственно новый уровень за счет создания двух-
компонентной ядерной энергетической системы 
с замкнутым топливным циклом [5]. Для этого 
строится первый в мире комплекс из реактора 
на быстрых нейтронах и роботизированный 
завод по переработке отработанного топлива с 
возвратом остатков материалов в технологиче-
скую цепочку. Предусматриваются также меры 
по развитию управляемого термоядерного син-
теза и инновационных плазменных технологий, 
планируются шаги по развитию зеленой энерге-
тики с помощью инновационных систем нако-
пления электроэнергии.

Глобальное изменение структуры энергопо-
требления в ближайшие 25 лет является серь-
езным вызовом для экономики нашей страны. 
Одновременно это стимулирует применение 
новых технологий в системообразующих от-
раслях экономики, формирует новые точки ро-
ста, высокотехнологичные рабочие места, дает 
новые конкурентные преимущества в условиях 
глобального энергоперехода. Технологический 
рывок в энергетике станет возможным, когда 
у потребителей появится готовность исполь-
зовать возобновляемые источники энергии 
благодаря росту их надежности, мощности, 
уменьшению стоимости, сокращению рисков 
при использовании, наличию отечественной 
интеллектуальной собственности. Для раз-
вития последней Правительство Российской 
Федерации определило точки роста – водо-
родную, термоядерную, атомную, солнечную 
и ветровую энергетики. Для их ускоренного 
развития принята программа стимулирования 
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отечественных научных разработок. В то же 
время ускоренное развитие альтернативной 
энергетики даст международное сотрудничест-
во с Китаем. Совместное создание энергетиче-
ских объектов обеспечит эффект синергии как 
на стадии научных исследований, так и в фа-
зах строительства и эксплуатации источников 
энергии нового поколения.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПАРТНЕРСКОГО (ИСЛАМСКОГО) 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Т.А. Егоркина, А.Т. Измайлов, Д.А. Мирпочоев, Л.А. Цыбульская

Научная проблематика настоящего исследования сосредоточена на исследовании и оценке 
перспектив партнерского (исламского) финансирования в Российской Федерации в условиях сов-
ременных экономических и политических вызовов. Исламское финансирование рассматривается 
авторами как эффективный инструмент для привлечения иностранных инвестиций и диверси-
фикации экономических связей России, особенно в условиях ограниченного доступа к западным 
финансовым рынкам. 

В статье рассматриваются проблемы устойчивости и эффективности партнерского (ислам-
ского) финансирования; юридической адаптации и регуляторной поддержки; взаимодействия с 
международными исламскими финансовыми институтами и организациями; социально-эконо-
мического и культурного влияния; создания научной базы для партнерского (исламского) финан-
сирования; финансовой грамотности и информирования населения. 

Целью научной статьи является исследование возможностей и условий интеграции партнер-
ского (исламского) финансирования в экономическую систему Российской Федерации для ди-
версификации источников капитала, стимулирования устойчивого экономического роста и повы-
шения финансовой инклюзивности с учетом опыта стран Евразийского экономического союза и 
Содружества Независимых Государств. Авторами обосновывается необходимость комплексного 
подхода к исследованию и развитию партнерского (исламского) финансирования в Российской 
Федерации. По их мнению, такой подход обеспечит устойчивый экономический рост, укрепит 
международные финансовые связи и станет важным шагом на пути интеграции России в глобаль-
ную экономическую систему.

Ключевые слова: партнерское (исламское) финансирование; партнерский (исламский) бан-
кинг; финансовая система; исламская экономика; финансовая инклюзия; национальная эконо-
мика.

T.A. Egorkina, A.T. Izmailov, D.A. Mirpochoev, L.A. Tsybulskaya. PROSPECTS OF PARTNER 
(ISLAMIC) FINANCING IN THE RUSSIAN FEDERATION 

The scientific problems of this study are focused on the study and assessment of the prospects for 
partner (Islamic) financing in the Russian Federation in the context of modern economic and political 
challenges. Islamic finance is considered by the authors as an effective tool for attracting foreign in-
vestment and diversifying Russia's economic ties, especially in conditions of limited access to Western 
financial markets. 

The article examines the problems of sustainability and effectiveness of partner (Islamic) financing; 
legal adaptation and regulatory support; interaction with international Islamic financial institutions and 
organizations; socio-economic and cultural influence; creation of a scientific base for partner (Islamic) 
financing; financial literacy and public awareness. 

The purpose of the scientific article is to explore the possibilities and conditions for integrating 
partner (Islamic) financing into the economic system of the Russian Federation to diversify sources of 
capital, stimulate sustainable economic growth and increase financial inclusion, taking into account the 
experience of the countries of the Eurasian Economic Union and the Commonwealth of Independent 
States. The authors substantiate the need for an integrated approach to the research and development of 
partner (Islamic) financing in the Russian Federation. In their opinion, such an approach will ensure sus-
tainable economic growth, strengthen international financial ties and become an important step towards 
Russia's integration into the global economic system. 

Keywords: partner (Islamic) financing; partner (Islamic) banking; financial system; Islamic econo-
my; financial inclusion; national economy.

В последние десятилетия все большее рас-
пространение получает исламское финанси-
рование. Интерес к нему как к новому, обла-

дающему значительным потенциалом альтер-
нативному финансовому решению постоянно 
возрастает. Отметим, что на сегодняшний день 
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исламская экономика является неотъемлемой 
частью мировой экономики. На начало 2022 г. 
в глобальной финансовой системе действова-
ло 21,5 тыс. исламских банков и 250 «ислам-
ских окон» в обычных банках [8], а суммар-
ный объем активов исламского финансирова-
ния к 2025 г. прогнозируется на уровне более 
5 трлн долл. [7]. 

Во всем мире исламское финансирование – 
один из быстрорастущих сегментов финансовых 
услуг. Большой спрос на исламские финансы 
наблюдается даже у немусульманских инвес-
торов. 

Во многих странах мира, в том числе неша-
риатских, исламские финансы представляют 
собой развитый институт. Например, в Вели-
кобритании на Лондонской бирже инвестиро-
вание по исламским финансам достигло 
34 млрд долл. [9], что еще раз подтверждает их 
привлекательность как сектора индустрии.

Исламское финансирование имеет значи-
тельные преимущества в условиях современ-
ных глобальных финансовых вызовов. Одним 
из его ключевых достоинств является устойчи-
вость во время кризисных явлений. Мировой 
финансовый кризис 2007–2008 гг. продемон-
стрировал, что банки, ведущие деятельность 
по принципам шариата, смогли увеличить свои 
активы, в то время как многие традиционные 
финансовые институты понесли колоссальные 
потери. Это свидетельствует о надежности и 
устойчивости исламской финансовой модели в 
период экономической турбулентности.

В России наблюдается устойчивый рост 
рынка партнерского (исламского) финанси-
рования: появляются новые участники рынка 
и инструменты, вовлекаются новые регионы, 
проводятся научные исследования. Однако 
становление проектов исламского финансиро-
вания в стране сопровождалось различными 
сложностями, и не все начинания были успеш-
ными на ранних этапах. Тем не менее согла-
симся с мнением российских ученых о том, 
что, «несмотря на то, что к настоящему време-
ни не все проекты по внедрению инструмен-
тов исламского финансирования реализованы, 
опыт разработки и внедрения каждого внес 
свой вклад в общее развитие рынка партнер-
ского финансирования в РФ» [10, с. 171]. 

Последней значимой новацией в области 
исламских финансов в Российской Федера-
ции стало принятие Федерального закона от 
04.08.2023 № 417-ФЗ «О проведении экспе-
римента по установлению специального ре-
гулирования в целях создания необходимых 
условий для осуществления деятельности по 
партнерскому финансированию в отдельных 

субъектах Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 04.08.2023 № 417-ФЗ) [3]. Основные 
задачи эксперимента заключаются в обнару-
жении проблем и устранении действующих 
правовых препятствий, а также в разработке 
эффективного механизма нормативного регу-
лирования, который создаст благоприятные 
правовые условия для развития партнерского 
(исламского) финансирования в России.

Ожидается, что реализация партнерского 
(исламского) финансирования станет мощным 
катализатором для привлечения иностранных 
инвестиций из исламских стран, а также для со-
здания новых возможностей для международ-
ных инвесторов, ориентирующихся на этиче-
ские и религиозные принципы своих вложений. 
Эксперты прогнозируют, что потенциальные 
инвестиции в Россию со стороны государств 
Организации исламского сотрудничества могут 
достигнуть суммы в 150 млрд долл. [15]. Это 
подчеркивает тот факт, что исламские финан-
сы представляют собой динамично развиваю-
щийся сектор экономики, который предлагает 
значительные ресурсы, актуальные в условиях 
санкционного давления со стороны западных 
стран. В таких условиях доступ российских 
бизнес-структур к традиционным западным 
финансовым рынкам становится все более за-
труднительным, что делает исламское финан-
сирование не только привлекательным, но и 
необходимым инструментом для обеспечения 
устойчивого экономического роста и развития. 
В этой связи изучение проблем и перспектив 
развития партнерского (исламского) финанси-
рования приобретает особую актуальность для 
привлечения капитала из мусульманских стран 
в национальную экономику Российской Феде-
рации.

Для научно-методического и аналитическо-
го сопровождения эксперимента по установ-
лению специального регулирования в целях 
создания необходимых условий для осущест-
вления деятельности по партнерскому финан-
сированию в отдельных субъектах Российской 
Федерации при Правительстве Российской Фе-
дерации создан экспертный совет. Одной из его 
задач является формирование вывода о целе-
сообразности продолжения эксперимента или 
рекомендации по внесению дополнительных 
законодательных изменений на основе двух-
летнего периода его проведения.

Экспертный совет оценивает эффектив-
ность и результативность эксперимента в соот-
ветствии с критериями, установленными Пра-
вительством Российской Федерации. Очень 
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важно разработать критерии, позволяющие 
оценить социальные результаты и эффекты от 
реализации эксперимента, а также сделать про-
гноз для регионов Российской Федерации, где 
эксперимент не проводится. Необходимо также 
принять во внимание результаты исследования 
российских ученых, которые обосновали клю-
чевые отличия исламской социально-экономи-
ческой концепции развития [5; 6; 10; 13; 14]. 
Кроме того, следует оценить влияние результа-
тов эксперимента на развитие всего финансо-
вого рынка Российской Федерации в контексте 
социальной и экономической глобализации.

При реализации деятельности по партнер-
скому (исламскому) финансированию орга-
низации-участники эксперимента смогут осу-
ществлять операции и сделки по привлечению 
и предоставлению средств в форме займа, фи-
нансированию лиц путем купли-продажи то-
варов на условиях рассрочки оплаты, а также 
путем предоставления имущества по договору 
финансовой аренды (лизинга), выдачи поручи-
тельства за третьих лиц. При осуществлении 
деятельности по партнерскому финансирова-
нию участники эксперимента не вправе уста-
навливать вознаграждение в виде процентной 
ставки. Допускается вознаграждение в виде пе-
ременной величины, значение которой изменя-
ется в зависимости от результатов совершения 
указанных сделок (операций). Важно, чтобы 
предоставляемые участниками эксперимента 
операции не противоречили нормам шариата и 
подходили мусульманам.

В этом контексте в связи с принятием Феде-
рального закона от 04.08.2023 № 417-ФЗ были 
созданы институциональные предпосылки для 
формирования российской теории исламских 
финансов и исламского банкинга при соблюде-
нии особенностей институциональных ограни-
чений, а также научной школы по разработке 
концепции, теоретических положений, методо-
логических аспектов развития исламских фи-
нансов в Российской Федерации.

Перед началом эксперимента в рамках Фе-
дерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О 
банках и банковской деятельности» [2] был 
наложен запрет на проведение торговых опера-
ций кредитными организациями, которые яв-
ляются основой исламского банкинга. Это ог-
раничение вынудило банки искать сложные и 
зачастую неэффективные решения, что, в свою 
очередь, привело к увеличению стоимости фи-
нансовых продуктов и удлинению сроков их 
выхода на рынок. Такие обстоятельства нега-
тивно сказывались на себестоимости услуг, де-
лая их менее привлекательными для клиентов. 
В итоге многие потенциальные пользователи 

исламского финансирования отказывались от 
предложений банков, поскольку они не могли 
конкурировать с традиционными банковскими 
продуктами по цене и условиям. Нынче кре-
дитные организации получили возможность 
разрабатывать и предлагать своим клиентам 
финансовые продукты, которые не только со-
ответствуют стандартам исламского банкинга, 
но и по некоторым характеристикам совпадают 
с обычными банковскими услугами, что повы-
шает их конкурентоспособность. 

Важно отметить, что принятие Федераль-
ного закона от 04.08.2023 № 417-ФЗ свидетель-
ствует не о замене одного законодательства 
другим, а о параллельном действии двух бан-
ковских систем. Такая ситуация наблюдается 
сейчас не только в исламских странах, но и в 
неисламских. Поэтому важно провести ком-
плексное исследование, разработать методоло-
гию и методику повышения исламской финан-
совой грамотности, что имеет ключевое значе-
ние для роста рыночного спроса на исламские 
банковские продукты. Информирование ши-
рокой аудитории о принципах и преимущест-
вах исламского финансирования способствует 
расширению клиентской базы и стимулирует 
развитие данного сектора. Необходимо осу-
ществлять просветительские программы и 
образовательные инициативы, направленные 
на повышение осведомленности населения и 
бизнеса о возможностях партнерского (ислам-
ского) финансирования.

Федеральный закон от 04.08.2023 № 417-ФЗ 
является базовым документом по формирова-
нию и функционированию исламского банкин-
га, однако предстоит разработка целого переч-
ня дополнительных документов, инструкций 
и т. д. Важно выстроить всю регуляторную 
базу и инструкции, определить полный пере-
чень инструментов. Правительство Российской 
Федерации в рамках эксперимента будет соби-
рать предложения и создавать «регуляторный 
механизм» с целью внесения изменений в дей-
ствующее законодательство. 

Стоит обратить внимание на определенные 
сдерживающие обстоятельства, препятствую-
щие развитию партнерского (исламского) фи-
нансирования в Российской Федерации. Так, 
специфика партнерского (исламского) финан-
сирования состоит в полном отсутствии про-
центных инструментов, а это значит, что дого-
ворные конструкции в рамках действующего 
законодательства не работают. Необходимо 
проанализировать российское правовое поле 
на предмет определения необходимых изме-
нений в нормативно-правовых актах с учетом 
работ российских ученых, в которых анализи-
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руется модель партнерского банка, рассматри-
ваются особенности правового регулирования 
деятельности партнерского (исламского) фи-
нансирования и партнерского банка, инстру-
менты партнерского (исламского) финансиро-
вания, один из важнейших элементов ислам-
ского финансирования – шариатский надзор, 
а также правовые проблемы имплементации 
инструментов партнерского (исламского) фи-
нансирования и партнерского банкинга в рос-
сийское законодательство [4; 11; 12].

Еще одним важным фактором развития 
партнерского (исламского) финансирования 
является подготовка кадров. Необходимы ком-
петентные экономисты и юристы, которые смо-
гут разобраться во всех вопросах исламского 
финансирования в правовом поле Российской 
Федерации. 

Кроме того, исламские финансы имеют 
особый характер рисков, который не очень 
привычен для банковского сектора. В этой свя-
зи может возникнуть необходимость принятия 
определенных решений и внесения изменений 
в область финансового риск-менеджмента. 
Возможно, развитие рынка и ход эксперимента 
покажет необходимость внедрения и развития 
новой формы финансовой организации, кото-
рая в должной мере будет учитывать характер 
рисков и специфику рынка. Важным подспо-
рьем и следующим этапом для рынка является 
внедрение исламского страхования, которое во 
многом схоже с принципами работы Общества 
взаимного страхования. 

Также важно проанализировать перспек-
тивы и риски имплементации в российскую 
практику стандартов Организации по учету и 
аудиту в исламских финансовых учреждени-
ях (Accounting and Auditing Organization for 
Islamic Financial Institutions), провести сравни-
тельный анализ стандартов с международными 
стандартами финансовой отчетности.

Еще один важный элемент – выстраивание 
и встраивание исламской финансовой системы 
Российской Федерации в международную сис-
тему и взаимодействие с целым рядом струк-
тур, которые регулируют и поддерживают дан-
ный рынок. 

В 2015 г. Россия вошла в Евразийский эко-
номический союз (далее – ЕАЭС) [1], полно-
правными членами которого в настоящее вре-
мя являются пять государств: Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Российская Феде-
рация, Республика Армения и Кыргызская Рес-
публика. ЕАЭС – эффективное, отвечающее 
современным требованиям интеграционное 
объединение. В его рамках создаются усло-
вия для стабильного развития экономик госу-

дарств-членов в интересах увеличения благо-
состояния населения, всесторонней модерни-
зации и повышения конкурентоспособности в 
глобальном масштабе. К 2025 г. страны-участ-
ницы ЕАЭС намерены сформировать единый 
финансовый рынок, что позволит эффективно 
справляться с проблемами финансового и ре-
сурсного дефицита. Участники ЕАЭС стре-
мятся выработать согласованные правила для 
страхового, банковского и биржевого секторов 
с учетом значительных глобальных изменений 
в области платежных систем и расчетов. Созда-
ние единого финансового пространства будет 
способствовать укреплению экономической 
интеграции и повышению конкурентоспособ-
ности стран региона на международной арене.

В двух странах-членах ЕАЭС – Республике 
Казахстан и Кыргызской Республике – уже реа-
лизована концепция полноценного исламского 
банкинга. Правительства этих стран, видя пер-
спективы такого финансового сегмента, адап-
тировали законодательство под требования ис-
ламских финансов.

Показательным является и то, что в стра-
нах Содружества Независимых Государств 
(далее – СНГ) растет государственная под-
держ ка исламской финансовой модели, кото-
рая предлагает банковские продукты, соответ-
ствующие современным потребностям бизне-
са и населения. 

Например, в Республике Таджикистан 
партнерское (исламское) финансирование 
также имеет определенную перспективу раз-
вития. Еще в 1996 г. республика стала членом 
Исламского банка развития. В 2010 г. Нацио-
нальный банк Таджикистана вступил в Совет 
по исламским финансовым услугам (IFSB) в 
качестве наблюдателя, что позволило ему раз-
вить и укрепить нормативно-правовую базу 
для исламского банкинга, повысить доверие 
к исламским финансам, расширить сотруд-
ничество с другими странами, где развиты 
исламские финансы. Это привело к тому, что 
26 июля 2014 г. был принят Закон Республики 
Таджикистан № 1108 «Об исламской банков-
ской деятельности».

Как отмечалось ранее, до 2025 г. страны-
участницы ЕАЭС намерены создать интегри-
рованный финансовый рынок. Ключевыми 
элементами этого проекта станут разработка 
единых стандартов регулирования и надзора 
за финансовыми секторами, действующими в 
этих государствах, взаимное признание лицен-
зий в банковской и страховой отраслях, а так-
же на рынке ценных бумаг. Важным аспектом 
успешной реализации данной инициативы ста-
нет налаженное сотрудничество и взаимодей-
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ствие между регуляторными органами стран-
участниц, что будет способствовать более эф-
фективному контролю и развитию финансо-
вых услуг в регионе. Внедрение партнерского 
(исламского) финансирования в России найдет 
отражение в деятельности ЕАЭС. 

Целесообразным является внедрение ис-
пользования практических элементов ислам-
ского банкинга во взаимодействии стран-чле-
нов ЕАЭС, внесение положений по партнер-
скому финансированию при проведении гар-
монизации и синхронизации правового регу-
лирования в государствах-членах ЕАЭС. Вне-
дрение этой инициативы создаст условия для 
более простого и недискриминационного дос-
тупа участников финансового рынка к рынкам 
стран-участниц в области исламского банкин-
га. Это, в свою очередь, будет способствовать 
реализации принципа финансовой инклюзии 
и приведет к положительным изменениям как 
для отдельных клиентов, так и для экономики 
в целом. В данном контексте важно провести 
исследование и разработать решения, касаю-
щиеся развития партнерских (исламских) фи-
нансов в рамках евразийской экономической 
интеграции, а также использовать исламские 
финансы и исламский банкинг в качестве ин-
струментов для содействия интеграционным 
процессам. Особое значение имеет консолида-
ция исследовательской деятельности ученых и 
экономистов из России, стран ЕАЭС и СНГ для 
глубокого изучения проблем и задач исламских 
финансов. Создание обширной базы теорети-
ческих и эмпирических исследований позво-
лит сформировать фундамент для разработки 
эффективных моделей интеграции исламского 
банкинга в финансовую систему Российской 
Федерации. Это также будет способствовать 
обмену опытом и лучшими практиками на 
международном уровне, включая использова-
ние данных при создании российских центров 
партнерского (исламского) банкинга.

Развитие партнерского (исламского) фи-
нансирования может стать драйвером для реа-
лизации проектов устойчивого развития. Это 
обусловлено схожестью основных принципов 
и подходов исламского и ESG-финансирова-
ния. Цели партнерского (исламского) финан-
сирования согласуются с такими принципами 
устойчивого развития, как экологическая от-
ветственность и социальная защита. Интег-
рация этих подходов способствует созданию 
финансовых продуктов, ориентированных на 
долгосрочное благополучие общества и окру-
жающей среды.

Для успешной интеграции партнерско-
го (исламского) финансирования необходим 

комплексный подход, включающий совершен-
ствование законодательной базы, повышение 
финансовой грамотности, активизацию на-
учно-исследовательской деятельности и раз-
витие международного сотрудничества. Это 
позволит создать благоприятные условия для 
устойчивого экономического роста и укрепле-
ния позиций России на глобальном финансо-
вом рынке.

В условиях санкционного давления со сто-
роны западных стран развитие партнерского 
(исламского) финансирования откроет новые 
возможности для привлечения инвестиций из 
исламского мира, что особенно актуально для 
экономики Российской Федерации, стремящей-
ся реализовать стратегические и высокотехно-
логичные проекты. Партнерское (исламское) 
финансирование позволит диверсифицировать 
источники инвестиций и укрепить экономиче-
ские связи с государствами Ближнего Востока 
и Азии.

Результаты исследования перспектив парт-
нерского (исламского) финансирования в Рос-
сийской Федерации позволили сформулиро-
вать следующие научные тезисы и гипотезы:

1. Внедрение партнерского (исламского) 
финансирования в России является перспек-
тивным проектом. Экспериментальный режим 
поможет привлечь инвестиции из стран-участ-
ниц ЕАЭС, Организации исламского сотруд-
ничества, Исламского банка развития, что осо-
бенно актуально в условиях санкций. Кроме 
того, он даст возможность полнее использо-
вать инвестиционный потенциал мусульман-
ского населения нашей страны. Наконец, этот 
подход способствует сдерживанию инфляции 
и минимизации доли проблемных кредитов. 
Исламский финансовый сектор позволит шире 
диверсифицировать продукты для населения и 
бизнеса, развить финансовую инклюзию.

2. Тема настоящего исследования являет-
ся актуальной и требует разработки научной 
программы для комплексного изучения парт-
нерского (исламского) финансирования и ис-
ламского банкинга в Российской Федерации, а 
также их влияния на национальную экономику.

3. В ходе комплексного научного исследо-
вания необходимо объединить экспертов в об-
ласти исламских финансов, чтобы обеспечить 
научный подход к развитию партнерского (ис-
ламского) финансирования в Российской Фе-
дерации. Для достижения этой цели следует 
создать специализированную платформу, ко-
торая будет способствовать обмену опытом и 
знаниями между регионами России и между-
народным сообществом в сфере исламских фи-
нансов и исламского банкинга.
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4. Ключевым аспектом является формиро-
вание обширной базы теоретических и эмпи-
рических данных, касающихся как перспектив, 
так и проблем исламских финансов в контек-
сте Российской Федерации и международной 
практики. Эти данные станут основой для раз-
работки универсальной модели российского 
центра партнерского (исламского) банкинга, 
что позволит учесть уникальные особенности 
и потребности местного рынка.

5. Для успешной реализации научной про-
граммы требуется интеграция ресурсов раз-
личных государственных и местных органов 
власти, научных учреждений, а также обще-
ственных, образовательных, религиозных и 
коммерческих организаций. Это объединение 
усилий обеспечит более глубокое исследова-
ние партнерского (исламского) финансирова-
ния как инструмента повышения экономиче-
ской активности и создания новых точек роста 
в Российской Федерации.

6. В рамках данной научной программы 
необходимо провести детальное исследова-
ние роли, возможностей и задач партнерского 
(исламского) финансирования в решении со-
циальных проблем, а также вклада в нацио-
нально-культурное, социально-экономическое 
и духовное развитие народов Евразии. Это 
позволит выявить потенциальные пути для эф-
фективного применения партнерского (ислам-
ского) финансирования в различных сферах 
жизни российского общества.
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УДК 332.1

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Ю.Е. Ефимкина

Cовременные цифровые технологии способны существенно улучшить качество жизни в сель-
ской местности, повысить производительность сельского хозяйства и стимулировать экономиче-
ский рост. Автор настоящего исследования ставит перед собой цель определить степень влияния 
цифровизации на устойчивое развитие сельских территорий на основе системного и статисти-
ческого анализа. В работе также применен метод сравнительного анализа для оценки успешных 
примеров внедрения цифровых технологий в сельской местности. 

По мнению исследователя, производительность и эффективность сельского хозяйства можно 
повысить за счет использования таких современных технологий, как умные датчики для мони-
торинга условий на ферме, дроны для наблюдения за состоянием полей и более эффективного 
использования ресурсов, системы управления фермерскими хозяйствами и IoT-решения для оп-
тимизации рабочего процесса. Автором приведены примеры положительных изменений в эконо-
мическом развитии сельских регионов Республики Татарстан (увеличение производительности, 
оптимизация логистических процессов и повышение общей эффективности агропромышленного 
сектора) и разработаны рекомендации по расширению государственных программ поддержки. 
Важным шагом названо стимулирование внедрения современных цифровых технологий, что 
способствует ускоренному устойчивому развитию сельских территорий. Эта работа включает в 
себя не только финансирование, но и обучение кадров, развитие инфраструктуры и поддержку 
инновационных проектов в сельском хозяйстве. Такой подход позволит улучшить качество жизни 
в сельских районах, увеличит объем сельскохозяйственного производства и откроет новые воз-
можности для экономического роста.

Ключевые слова: цифровизация; устойчивое развитие; сельские территории; сельское хозяй-
ство; цифровые технологии; экономический рост; социальное развитие.

Yu.E. Efimkina. DIGITALISATION AS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
RURAL AREAS

Modern digital technologies can significantly improve the quality of life in rural areas, increase ag-
ricultural productivity and stimulate economic growth. The author of this study aims to determine the 
degree of influence of digitalization on the sustainable development of rural areas on the basis of system-
atic and statistical analysis. The paper also uses a comparative analysis method to evaluate successful 
examples of the introduction of digital technologies in rural areas. 

According to the researcher, agricultural productivity and efficiency can be improved through the 
use of modern technologies such as smart sensors for monitoring farm conditions, drones for monitoring 
the condition of fields and more efficient use of resources, farm management systems and IoT-solutions 
to optimize the workflow. The author provides examples of positive changes in the economic develop-
ment of rural regions of the Republic of Tatarstan (increasing productivity, optimizing logistics proces-
ses and improving the overall efficiency of the agro-industrial sector) and developed recommendations 
for expanding government support programs. An important step is called stimulating the introduction of 
modern digital technologies, which contributes to the accelerated sustainable development of rural 
areas. This work includes not only financing, but also training, infrastructure development and support 
for innovative projects in agriculture. This approach will improve the quality of life in rural areas, in-
crease agricultural production and open up new opportunities for economic growth.

Keywords: digitalization; sustainable development; rural areas; agriculture; digital technologies; 
economic growth; social development.

Цифровизация открывает множество путей 
для устойчивого роста сельский территорий. 
Современные технологические ресурсы (от 
мобильных интеллектуальных инструментов 
до облачных приложений) предлагают практи-

чески безграничные возможности для иннова-
ционных преобразований, позволяя сельским 
территориям сохранять и повышать свои кон-
курентные преимущества.

Под цифровизацией сельских территорий 
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будем понимать процесс преобразования и раз-
вития инфраструктуры при помощи внедрения 
и использования современных информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
В стратегическом плане данный процесс при-
зван повысить конкурентоспособность и эф-
фективность сельского хозяйства, улучшить ка-
чество жизни сельского населения и обеспечить 
устойчивое развитие сельских территорий [8].

В настоящее время цифровизация стала не 
просто неотъемлемой частью, но и драйвером 
развития всего общества. Внедрение совре-
менных цифровых технологий позволяет пред-
приятиям получить множество преимуществ, в 
том числе устранять непроизводительные про-
цессы благодаря замене ручных систем авто-
номными, работающими в режиме реального 
времени, что приводит к росту производитель-
ности и повышению эффективности всей дея-
тельности предприятий. К примеру, использо-
вание беспилотных летательных аппаратов для 
посадки семян может повысить урожайность и 
уменьшить расходы, а внедрение роботизиро-
ванных технологий в сельском хозяйстве – со-
кратить издержки и повысить производитель-
ность труда: «одна система для сбора урожая 
может заменить до 30 работников на ферме» 
[12, с. 85]. 

В эпоху Индустрии 4.0 цифровые решения 
меняют сам профиль отрасли, повышая ее эф-
фективность. Так, цифровизация в сельском 
хозяйстве направлена на оптимизацию работы 
персонала и оборудования, что приводит к со-
кращению потерь [7; 14]. 

Преимущества цифровизации сельских 
территорий в систематизированном виде пред-
ставлены на рис. 1.

Современные технологии способны также 

снизить негативное воздействие на окружаю-
щую среду, повысить урожайность и эффек-
тивность сельского хозяйства, что обеспечит 
его устойчивое развитие. В табл. 1 представ-
лены современные цифровые технологии, при-
менимые для развития сельского хозяйства.

«В целях создания благоприятных усло-
вий для опережающего роста цифровой эко-
номики, эффективного развития цифровых 
технологий, сервисов и услуг, повышающих 
качество жизни населения Республики Та-
тарстан» [1] 2022 г. в регионе был объявлен 
Годом цифровизации. Также в 2022 г. Мини-
стерством сельского хозяйства Республики 
Татарстан была принята Стратегия в области 
цифровой трансформации отраслей эконо-
мики, социальной сферы и государственного 
управления Республики Татарстан [3], в рам-
ках которой необходимо осуществить реали-
зацию приоритетных программ поддержки в 
области цифровых технологий. Одна из таких 
мер – программа поддержки автоматизации 
сельскохозяйственных производителей с воз-
можностью софинансирования 50 % от стои-
мости внедрения автоматизации. Данная про-
грамма предусматривает три этапа (рис. 2).

В 2022 г. агропромышленный комплекс Рес-
публики Татарстан получил финансирование в 
размере 300 млн руб. Эти средства были направ-
лены на разработку информационной системы, 
аренду сервисов, техническую поддержку и 
аттестацию системы, техническое переоснаще-
ние Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Татарстан, а также на 
программу поддержки автоматизации агропред-
приятий. Кроме этого, привлечение внебюджет-
ных инвестиций в размере 135 млн руб. способ-
ствовало автоматизации и оцифровке полей [5].

Рис. 1. Преимущества цифровизации сельских территорий [6]
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В 2022 г. Единая информационная система 
агропромышленного комплекса Республики Та-
тарстан получила государственный статус. По 
состоянию на 2023 г. в ней зарегистрировано 
1 235 сельхозпроизводителей, производящих 
бо лее 70 % валовой продукции республики [5]. 
Укажем основные модули системы:

– «Сбор данных» – позволяет значительно 
уменьшить погрешность данных;

– «Геоинформационная система» – актуа-
лизирует границы и культуры полей, охватыва-
ет 92 % полей по статистическим данным;

– «Неиспользуемые земли» – благодаря 

спутниковому мониторингу за 2020–2023 гг. 
введено в оборот 125 тыс. га. [4].

В рамках пилотной программы автомати-
зации и цифровизации техники в 2022 г. было 
обу чено 276 специалистов из 138 предприятий и 
автоматизировано 30 предприятий. Совместные 
платежи между предприятиями и Министерст-
вом сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Татарстан составили 40 млн руб. [5].

В управлении стадом и кормлении живот-
ных достигнуты значительные результаты: за 
2023 г. в 182 хозяйствах установлены цифро-
вые программы, что привело к росту произ-

Таблица 1 
Современные цифровые технологии в сельском хозяйстве [6]

Технология Описание Примеры применения
Прецизионное 
земледелие

Использование датчиков, систем геолокации 
и анализа данных для оптимизации процесса 
выращивания сельскохозяйственных культур

Дроны для наблюдения за 
состоянием полей, GPS для 
точечного внесения удобрений

Интернет 
вещей (IoT)

Сеть подключенных устройств, передающих данные 
о состоянии сельскохозяйственных угодий, погоды 
и оборудования в режиме реального времени

Датчики влажности и 
температуры почвы, системы 
мониторинга состояния скота

Автоматизи-
рованное 
оборудование

Использование робототехники и автоматизированной 
техники для снижения трудозатрат и повышения 
эффективности сельскохозяйственных работ

Автономные беспилотные 
тракторы, роботы для сбора 
урожая

Искусственный 
интеллект (AI)

Применение AI для анализа больших данных, 
прогнозирования урожайности и оптимизации 
аграрных процессов

Программы для прогнозирования 
климатических условий, анализ 
изображений с дронов

Блокчейн Технология распределенного реестра для обеспечения 
прозрачности и прослеживаемости цепочек поставок 
сельскохозяйственной продукции

Системы отслеживания 
происхождения продукции, 
контроль качества на всех этапах

Биотехнологии Использование генетики и биологических 
исследований для улучшения сортов растений 
и животных

Создание устойчивых 
к вредителям и климатическим 
условиям сортов культур, 
селекция скота

Системы 
управления 
фермой (FMS)

Интегрированные программные решения для 
управления всеми аспектами сельскохозяйственного 
производства

Планирование ресурсов, 
контроль запасов, интеграция 
с системами бухгалтерского 
учета

 

1  – обучение по программе 
повышения квалификации 
«Цифровая трансформация 

в агропромышленном комлексе»

•для получения цифровых компетенций       
топ-менеджментом предприятия

2 – анализ предприятия 
и подбор подрядчиков

•определение уровня автоматизации 
предприятия и составление 
оптимальной схемы комплексной 
автоматизации

3 – внедрение оборудования 
и систем автоматизации

•внедрение, обучение   
и техническое 
сопровождение

Рис. 2. Программа поддержки автоматизации сельскохозяйственных производителей в Республике Татарстан [2]
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водства молока на 84 тыс. т и дополнительной 
выручке в 2,1 млрд руб. Что касается техники, 
треть машинно-тракторного парка оснащена 
GPS/ГЛОНАСС трекерами [5].

По итогам 2023 г. Республика Татарстан за-
няла первое место в рейтинге цифровой транс-
формации агропромышленного комплекса. В 
Министерстве сельского хозяйства Республики 
Татарстан отметили, что благодаря значитель-
ным усилиям в налаживании сотрудничест-
ва между бизнесом и госструктурами регион 
уверенно удерживает первенство. Показатели, 
характеризующие уровень цифровизации агро-
промышленного комплекса Республики Татар-
стан, представлены в табл. 2. 

Несмотря на достигнутые успехи, остаются 
препятствия для дальнейшего успешного вне-
дрения цифровых технологий в сельское хо-
зяйство Республики Татарстан:

1. Финансовые ограничения: многие сель-
скохозяйственные производители не распола-
гают достаточными средствами для инвести-
ций в цифровые технологии.

2. Недостаток информации: существу-
ет дефицит знаний и информации о новинках 
цифрового рынка, что ограничивает возможно-
сти принятия рациональных решений по внед-
рению новых технологий.

Таблица 3 
Стратегические направления внедрения новых технологий в сельское хозяйство

Направление Стратегии
Инвестиции 
и субсидии

Государственная 
поддержка

Правительство предоставляет налоговые льготы и субсидии для 
стимулирования использования новых технологий. Это позволит 
компаниям, особенно малым и средним, получить доступ к 
инновационным решениям

Частные 
инвестиции

Инвесторы вкладывают средства в технологические стартапы и 
компании, что поможет ускорить разработку и внедрение новых 
решений 

Образовательные 
программы

Повышение 
квалификации

Специальные курсы и тренинги для работников промышленных 
предприятий и фермеров позволят освоить работу с новыми 
технологиями

Профессиональная 
ориентация

Благодаря внедрению современных технологий в 
образовательные программы университетов и колледжей 
выпускники будут готовы к работе с передовыми технологиями

Информационная 
поддержка

Развитие 
информационных 
ресурсов

Информационные ресурсы включают создание и поддержку 
онлайн-платформ и баз данных, где производители смогут 
получить актуальную информацию о новых технологиях, их 
преимуществах и способах внедрения

Консультационные 
услуги

Организация служб поддержки и бесплатных консультаций для 
производителей, которые помогут им оценить рентабельность и 
применимость технологий в их деятельности

Развитие 
инфраструктуры

Модернизация 
оборудования

Доступ к современному оборудованию через лизинг или 
другие финансовые инструменты, которые позволят снизить 
первоначальные издержки

Коммуникационные 
сети

Создание и расширение сетей связи (Интернет, мобильные 
сети), что позволит обеспечить устойчивую работу цифровой 
инфраструктуры даже в удаленных регионах

Таблица 2 
Достигнутые результаты от внедрения 

цифровых технологий в сельском хозяйстве 
Республики Татарстан за период 

с 2019 по 2023 г. [4]

Показатели Увеличение 
по 

сравнению 
с 2019 г.

Значение 
в 2023 г., 

%

Доля племенных 
животных с цифро-
вым профилем

в 4,5 раза 18

Доля товаропроиз-
водителей 
с автоматической 
отчетностью 

в 1,7 раза 77

Доля машин и обору-
дования с цифровым 
профилем

в 4 раза 32

Доля сельскохозяй-
ственных угодий 
с цифровым профилем

в 12,8 раза 64

3. Кадровый дефицит: нехватка специали-
стов с цифровыми компетенциями ограничи-
вает способность сельскохозяйственных пред-
приятий успешно осваивать и использовать 
новые технологии.
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4. Отсутствие специального оборудова-
ния: недостаток или полное отсутствие необхо-
димого оборудования для работы с цифровыми 
данными у сельскохозяйственных производи-
телей препятствует полноценной интеграции 
цифровых технологий.

Для преодоления указанных препятствий 
следует предложить следующие стратегиче-
ские направления развития (табл. 3).

Таким образом, для дальнейшего роста циф-
ровизации сельскохозяйственного сектора и по-
вышения конкурентоспособности Республики 
Татарстан необходимо концентрироваться на ре-
шении данных проблем через стимулирование 
инвестиций, улучшение доступа к информации 
и образованию, а также наращиванию кадрово-
го потенциала в области цифровых технологий. 
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УДК 330.1

ОСНОВЫ НАУЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ, 
ФИЛОСОФСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ЕГО РАЗВИТИЯ
Д.Е. Кононов

Статья посвящена изучению основ научного экономического знания с акцентом на философ-
ские и этические предпосылки его формирования и развития. Автором подчеркнуто, что в услови-
ях современных глобальных экономических и социальных изменений возникает необходимость 
переосмысления базовых подходов, лежащих в основе экономической науки. Особое внимание 
уделено  философским концепциям (рациональность, детерминизм, историзм и субъективность), 
являющимся ключевыми элементами структуры экономического знания. Эти концепции рассма-
триваются через призму исторического развития, начиная с идей древних философов до совре-
менных направлений, таких как феноменология, позитивизм и критическая теория.

Этические аспекты также занимают центральное место в исследовании. Автор подчеркивает 
важность социальной справедливости, экологической ответственности и устойчивого развития 
как принципов, формирующих базу современной экономической науки. Рассматривается влия-
ние цифровизации, глобализации и экологических вызовов на необходимость адаптации эконо-
мических моделей, включая учет новых социальных и экологических факторов. Автор приходит 
к заключению о том, что наука не может быть оторвана от моральных ориентиров и что научное 
экономическое знание должно обеспечивать практическую ценность для построения справедли-
вого и устойчивого общества.

Ключевые слова: научное экономическое знание; философские предпосылки; этические 
предпосылки; критерии оценки; достоверность знаний; экономическая теория.

D.E. Kononov. FUNDAMENTALS OF SCIENTIFIC ECONOMIC KNOWLEDGE, PHILO-
SOPHICAL AND ETHICAL PREREQUISITES FOR ITS DEVELOPMENT

The article is devoted to the study of the scientific economic knowledge foundations with an empha-
sis on the philosophical and ethical prerequisites for its formation and development. The author empha-
sizes that in the context of modern global economic and social changes, there is a need to rethink the 
basic approaches underlying economic science. Special attention is paid to such philosophical concepts 
as rationality, determinism, historicism and subjectivity, which are key elements of the structure of eco-
nomic knowledge. These concepts are examined through the prism of historical development, from the 
ideas of ancient philosophers to modern trends such as phenomenology, positivism and critical theory. 

Ethical aspects are also central to the study. The author emphasizes the importance of social justice, 
environmental responsibility and sustainable development as principles forming the basis of modern 
economics. The impact of digitalization, globalization and environmental challenges on the need to 
adapt economic models, including taking into account new social and environmental factors, is conside-
red. The author comes to the conclusion that science cannot be divorced from moral guidelines and that 
scientific economic knowledge must provide practical value for building a just and sustainable society.

Keywords: scientific economic knowledge; philosophical prerequisites; ethical prerequisites; evalu-
ation criteria; reliability of knowledge; economic theory.

Экономическая наука формируется на ос-
нове глубоких философских и этических пред-
посылок, которые определяют ее цели, методы 
и направления развития. Философские аспекты 
помогают осмыслить природу экономических 
процессов, а этические задают моральные ори-
ентиры и принципы ответственности в эконо-
мической деятельности.

Научное экономическое знание начинается 
с понимания его ключевых понятий и методов, 
формирующих основу для анализа и прогно-

зирования экономических процессов. Цент-
ральное место среди этих понятий занимает 
«экономический субъект», к которому можно 
отнести как отдельного человека, так и органи-
зацию, принимающую решения и влияющую 
на рынок. Такие методы, как статистический 
анализ и математическое моделирование, поз-
воляют изучать экономические явления глубже 
и предсказывать развитие ситуаций в условиях 
меняющейся среды.

Философские и этические основы игра-
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ют важнейшую роль в формировании целей и 
подходов экономической науки. Они помогают 
осознать, какие ценности и принципы должны 
быть в центре экономических решений, как 
обеспечить справедливость и устойчивость в 
экономических отношениях. Интегративный 
философско-этический подход делает эконо-
мику не только наукой о ресурсах, но и инстру-
ментом для создания более справедливого и 
стабильного общества [1].

Философские основы экономической науки 
формировались в течение тысячелетий. С ран-
них времен философия вдохновляла экономи-
ческую мысль вопросами о природе богатства, 
справедливости и человеческом поведении. 
Развиваясь от размышлений древних мыслите-
лей Аристотеля и Платона до идей А. Смита 
и К. Маркса, философия превратилась в фун-
дамент для построения теорий, объясняющих 
экономическую деятельность.

Одним из актуальных вопросов на сегод-
няшний день является роль человека в эконо-
мике. Традиционный подход, доминировавший 
в классической экономической теории, рассма-
тривал экономику как сферу рационального 
поведения, где люди стремятся удовлетворить 
свои потребности с наименьшими затратами. 
Однако развитие этических концепций приве-
ло к критике этого подхода, особенно в контек-
сте доминирования материальных интересов. 
Современные направления, такие как эколо-
гическая экономика, феминистская экономика, 
расширяют рамки анализа, включая мораль-
ные и социальные аспекты экономической де-
ятельности.

Сегодня философия экономики представ-
ляет собой синтез разнообразных подходов. С 
одной стороны, неоклассическая и австрийская 
школы акцентируют внимание на рациональ-
ном анализе, индивидуальных предпочтениях 
и использовании математических моделей для 
описания рыночных процессов. С другой сто-
роны, институциональная экономика и пост-
структурализм исследуют влияние социальных 
норм, институтов, культурных и исторических 
факторов на экономическое поведение. Также 
в синтез включаются такие направления, как 
экологическая экономика, которая акцентиру-
ет внимание на устойчивом развитии и сохра-
нении природных ресурсов, и феминистская 
экономика, сосредотачивающаяся на социаль-
ном равенстве и роли гендера в экономических 
процессах. Такой интегративный подход под-
черкивает, что экономика – это не только наука 
о ресурсах, но и инструмент для решения эти-
ческих, социальных и экологических задач [2].

Этические аспекты экономического знания 

играют важную роль в развитии общества, ока-
зывая влияние на формирование справедливой 
и устойчивой экономической системы. Одним 
из центральных вопросов здесь является прин-
цип справедливости – обеспечение равноправ-
ного доступа к ресурсам и возможностям для 
всех членов общества. Экономические модели 
и стратегии должны разрабатываться с учетом 
этих принципов, чтобы минимизировать соци-
альное неравенство и укрепить основу для гар-
моничного развития общества.

Другой важный аспект – это ответствен-
ность. Экономические решения влияют не толь-
ко на текущие условия, но и на будущее (от со-
стояния окружающей среды до благосостояния 
следующих поколений). Ответственное эконо-
мическое поведение включает в себя стремле-
ние к устойчивому развитию, при котором эко-
номическая деятельность учитывает интересы 
природы и общества на долгосрочную перспек-
тиву.

На рис. 1 построим график, который отража-
ет динамику развития научного экономическо-
го знания и изменение влияния философских 
и этических предпосылок за период с 1920 по 
2024 г. Анализ рис. 1 позволяет наглядно уви-
деть, что за исследуемый период приоритеты в 
экономической науке смещались от философ-
ских оснований к более прикладным научным 
знаниям и этическим аспектам, что связано с 
требованиями современной экономики к реше-
нию социальных и экологических задач.

Таким образом, интеграция этических 
принципов в экономическое знание является 
основой для построения устойчивого и спра-
ведливого общества. Понимание этих аспек-
тов помогает не только анализировать теку-
щие проблемы, но и создавать экономические 
системы, ориентированные на долгосрочную 
устойчивость и равенство [3].

Современное развитие научного экономи-
ческого знания играет ключевую роль в по-
нимании и адаптации к быстрым изменени-
ям мировой экономики. В условиях перехода 
к информационной экономике, где данные и 
технологии становятся основой для принятия 
решений, экономическая наука сталкивается с 
необходимостью глубоко осмысливать процес-
сы цифровизации и их влияние на рыночные 
отношения. Экономистам важно не только по-
нимать технологические трансформации, но и 
уметь интегрировать их в экономические моде-
ли и подходы.

Не менее важным является учет социальных 
и экологических факторов в экономической де-
ятельности. Концепция устойчивого развития 
становится центральной, подчеркивая необхо-
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димость переосмысления традиционных ме-
тодов оценки экономической эффективности. 
Новые подходы требуют учета воздействия на 
общество и окружающую среду, а также более 
глубокого понимания этических принципов, 
таких как справедливость, ответственность и 
уважение к человеческим ценностям [4].

Анализ современных тенденций и вызо-
вов открывает перспективы для формирова-
ния стратегий, которые объединяют научные 
знания с этическими принципами. Это позво-
ляет строить экономику, ориентированную на 
долгосрочную устойчивость, инклюзивность и 
процветание, а также обеспечить гармоничное 
развитие общества и природы.

Экономическое знание невозможно рассма-
тривать в отрыве от философии и этики, по-
скольку именно эти аспекты формируют цен-
ностные ориентиры и моральные нормы, лежа-
щие в основе экономических систем и решений.

Построим на рис. 2 график соотношения 
влияния факторов в экономической науке. Как 
видим, в период с 2000 по 2024 г. менялись 
приоритеты между экономическим ростом, 
социальной справедливостью и экологической 
ответственностью. Так, усилилась роль эколо-
гической ответственности, тогда как значение 
экономического роста постепенно снижается. 
Социальная справедливость остается стабиль-
ной с незначительным ростом. 

Рис. 1. Динамика развития научного экономического знания 
Примеч.: составлено автором на основе [2]

Рис. 2. Соотношение влияния факторов в экономической науке (2000–2024)
Примеч.: составлено автором на основе [3]
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Философия предлагает теоретическую 
основу для анализа экономических процес-
сов, способствуя разработке концепций, ко-
торые объясняют и предсказывают динамику 
общества. Основываясь на принципах рацио-
нальности, детерминизма, историзма и субъ-
ективности, она помогает определить цели 
экономической деятельности (справедливое 
распределение ресурсов, баланс между рыноч-
ной свободой и государственным регулирова-
нием). Принципы объективности и системного 
подхода также играют ключевую роль, помо-
гая рассматривать экономические процессы в 
их взаимосвязи и учитывать различные аспек-
ты общественной жизни. Эти философские 
принципы становятся базисом для построе-
ния экономических моделей, адаптированных 
к современным вызовам, и формулирования 
долгосрочных стратегий, ориентированных на 
устойчивое развитие.

Этика, в свою очередь, задает моральные 
стандарты для экономической деятельности. 
Экономические решения редко могут основы-
ваться исключительно на рациональных расче-
тах или индивидуальных интересах. Они тре-
буют учета социальной справедливости, эколо-
гической ответственности и общего блага, что 
делает этику неотъемлемой частью экономиче-
ского анализа.

Практическое воплощение указанных 
прин ципов проявляется через разработку поли-
тик и стратегий, основанных на философских 
и этических подходах. Например, программы, 
направленные на сокращение неравенства, 
улучшение социальной инфраструктуры или 
защиту экосистем, опираются на принципы 
устойчивого развития, социальной справедли-
вости, ответственности и равноправия. Так-
же учитываются принципы рациональности, 
предполагающие эффективное использование 
ресурсов, и историзма, что позволяет адапти-
ровать стратегии к изменяющимся условиям. 
Принцип баланса между экономическим рос-
том и сохранением экологической стабиль-
ности является ключевым для долгосрочного 
развития. Такая интеграция теории, морали и 
практики делает экономическую науку инстру-
ментом для достижения справедливого, устой-
чивого и инклюзивного будущего.

Философские и этические предпосылки 
играют ключевую роль в формировании на-
учного экономического знания, определяя 
его методологические основы и направления 
развития. Философия помогает осмыслить 
сущность экономических процессов, а этика 
задает ценностные ориентиры, обеспечивая 
связь науки с социальными и моральными ас-
пектами.

Проведенный анализ подтверждает, что 
понимание этих основ позволяет повысить 
достоверность экономического знания и его 
практическую значимость. Углубление в фило-
софские и этические аспекты открывает новые 
перспективы для дальнейших исследований в 
области экономической науки.
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УДК 330.1

О КЛАССИФИКАЦИИ УГРОЗ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

И МЕРАХ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
Т.А. Назаров

В настоящей статье систематизированы теоретические аспекты экономической безопасно-
сти региона, уточнены понятия «экономическая безопасность региона» и «угроза экономической 
безопасности региона». Автором обобщены различные предложенные учеными и экономистами 
критерии классификации угроз экономической безопасности региона и на основе этого предло-
жена новая, более детализированная классификация угроз экономической безопасности региона. 
Внешние угрозы экономической безопасности дополнены природными и техногенными угроза-
ми, к которым отнесены пандемии, стихийные бедствия, аварии, радиоактивное заражение. Ис-
следователем раскрыто их содержание, указаны причины возникновения и обозначены способы 
их нивелирования. Автор приходит к выводу о том, что невозможно предотвратить появление 
всех угроз экономической безопасности региона, однако можно подготовиться к ним с целью 
ослабления их негативного влияния. Эта подготовка является одной из важнейших задач как фе-
деральных органов государственной власти, так и региональных. 

Ключевые слова: теория; критерии классификации; экономическая безопасность; угроза; 
риск; регион.

T.A. Nazarov. ON THE CLASSIFICATION OF THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF 
THE REGION AND MEASURES TO PREVENT THEM

In this article, the theoretical aspects of the economic security of the region are systematized, the 
concepts of «economic security of the region» and «threat to the economic security of the region» are 
clarified. The author summarizes various criteria proposed by scientists and economists for classifying 
threats to the economic security of the region and based on this, a new, more detailed classification of 
threats to the economic security of the region is proposed. External threats to economic security are 
complemented by natural and man-made threats, which include pandemics, natural disasters, accidents, 
and radioactive contamination. The researcher revealed their content, indicated the causes of their oc-
currence and indicated the ways to level them. The author concludes that it is impossible to prevent the 
emergence of all threats to the economic security of the region, but it is possible to prepare for them in 
order to weaken their negative impact. This training is one of the most important tasks of both federal 
and regional government agencies.

Keywords: theory; classification criteria; economic security; threat; risk; region.

В экономической литературе понятие «эко-
номическая безопасность региона» опреде-
ляется как совокупность условий и факторов, 
характеризующих текущее состояние экономи-
ки, стабильность, устойчивость и поступатель-
ность ее развития, степень ее самостоятель-
ности в процессах интеграции с экономикой 
страны [3].

Экономическая безопасность региона под-
разумевает, во-первых, устойчивое развитие 
экономики региона, во-вторых, способность 
предотвращать и устранять угрозы. Следова-
тельно, считаем возможным сформулировать 
понятие «экономическая безопасность регио-
на» следующим образом: это состояние эко-
номики региона, обеспечивающее устойчивое 
экономическое развитие и способность проти-
востоять угрозам.

Экономическая безопасность региона явля-
ется условием и фактором устойчивого регио-
нального развития. Исследованию экономиче-
ской безопасности посвящены труды многих 
экономистов [2; 4–6; 8]. Актуальность рассма-
триваемой темы обусловлена перманентным 
характером экономической безопасности и ши-
роким кругом ее субъектов. Экономическая без-
опасность должна постоянно поддерживаться 
на высоком уровне. 

Регионы часто сталкиваются с угрозами эко-
номической безопасности. В настоящее время 
появляются новые угрозы, поэтому их необхо-
димо классифицировать, разрабатывать мето-
дологию их оценки и меры по их предотвраще-
нию. На экономическую безопасность влияет 
как государство, так и регион, а также иные эко-
номические субъекты.
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Е.В. Королюк, С.В. Солонина отмечают, 
что «угрозы экономической безопасности ре-
гиона представляют собой потенциальные или 
реальные события и негативные тенденции в 
его развитии, которые возникают изнутри или 
извне и способны нанести вред всем сферам 
человеческой деятельности» [4, с. 17].

Определения понятия «угрозы экономиче-
ской безопасности региона» схожи в аспекте 
негативного влияния угроз, но все они по-раз-
ному очерчивают сферу возникновения угроз. 
Угрозы носят деструктивный характер, т. е. они 
наносят ощутимый вред экономике региона, а 
также препятствуют устойчивому развитию 
экономики региона. Следовательно, полагаем, 
что под угрозами экономической безопасности 
региона следует понимать факторы и условия, 
способные нанести вред нормальному функци-
онированию экономики региона и устойчиво-
му развитию экономики региона.

Угрозами экономической безопасности ре-
гиона могут быть как форс-мажорные обстоя-
тельства, так и действия органов государствен-
ной власти (в том числе зарубежных) и эконо-
мических субъектов.

Существуют различные варианты класси-
фикации угроз экономической безопасности 
региона. Наиболее распространенной является 
классификация угроз по источнику возникно-
вения, представленная на рисунке [7].

Выделяются также следующие критерии 
классификации угроз:

– по источнику возникновения (природно-
эко логические, техногенно-природные и антро-
погенно-социальные угрозы) [5]; 

– по характеру действия [2];
– по степени угрозы (катастрофические, 

критические, значительные, умеренные);
– по виду экономической безопасности ре-

гиона [4];
– по характеру возникновения (объектив-

ные и субъективные) [6].
Авторская классификация угроз экономи-

ческой безопасности региона, разработанная 
на основе синтеза научных работ, приведена в 
таблице.

Следует подчеркнуть, что в приведенной 
классификации к внешним угрозам экономики 

региона добавлены техногенные и природные 
угрозы. Так, к внешним техногенным угрозам 
можно отнести аварии на атомных электро-
станциях, когда радиоактивное заражение за-
грязняет соседние страны. В качестве примера 
природной угрозы отметим пандемию корона-
вирусной инфекции COVID-19, которую, на 
наш взгляд, некорректно относить к внешним 
политическим и экономическим угрозам. К 
категории природных угроз также можно при-
числить масштабные стихийные бедствия, воз-
никшие в одних странах, но распространившие 
свое действие на другие страны: землетрясе-
ния, извержения вулканов. 

По скорости появления угрозы могут быть 
внезапными и постепенными. Предвестником 
возникновения постепенных угроз являются 
ухудшающиеся экономические показатели и 
(или) иные признаки, прямо или косвенно ука-
зывающие на угрозы. Внезапные угрозы таких 
признаков не имеют. Подготовка к возникнове-
нию внезапных и постепенных угроз является 
одинаково важной. 

Разделение сложных угроз на одновре-
менные и последовательные обусловлено 
сложностью разграничения влияния угроз 
для целей его расчета в числовом выражении 
при одновременном либо последователь-
ном возникновении угроз. Следует отличать 
сложную угрозу от нескольких угроз, суще-
ствующих одновременно. Элементы слож-
ной угрозы обладают общими причинами и 
имеют схожую природу.

Выделяются угрозы с низкой, средней и вы-
сокой степенью вреда. Угрозы с высокой сте-
пенью вреда наносят серьезный ущерб эконо-
мике региона и могут иметь необратимые по-
следствия. Угрозы со средней степенью вреда 
наносят меньший, но ощутимый ущерб, а уг-
розы с низкой степенью вреда – слабый ущерб. 
Иногда такие угрозы существуют годами и но-
сят перманентный характер, но держатся под 
контролем, чтобы они не вышли за рамки угроз 
с низкой степенью вреда.

Региональные угрозы распространяют дей-
ствие на один регион, межрегиональные – на 
несколько регионов, часто соседние, а государ-
ственные – на все регионы страны.

Угрозы экономической безопасности региона 
     

Внешние  Внутренние 
– внешнеполитические; 
– внешнеэкономические 

– в реальном секторе; 
– в социальной сфере; 
– продовольственные и энергетические; 
– в финансовой сфере 
 

 
Классификация угроз экономической безопасности региона по источнику возникновения
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В соответствии с классификацией управля-
емые угрозы делятся на полностью управляе-
мые (могут влиять на все элементы угрозы) и 
частично управляемые (могут влиять только на 
отдельные элементы).

Измеримые угрозы, согласно классифи-
кации, могут рассчитываться в денежном или 
ином выражении. Например, ущерб от лесных 
пожаров может выражаться в площади уничто-

женного леса. При расчете угроз в денежном 
выражении целесообразно рассчитывать фак-
тический ущерб и (или) упущенную выгоду.

Нами также предложена классификация 
угроз экономической безопасности региона 
по длительности и виду последствий. Заме-
тим, что иногда после преодоления угрозы ее 
последствия могут существовать многие годы 
или десятилетия и носить различный характер. 

Рекомендуемая классификация угроз экономической безопасности региона

Критерий классификации Классификация
Источник возникновения внешние политические

экономические
техногенные
природные

внутренние ресурсные
промышленные
финансовые
социальные
природные

Вероятность невероятные
вероятные низкая вероятность

средняя вероятность
высокая вероятность

Частота разовые
регулярные редкие

частые
Длительность краткосрочные

среднесрочные
долгосрочные

Скорость появления внезапные
постепенные

Состав простые
сложные одновременные

последовательные
Степень вреда низкие

средние
высокие

Масштаб распространения региональные
межрегиональные
государственные

Возможность управления управляемые частично управляемые
полностью управляемые

неуправляемые
Измеримость измеримые в денежном 

выражении
фактический ущерб
упущенная выгода

в ином выражении
неизмеримые

Длительность последствий краткосрочные
среднесрочные
долгосрочные

Вид последствий промышленные
финансовые
социальные
экологические
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Например, мировой финансовый кризис 2008 г. 
(внешняя экономическая угроза) вызвал дол-
госрочные финансовые и социальные послед-
ствия. Пандемия коронавирусной инфекции 
COVID-19 (внешняя природная угроза) поро-
дила дефицит микроэлектронной продукции, 
который негативно повлиял на машинострое-
ние, приборостроение и многие другие отра-
сли. По причине ограничения деятельности 
некоторых отраслей возникли социальные по-
следствия (например, высокий уровень безра-
ботицы).

Дискуссионным представляется вопрос о 
различии следующих моделей угроз экономиче-
ской безопасности: «сложная последовательная 
угроза», «угроза 1 – угроза 2» и «угроза – по-
следствие». На наш взгляд, если событие или 
явление неразрывно связано с угрозой и (или) 
невозможно без данной угрозы, его можно на-
зывать последствием. Если каждая из угроз 
обладает определенной степенью самостоя-
тельности, их можно назвать либо отдельными 
угрозами, либо сложной последовательной уг-
розой согласно авторской классификации.

В Указе Президента Российской Федерации 
от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года» перечислены угрозы эко-
номической безопасности, в том числе истоще-
ние ресурсной базы, ограниченность масштабов 
несырьевого экспорта, несбалансированность 
бюджетной системы, недостаточно эффектив-
ное государственное управление, недостаточ-
ность трудовых ресурсов и неравномерность 
пространственного развития [1]. Большинство 
угроз являются социальными, промышленными 
и ресурсными. К настоящему времени все угро-
зы еще не удалось преодолеть. 

В 2022 г. Российская Федерация столкну-
лась с беспрецедентным санкционным давле-
нием и уходом из страны зарубежных компа-
ний. Эти события можно отнести к внешним 
политическим и внешним экономическим уг-
розам, поскольку их воздействие затрагивает 
все регионы Российской Федерации. Послед-
ствия этих угроз могут быть промышленны-
ми, финансовыми и социальными. Запрет 
импорта определенных товаров и материалов 
заставил российские компании переориенти-
роваться на другие направления и удлинил 
логистические цепочки, что негативно отра-
зилось на цене готовой продукции. Централь-
ный банк Российской Федерации повысил 
ставку рефинансирования с целью сдержива-
ния инфляции.

Следует уделять особое внимание разви-
тию системы образования и подготовке кадров 

с целью устранить нехватку трудовых ресурсов 
и их недостаточную квалификацию. Необхо-
димо диверсифицировать выпуск наукоемкой 
продукции и обеспечивать технологический 
суверенитет. 

Законодательными методами можно по-
влиять на эффективность государственного 
управления, бюджетной системы и уменьшить 
диспропорции развития регионов (в том числе 
за счет субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов).

Кроме этого, необходимо разрабатывать 
меры противодействия таким стихийным бед-
ствиям как лесные пожары и наводнения, по-
скольку они наносят большой вред экономике 
и экологии российских регионов, уничтожает-
ся жилищный фонд. Именно поэтому следует 
иметь эффективные механизмы их предотвра-
щения и устранения последствий.

Построение системы анализа и управления 
рисками в региональной экономике – важный 
фактор для устойчивого развития экономики 
региона. Такая система позволяет подгото-
виться к некоторым угрозам, предотвратить 
их наступление, противодействовать им, ми-
нимизировать их вредоносное воздействие 
либо устранить их последствия. В этой связи 
построение системы анализа и управления ри-
сками выступает значимым направлением де-
ятельности органов государственной власти, 
которое необходимо развивать. 

Большое значение для управления риска-
ми имеет прогнозирование и планирование. 
Составление прогнозов и планов повышает 
эффективность анализа рисков и противодей-
ствия угрозам экономики региона. 

По мере внедрения цифровизации прогно-
зирование, планирование и управление риска-
ми становятся точнее и эффективнее. Перспек-
тивными направлениями являются искусствен-
ный интеллект и нейросети. 

В настоящее время появляется нацелен-
ность на долгосрочное планирование бюджет-
ного процесса, что можно назвать позитивной 
тенденцией. Например, Министерство финан-
сов Российской Федерации готовит перспек-
тивный финансовый план на шестилетний пе-
риод в связи с увеличением горизонта плани-
рования.

Подводя итоги, стоит отметить, что перед 
учеными стоят важные задачи по выработке 
критериев классификации и методологии изме-
рения угроз экономической безопасности ре-
гионов и оценки их влияния на региональную 
экономику. Для эффективного противодейст-
вия угрозам важно грамотно задействовать 
все возможности: прог нозирование, планиро-
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вание, контроль, надзор и цифровизацию. Не-
возможно предотвратить появление всех угроз, 
однако подготовиться к ним с целью ослабле-
ния их влияния является важнейшей задачей 
органов регионального управления.
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УДК 334.012

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ К КОМПОНЕНТАМ 
СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ ЦИФРОВОГО БИЗНЕСА
З.В. Пасечная

Представленная работа посвящена проблематике актуализации представлений о системе 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов в условиях преобразования социально-
экономических отношений и развития практики разработки и реализации принципиально новых 
бизнес-моделей субъектами предпринимательской среды, чем и обусловлена ее актуальность. По 
замечанию автора, существующая в настоящее время теоретическая база, отражающая представ-
ления о системе экономической безопасности организации, механизмах ее обеспечения, принци-
пах построения, не в полной мере отражает специфику функционирования корпоративных струк-
тур нового типа, а значит, требует дополнительной проработки. 

Автором проведен анализ выработанных подходов к пониманию системы обеспечения эко-
номической безопасности организации, охарактеризован ее классический формат, описано соб-
ственное видение субъектно-объектных взаимосвязей в ее концептуальной модели. Исследовате-
лем выдвинуто предложение о выделении двух субъектов обеспечения экономической безопас-
ности, проведено разделение совокупности направлений обеспечения экономической безопасно-
сти корпоративной структуры с платформенной бизнес-моделью по признаку субъекта. Доказана 
необходимость рассмотрения, помимо внутрикорпоративных структур, государства как субъекта 
в системе обеспечения экономической безопасности. Автор приходит к выводу о трансформа-
ции компонентной структуры системы обеспечения экономической безопасности организации 
в условиях развития платформенной экономики, что выражается в слиянии силовой и инфор-
мационной безопасности применительно к цифровым платформам, необходимости включения 
в содержание категории «кадровая безопасность» качественных характеристик инновационного 
потенциала сотрудников. Помимо этого, вводится понятие интеракционной безопасности, кото-
рое характеризует направление деятельности по предупреждению и нивелированию рисков и 
угроз экономической безопасности в сфере взаимодействий, осуществляемых на платформенном 
рынке. 

Ключевые слова: цифровая платформа; корпоративная структура; экономическая безопас-
ность; предпринимательская среда; бизнес-модель.

Z.V. Pasechnaya. TRANSFORMATION OF APPROACHES TO THE COMPONENTS OF THE 
ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF DIGITAL BUSINESS ENTITIES

The presented work is devoted to the problems of updating ideas about the system of economic 
security of business entities in the context of the socio-economic relations transformation and the deve-
lopment of the practice of developing and implementing fundamentally new business models by busi-
ness entities, which determines its relevance. According to the author, the currently existing theoretical 
framework reflecting ideas about the organization's economic security system, mechanisms for ensuring 
it, and principles of construction does not fully reflect the specifics of the functioning of new type cor-
porate structures, which means it requires additional study. 

The author analyzes the developed approaches to understanding the organization's economic 
security system, characterizes its classical format, and describes his own vision of subject-object 
relationships in its conceptual model. The researcher put forward a proposal to identify two subjects 
of ensuring economic security, and divided the set of directions for ensuring the economic security 
of a corporate structure with a platform business model based on the subject. The necessity of con-
sidering, in addition to internal corporate structures, the state as an entity in the system of ensuring 
economic security is proved. The author comes to the conclusion about the transformation of the 
component structure of the organization's economic security system in the context of the develop-
ment of the platform economy, which is expressed in the fusion of power and information security in 
relation to digital platforms, the need to include in the content of the category «personnel security» 
qualitative characteristics of the innovative potential of employees. In addition, the concept of inte-
ractive security is introduced, which characterizes the direction of activities aimed at preventing and 
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leveling risks and threats to economic security in the field of interactions carried out on the platform 
market.

Keywords: digital platform; corporate structure; economic security; business environment; business 
model.

ренних и внешних экономических угроз зани-
мала значительную нишу в деятельности как 
бизнеса, так и впоследствии государственных 
структур. 

В научной литературе выделяются разно-
образные подходы относительно субъектно-
объектного и компонентного состава систе-
мы обеспечения экономической безопасности 
фирмы, особенно в условиях цифровой транс-
формации. Ранние исследования отличаются 
подходом, который в целях удобства система-
тизации в контексте данной работы будем име-
новать классическим. Его специфика состоит 
в большей ориентации на силовую защищен-
ность, а также на традиционные ресурсы ор-
ганизации (основные фонды, кадры, финансы, 
внутрикорпоративную информацию и т. д.), 
рассматриваемые как объекты защиты в систе-
ме экономической безопасности.

В труде П.Е. Резкина, Н.Л. Белорусовой [13] 
констатируется обусловленность экономиче-
ской безопасности экономической системы 
(как макроуровня) защищенностью ее состав-
ляющих мезо- и микроуровня. Авторы выделя-
ют 7 основных функциональных блоков эконо-
мической безопасности организации: силовой, 
технико-технологический, интеллектуально-
кадровый, финансовый, информационный, 
экологический, правовой.

С.И. Чекмазова разделяет субъекты обеспе-
чения экономической безопасности предпри-
ятия на внешние и внутренние. Как отмечает 
исследователь, к первой группе относятся ор-
ганы государственной власти (законодатель-
ной, исполнительной и судебной), ко второй – 
сотрудники службы безопасности (работники 
предприятия или привлеченные лица и т. д.). 
Общим объектом системы обеспечения эконо-
мической безопасности называется экономи-
ческое состояние предприятия, отличающееся 
стабильностью как в текущем периоде, так и в 
перспективном. При конкретизации объектов 
приводятся категории финансовых, материаль-
ных, информационных, кадровых, правовых и 
иных ресурсов. Помимо этого, концепция рас-
сматриваемой системы, по мнению С.И. Чек-
мазовой, «должна включать в себя цель ком-
плексной системы обеспечения экономической 
безопасности, задачи, направленные на реализа-
цию эффективного обеспечения экономической 
безопасности, принципы деятельности, объект 
и субъект, стратегию и тактику» [14, с. 123].

В процессе исследования характеристик 
системы экономической безопасности трудно 
не заметить межуровневую (личность – хозяй-
ствующий субъект – регион – государство) вза-
имообусловленность и тесноту связи ее ком-
понентов. Каждый из уровней представляет 
собой некую отдельную подсистему, которой 
присущ уникальный набор элементов, а также 
целей, задач и принципов обеспечения эконо-
мической безопасности. Однако стоит заме-
тить, что совокупность указанных элементов 
каждой подсистемы соотносится с подобной 
совокупностью подсистемы более высокого 
порядка (речь идет об обеспечении экономиче-
ской безопасности на уровне государства). 

Целю настоящего исследования является 
формирование представлений о системе обес-
печения экономической безопасности в отно-
шении хозяйствующих субъектов или корпо-
ративных структур применительно к условиям 
построения и развития цифрового бизнеса в 
стране (в частности, практики развития плат-
форменной бизнес-модели). Для ее достиже-
ния требуется решить ряд задач, в том числе 
проанализировать выработанные наукой под-
ходы в релевантной области исследований пу-
тем изучения публикаций отечественных уче-
ных [1–4; 6–10; 13; 14]. 

В ходе исследования, которое осуществ-
лялось сообразно принципам диалектиче-
ской логики и при котором были применены 
методы анализа и сравнения в отношении 
указанных объектов, был достигнут резуль-
тат, выразившийся в выводах о качественных 
трансформациях интересуемых элементов. Да-
лее c помощью дедуктивного приема, а также 
использования с некоторыми ограничениями 
метода аналогии была решена вторая исследо-
вательская задача – составить и описать систе-
му компонентов экономической безопасности 
применительно к отдельному типу субъектов 
цифрового бизнеса на современном этапе – 
цифровым платформам.

Переходя к результатам аналитической ра-
боты, обратимся к монографии В.В. Зыкова [6], 
где отмечается, что возникновение проблема-
тики, связанной с обеспечением защищенно-
сти предпринимательских структур, можно 
соотнести с периодом зарождения общества и 
государства. Поскольку потребность в ней рос-
ла, то обеспеченность состояния устойчивого 
функционирования в условиях действия внут-
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Однако в связи с инновационным и техно-
логическим развитием общества, преобразо-
ванием плоскости социально-экономических 
отношений, распространением практики реа-
лизации сектором предпринимательства биз-
нес-моделей качественно иного уровня пред-
ставления о компонентах системы экономиче-
ской безопасности и ее обеспечении начинают 
трансформироваться. В частности, в отдель-
ных работах говорится о развитии информа-
ционного общества как об одном из факторов, 
накладывающих специфику на экономическое 
поведение предприятий и корпораций в насто-
ящее время [2]. Так, Н.А. Егиной и А.А. Баля-
совой [5] интеллектуализация хозяйственной 
деятельности закладывается в основу новой 
выстраиваемой модели экономики. 

Е.В. Королюк и С.В. Солониной [7] разра-
ботана графическая модель системы обеспече-
ния экономической безопасности предприятия 
с включением в нее совокупности блоков, за-
трагивающих юридическую и информацион-
ную поддержку системы обеспечения эконо-
мической безопасности предприятия, объекты 
управления (доходы, расходы, капитал, техно-
логии, ресурсы, информацию и др.), субъекты 
управления (в качестве примера называется от-
дел экономической безопасности), цели управ-
ления, а также принципы, методы и инстру-
менты, используемые в данном процессе.  

В.А. Боровкова и И.А. Круглова [3] в сво-
ем исследовании отмечают отсутствие единой 
концепции обеспечения экономической без-
опасности организации и предлагают сово-
купность пяти компонентов (факторов) данной 
системы (модель 5Р – регламент, ресурсы, ру-
ководство, ресурсоэффективность, риск-ситуа-
ция). При этом авторы проводят различие меж-
ду понятиями «экономическая безопасность» и 
«обеспечение экономической безопасности», а 
также оценкой уровня каждого из указанных 
явлений. Так, исследователи подчеркивают, 
что уровень обеспечения экономической без-
опасности служит для оценки способности 
организации сопротивляться угрозам, а также 
для отображения ее отношений с такими субъ-
ектами, как государство, природа и общество. 
Предполагается, что реализация данной кон-
цепции позволит достичь устойчивого соци-
ально-экономического развития организации.

Н.А. Кулагина, Е.М. Чепикова, Н.А. Лога-
чева [9] в систему обеспечения экономической 
безопасности применительно к цифровому 
предприятию включают следующие составля-
ющие: кадровая, финансово-инвестиционная, 
технико-технологическая безопасности и без-
опасность цифрового капитала. 

Г.Е. Крохичевой, Э.Л. Архиповым, С.Ю. Ка-
занцевой [8] предложена модель управления 
экономической безопасностью бизнеса, со-
стоящая из четырех блоков: «управленческий 
анализ», «разработка и выбор», «реализация 
стратегии», «экономическая безопасность». 
К объектам первого блока относится мезо-, 
макро- и микросреда, а в качестве результата 
предполагается определение внешних возмож-
ностей и угроз субъектов правоотношений, 
выявление сильных и слабых сторон инсти-
туциональных единиц, конкурентных преиму-
ществ, определение миссии и цели организа-
ции, а также разработка сценариев будущего. 
Результатом деятельности в рамках первого 
блока будет определение перспектив в сфере 
приращения ресурсов. Второй блок имеет сво-
ей целью формирование стратегий управления 
и достижение синергетического эффекта от их 
использования. Результатами деятельности в 
рамках третьего блока модели управления эко-
номической безопасностью бизнеса авторами 
видятся стабилизация, улучшение финансовой 
составляющей, а также репутационной состав-
ляющей, повышение конкурентоспособности 
субъекта и его выход на новые рынки, развитие 
им новых видов деятельности и т. д. Четвертый 
блок иллюстрирует необходимость корректи-
ровки в процессе управления таких элементов, 
как миссия, цели, стратегии, система и процес-
сы управления, а также делает особый акцент 
на необходимость осуществления контроля в 
процессе реализации управленческого реше-
ния. Также исследователи подчеркивают важ-
ность учета глобальных рисков (наряду с ло-
кальными) в процессе осуществления деятель-
ности по достижению состояния защищенно-
сти субъекта. 

В исследовании П.И. Бурака, В.И. Глотова, 
В.П. Бауэра [4] отмечается многообразие субъ-
ектов, наделенных полномочиями по ведению 
деятельности, носящей управленческий харак-
тер применительно к объектам, являющимся 
необходимыми в целях обеспечения экономи-
ческой безопасности платформы. Среди них 
называются органы государственной, регио-
нальной и муниципальной власти.

В работе Л.Ф. Бердниковой, Г.В. Груз-
дева [1] человеческие, материальные, фи-
нансовые, информационные, инновационные 
ресурсы, а также основные средства имену-
ются функциональными элементами системы, 
рассматриваемой как предмет данного иссле-
дования. Авторы выдвигают тезис о том, что 
фактором, обуславливающим эффективность 
функционирования системы экономической 
безопасности, является применение функцио-
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нальных стратегий, являющихся действенными 
и оптимальными (предлагается пять подобных 
стратегий: в рамках первой объектом защиты 
является имущественный комплекс; в рамках 
второй – информационная среда и коммерче-
ская тайна; третья стратегия предусматривает 
диагностику и предупреждение предприни-
мательских рисков и внешних угроз; четвер-
тая констатирует необходимость повышения 
уровня грамотности кадров по обеспечению 
экономической безопасности; пятая стратегия 
подчеркивает важность создания условий, при 
которых обеспечивается финансовая устойчи-
вость и прибыльность бизнеса). Исследовате-
лями также выделяются такие характеристики 
системы экономической безопасности, как ох-
ват всех направлений деятельности предпри-
ятия; взаимосвязь структурных элементов; 
опора на результаты аналитического изучения 
связей, отношений и зависимость всех элемен-
тов; оперативность реализации целей и задач; 
эффективность. 

Представляется логичным при формули-
ровании вывода о необходимых компонентах 
системы экономической безопасности учи-
тывать особенности цифрового бизнеса. Так, 
Н.А. Кулагиной, Е.М. Чепиковой, Р.М. Мугут-
диновым [10] на основе анализа ряда источ-
ников осуществлено обобщение признаков 
цифровых предприятий: реализация цифровых 
бизнес-моделей и бизнес-процессов; предъ-
явление особых требований к человеческо-
му капиталу (подразумевается, в частности, 
наличие определенных компетенций кадров, 
благоприятствующих деятельности по прео-
бразованию бизнеса); повышение значимости 
цифровой формы продукта (имеется в виду 
использование цифрового представления про-
дукта в процессах его продвижения, прода-
жи); применение бизнес-аналитики. Экономи-
ческая безопасность цифрового предприятия 
авторами рассматривается как «…состояние 
защищенности организации от внутренних и 
внешних угроз, при котором обеспечивается 
поддержание успешного протекания процес-
са цифровизации и возможность снижения 
вероятности киберугроз» [10, с. 122]. Дей-
ствительно, сложно опровергнуть важность 
рассмотрения процессов цифровизации орга-
низации, когда речь идет об обеспечении ее 
экономической безопасности. Вместе с тем, на 
наш взгляд, представляется не в полной мере 
обоснованным при формулировании опреде-
ления экономической безопасности цифровой 
организации смещать акцент исключительно в 
сторону успешности данных процессов и про-
тиводействия киберрискам. Несмотря на то 

что последние, несомненно, рассматриваются 
в качестве характеристик «экономически без-
опасного» функционирования хозяйствующего 
субъекта, включение в определение научной 
категории только их одних не позволяет счи-
тать дефиницию универсальной.

Таким образом, анализ научной литературы 
позволяет констатировать наличие широкого 
спектра представлений о системе экономиче-
ской безопасности организации, механизмах ее 
обеспечения, принципах построения. Вместе 
с тем появление бизнес-моделей нового каче-
ства, к примеру, цифровых платформ, обус-
лавливает тот факт, что вопрос, связанный с 
актуализацией компонентной структуры и со-
держательным наполнением элементов систе-
мы экономической безопасности организации, 
по-прежнему не теряет своей значимости.

При формировании авторского подхода к 
пониманию системы обеспечения экономиче-
ской безопасности с учетом проанализирован-
ного материала было применено следующее 
смысловое разграничение понятийно-катего-
риального аппарата. 

Экономическая безопасность корпоратив-
ной структуры рассматривается нами как не-
кое ее состояние, обладающее определенным 
набором характеристик. В этой связи обеспе-
чение данной безопасности подразумевает де-
ятельность, направленную на достижение ука-
занного состояния, уровень которого, в свою 
очередь, является в определенной степени ха-
рактеристикой качества и эффективности дан-
ной деятельности. Логика формирования ком-
понентов ее системы представлена в таблице.

Логическая схема структуры системы 
обеспечения экономической безопасности 

на уровне хозяйствующего субъекта

№
п/п

Вопрос Компонент системы

1 Кто обеспечивает 
безопасность?

субъекты

2 Зачем? цель
3 Как? принципы, стратегия, 

тактика
4 Посредством 

чего?
методы, механизмы, 
инструменты

5 Каковы объекты 
воздействия?

направления обеспе-
чения экономической 
безопасности

Примеч.: составлено автором на основе [1; 3; 4; 
7; 8; 14]

Пункты 1–5 таблицы являются результатом 
обобщения проанализированных источников 
по изучаемой проблематике. Полагаем, что до-
стижению большей эффективности и высокого 
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качества системы обеспечения экономической 
безопасности будет способствовать гибкость 
компонента, выделенного в п. 4 таблицы. 

Ограничим рамки данной работы предло-
жением подхода к пониманию системы обес-
печения экономической безопасности корпо-
ративной структуры цифрового типа и описа-
нием субъектно-объектных взаимосвязей в ее 
концептуальной модели (рисунок).

Охарактеризуем схему на рисунке, пред-
ставляющую собой адаптированную систему 
составляющих экономической безопасности 
экономического агента. Ее ключевые отличия 
от классического подхода заключаются в:

– наличии базовой предпосылки, состоя-
щей в обосновании необходимости преодоле-
ния ограничения субъектного состава деятель-
ности по обеспечению экономической безопас-
ности исключительно внутрикорпоративными 
лицами, посредством включения в данный 
перечень государства (является оправданным 
в силу ориентации функционирования цифро-
вых платформ на внешнюю среду);

– слиянии компонентов «силовая безопас-
ность» и «информационная безопасность» и 
расширении содержания последнего как логич-
ного следствия данного процесса, что объясня-
ется приоритетностью потребности в защите 

технологической инфраструктуры. При этом 
следует отметить, что не происходит исключе-
ние силовой безопасности в ее понимании как 
защищенности основных фондов, личной без-
опасности руководства и персонала и т. д. Речь 
идет лишь о том, что ее обособление в качестве 
отдельного направления обеспечения эконо-
мической безопасности целесообразно в том 
случае, если организация имеет иные виды де-
ятельности, не реализуемые в цифровой среде, 
либо ее деятельность в последней сопряжена и 
с физическим присутствием (например, нали-
чие складских помещений и т. д.);

– актуализации содержания понятия «ка-
дровая безопасность», о котором ведется речь 
не только в контексте наличия кадров, трудо-
вой дисциплины и иных понятий классическо-
го подхода. Приоритетное значение, на наш 
взгляд, приобретает качество кадров. Ведение 
цифрового бизнеса предъявляет новые требо-
вания к сотрудникам и менеджменту в целом. 
Креативный характер предпринимательской 
деятельности в цифровой среде подразумевает 
развитие готовности к изменениям, гибкости 
взаимодействия и знаний о потенциале, воз-
можностях, рисках и угрозах цифрового про-
странства;

– включении категории «эффективность 

 
* A – внутриорганизационная среда (состав компонентов указан по Р.Г. Пожидаеву [12]);
** B – институциональная среда; 
*** Понятие «интеракционная безопасность» (от англ. interaction – «взаимодействие») вводится автором как 

отдельный компонент, направление обеспечения экономической безопасности, буквально безопасности в сфере 
взаимодействий

Субъектно-объектные взаимосвязи в концептуальной модели системы обеспечения 
экономической безопасности корпоративной структуры, применяющей платформенную бизнес-модель
Примеч.: составлено автором
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управления потоками информации» в понятие 
«информационная безопасность», целесоо-
бразность чего обуславливается высокой сте-
пенью значимости оптимального состояния 
организации информационных потоков для вы-
страивания эффективной конкурентной страте-
гии цифровой корпоративной структуры;

– выделении в качестве самостоятельной 
компоненты интеракционной безопасности. Это 
понятие предлагается в качестве самостоятель-
ного направления деятельности, в рамках кото-
рого будут разрабатываться инструменты, мето-
ды и механизмы противодействия совокупности 
угроз экономической безопасности, источник 
которых кроется в ключевом направлении дея-
тельности цифровой платформы – организации 
взаимодействия участвующих сторон. Успех 
функционирования цифровой платформы за-
висит во многом от достижения сетевого эф-
фекта, под которым подразумевается влияние, 
оказываемое сообществом платформы на цен-
ность для каждого ее пользователя [11]. Вме-
сте с тем такая «социальная направленность» 
рассматриваемой бизнес-модели предъявляет 
повышенные требования к качеству получаемо-
го пользовательского опыта и делает ее уязви-
мой к проявлениям недобросовестных практик 
участников со стороны спроса и предложения. 
Это связано в том числе с чувствительностью к 
репутационным рискам, рискам потери пользо-
вательской базы, а также рискам формирования 
отрицательных сетевых эффектов. 

Подводя итоги, отметим, что в ходе прове-
денной работы удалось решить поставленные 
исследовательские задачи. Результатом труда 
явилась разработка адаптированной системы 
компонентов обеспечения экономической без-
опасности организации, актуализация содер-
жания ее компонентов применительно к усло-
виям развития платформенной бизнес-модели, 
что свидетельствует как о ее теоретической 
важности, так и практической значимости, 
которая выражается в перспективах приложе-
ния концептуальной модели к реальным биз-
нес-процессам и анализу проблем экономиче-
ской безопасности корпоративной структуры 
с платформенной бизнес-моделью, в рамках 
прак тики аналитической деятельности различ-
ных субъектов.

Список литературы
1. Бердникова Л.Ф., Груздев Г.В. К вопросу о 

функциональных стратегиях системы экономи-
ческой безопасности предприятия // Азимут на-
учных исследований: экономика и управление. 
2017. Т. 6. № 4 (21). С. 54–56. 

2. Беспалая Н.В. Специфика экономического 

поведения предприятия в трансформирующейся 
России: дис. … канд. соц. наук. Ростов н/Д., 2012. 
141 с. 

3. Боровкова В.А., Круглова И.А. Актуальные 
концептуальные основы оценки уровня обеспе-
чения экономической безопасности организа-
ции // Ученые записки Международного банков-
ского института. 2021. № 2 (36). С. 35–62.

4. Бурак П.И., Глотов В.И., Бауэр В.П. 
Экономическая безопасность цифровых плат-
форм: концепция и анализ // Вестник Россий-
ской академии естественных наук. 2023. Т. 23. 
№ 4. С. 68–73.

5. Егина Н.А., Балясова А.А. Проблемы и 
перспективы формирования институциональной 
среды цифровой экономики // Экономическая те-
ория. 2020. Т. 2. № 8. С. 16–33. 

6. Зыков В.В. Безопасность предприниматель-
ской деятельности: монография. Тюмень: Изд-
во Тюменского государственного университета, 
2011. 196 с.  

7. Королюк Е.В., Солонина С.В. Система обес-
печения экономической безопасности предприя-
тия // Kant. 2019. № 2 (31). С. 341–345. 

8. Крохичева Г.Е., Архипов Э.Л., Казан-
цева С.Ю. Модель управления экономической 
безопасностью бизнеса // Вестник Евразийской 
науки. 2019. Т. 11. № 6. URL: https://esj.today/
pdf/71ecvn619.pdf (дата обращения: 12.08.2024).

9. Кулагина Н.А., Чепикова Е.М., Логачева Н.А. 
Методический подход к исследованию экономи-
ческой безопасности цифрового предприятия че-
рез структурирование угроз стратегическому 
развитию // Вестник Академии знаний. 2023. 
№ 2 (55). С. 134–138.

10. Кулагина Н.А., Чепикова Е.М., Мугутди-
нов Р.М. Механизм выявления угроз экономиче-
ской безопасности цифрового предприятия в инно-
вационных условиях ведения бизнеса // Известия 
Юго-Западного государственного университета. 
Серия «Экономика. Социология. Менедж мент». 
2022. Т. 12. № 1. С. 115–126.

11. Паркер Дж., Алстайн ван М., Чаудари С. 
Революция платформ: как сетевые рынки меняют 
экономику – и как заставить их работать на вас / 
пер. с англ. Е. Пономаревой. М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2017. 304 с. 

12. Пожидаев Р.Г. Особенности бизнес-моде-
лей цифровых платформ // Вестник Воронежско-
го государственного университета. Серия «Эко-
номика и управление». 2022. № 3. С. 144–158.

13. Резкин П.Е., Белорусова Н.Л. Сущность 
и составляющие экономической безопасности 
организации // Вестник Полоцкого государствен-
ного университета. Серия D «Экономические и 
юридические науки». 2013. № 5. С. 47–55.

14. Чекмазова С.И. Система обеспечения 



38 Вестник Российского университета кооперации. 2024. № 4(58)

экономической безопасности предприятия в сов-
ременных условиях развития России // Вопросы 
экономических наук. 2007. № 4 (26). С. 122–125.

References
1. Berdnikova L.F., Gruzdev G.V. K voprosu o 

funktsional`nykh strategiyakh sistemy ekonomi-
cheskoj bezopasnosti predpriyatiya [On the issue 
of functional strategies of the enterprise's econom-
ic security system] // Azimut nauchnykh issledo-
vanij: ekonomika i upravlenie. 2017, T. 6. № 4 (21). 
S. 54–56.

2. Bespalaya N.V. Spetsifika ekonomicheskogo 
povedeniya predpriyatiya v transformiruyushchejsya 
Rossii [The specifics of the economic behavior of an 
enterprise in a transforming Russia]: dis. … kand. 
soc. nauk. Rostov n/D., 2012. 141 s. 

3. Borovkova V.A., Kruglova I.A. Aktual`nye 
kontseptual`nye osnovy otsenki urovnya obespe-
cheniya ekonomicheskoj bezopasnosti organizatsii 
[Actual conceptual foundations for assessing the 
level of ensuring the economic security of an or-
ganization] // Uchenye zapiski Mezhdunarodnogo 
bankovskogo instituta. 2021. № 2 (36). S. 35–62.

4. Burak P.I., Glotov V.I., Bauer V.P. Ekonomi-
cheskaya bezopasnost` tsifrovykh platform: kont-
septsiya i analiz [Economic security of digital 
platforms: concept and analysis] // Vestnik Ros-
sijskoj akademii estestvennykh nauk. 2023. T. 23. 
№ 4. S. 68–73.

5. Egina N.A., Balyasova A.A. Problemy i pers-
pektivy formirovaniya institutsional`noj sredy tsifro-
voj ekonomiki [Problems and prospects of the for-
mation of the institutional environment of the digital 
economy] // Ekonomicheskaya teoriya. 2020. T. 2. 
№ 8. S. 16–33.

6. Zykov V.V. Bezopasnost` predprinimatel`skoj 
deyatel`nosti [Business security]: monografiya. Tyu-
men: Publishing house of Tyumen State University, 
2011. 196 s.  

7. Korolyuk E.V., Solonina S.V. Sistema obes-
pecheniya ekonomicheskoj bezopasnosti predpriyat-
iya [The system of ensuring the economic security of 
the enterprise] // Kant. 2019. № 2 (31). S. 341–345. 

8. Krokhicheva G.E., Arkhipov E.L., Kazan-
tseva S.Yu. Model` upravleniya ekonomicheskoj 
bezopasnost`yu biznesa [Business economic se-

curity management model] // Vestnik Evrazijskoj 
nauki. 2019. T. 11. № 6. URL: https://esj.today/
pdf/71ecvn619.pdf (Accessed 12.08.2024).

9. Kulagina N.A., Chepikova E.M., Logacheva N.A. 
Metodicheskij podkhod k issledovaniyu ekonomi-
cheskoj bezopasnosti tsifrovogo predpriyatiya cherez 
strukturirovanie ugroz strategicheskomu razvitiyu [A 
methodological approach to the study of the economic 
security of a digital enterprise through the structuring 
of threats to strategic development] // Vestnik Aka-
demii znanij. 2023. № 2 (55). S. 134–138.

10. Kulagina N.A., Chepikova E.M., Mugut-
dinov R.M. Mekhanizm vy`yavleniya ugroz eko-
nomicheskoj bezopasnosti tsifrovogo predpriyatiya 
v innovatsionnykh usloviyakh vedeniya biznesa [A 
mechanism for identifying threats to the economic 
security of a digital enterprise in an innovative busi-
ness environment] // Izvestiya Yugo-Zapadnogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Ekonomi-
ka. Sociologiya. Menedzhment». 2022. Т. 12. № 1. 
S. 115–126.

11. Parker J., Alstein wang M., Chaudhary S. 
Revolyutsiya platform: kak setevye rynki menyayut 
ekonomiku – i kak zastavit` ikh rabotat` na vas [Plat-
form revolution: how networked markets are trans-
forming the economy – and how to make them work 
for you] / per. s angl. E. Ponomarevoj. M.: Mann, 
Ivanov i Ferber, 2017. 304 s. 

12. Pozhidaev R.G. Osobennosti biznes-modelej 
tsifrovykh platform [Features of business models of 
digital platforms] // Vestnik Voronezhskogo gosu-
darstvennogo universiteta. Seriya «Ekonomika i up-
ravlenie». 2022. № 3. S. 144–158.

13. Rezkin P.E., Belorusova N.L. Sushсhnost` 
i sostavlyayushсhie ekonomicheskoj bezopasnosti 
organizatsii [The essence and components of the 
economic security of the organization] // Vestnik 
Polotskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya D 
«Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki». 2013. 
№ 5. S. 47–55.

14. Chekmazova S.I. Sistema obespecheniya 
ekonomicheskoj bezopasnosti predpriyatiya v sovre-
mennykh usloviyakh razvitiya Rossii [The system 
of ensuring the economic security of the enterprise 
in modern conditions of development of Russia] // 
Voprosy ekonomicheskikh nauk. 2007. № 4 (26). 
S. 122–125.

ПАСЕЧНАЯ Злата Валерьевна – адъюнкт. Нижегородская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. Россия. Нижний Новгород. E-mail: Zlata-Pasechnaya@
yandex.ru. 

PASECHNAYA, Zlata Valeryevna – Postgraduate Student. Nizhny Novgorod Academy of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. Russia. Nizhny Novgorod. E-mail: Zlata-Pasechnaya@yandex.ru.



39Экономические науки

УДК 311.2/338.43

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ
Л.В. Улыбина, Н.В. Алексеева, А.Н. Чернова, Т.А. Медведева

Научная статья посвящена рассмотрению и оценке данных, отражающих современное со-
стояние и развитие отечественного агропромышленного комплекса, выявлению проблематики 
его функционирования. В результате анализа сведений о среднегодовой численности населения, 
занятого в сельском хозяйстве, доле инвестиций в основной капитал, приходящихся на агропро-
мышленный комплекс в совокупном объеме национальной экономики Российской Федерации, 
урожайности пшеницы и т. д. авторами сделан вывод о наличии в деятельности агропромыш-
ленного комплекса России ряда системных проблем, важнейшими из которых являются низкая 
эффективность использования сельскохозяйственных угодий, незначительный уровень платеже-
способного потребительского спроса на внутреннем рынке продовольственных товаров, неудов-
летворительное качество и конкурентоспособность продукции отечественного агропромышлен-
ного комплекса, а также малоэффективное государственное регулирование внешней торговли 
продукцией агропромышленного комплекса. По мнению авторов, перечисленный комплекс проб-
лем требует незамедлительного решения, а также пристального внимания и активного участия 
государственных институтов в рассмотрении указанных вопросов. 

Ключевые слова: сельское хозяйство; агропромышленный комплекс; продовольственная без-
опасность; импортозамещение; экспорт и импорт продукции сельского хозяйства. 

L.V. Ulybina, N.V. Aleхеeva, A.N. Chernova, T.A. Medvedevа. CURRENT STATE OF AGRI-
CULTURAL PRODUCTION IN RUSSIA: PROSPECTS, PROBLEMS AND CHALLENGES

The scientific article is devoted to the review and evaluation of data reflecting the current state and 
development of the domestic agro-industrial complex, identifying the problems of its functioning. As a 
result of the analysis of information on the average annual number of people employed in agriculture, 
the share of investments in fixed assets accounted for by the agro-industrial complex in the total volume 
of the national economy of the Russian Federation, wheat yields, etc. The authors conclude that there 
are a number of systemic problems in the activities of the Russian agro-industrial complex, the most 
important of which are low efficiency of agricultural land use, low level of solvent consumer demand 
in the domestic food market, unsatisfactory quality and competitiveness of products of the domestic 
agro-industrial complex, as well as ineffective state regulation of foreign trade in products of the agro-
industrial complex. According to the authors, the listed set of problems requires immediate solution, as 
well as close attention and active participation of state institutions in the consideration of these issues.

Keywords: agriculture; agro-industrial complex; food security; import substitution; export and im-
port of agricultural products.

Сельскохозяйственное производство тради-
ционно является одной из стратегически важ-
ных отраслей народного хозяйства Российской 
Федерации, составляющих значимую долю 
внутреннего валового продукта и занятости в 
национальной экономике, существенную часть 
несырьевого экспорта, а также играющих 
ключевую роль в формировании системы на-
циональной безопасности. В силу комплекса 
сложившихся условий природно-климатиче-
ского и экономического характера Россия на 
мировой арене выступает одной из наиболее 
крупных аграрных держав, обеспечивающих 
на глобальном рынке продовольствия весомую 
долю поставок зерновых культур, рыбы и мо-

репродуктов, а также продукции масложиро-
вой отрасли. Объем экспорта продовольствия 
из Российской Федерации за последнее деся-
тилетие демонстрирует неуклонный рост. В 
2023 г. в денежном выражении за всю новей-
шую историю он достиг беспрецедентных зна-
чений в 43,5 млрд долл. [1].   

По состоянию на 2022 г. объем инвестиций в 
основной капитал сельскохозяйственных произ-
водств составил 877,9 млрд руб., среднегодовая 
численность занятых по данному виду деятель-
ности превысила показатель в 3,9 млн человек, 
валовая добавленная стоимость достигла отмет-
ки в 5,3 трлн руб., а уровни рентабельности и 
степени износа основных фондов агропромыш-
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ленного комплекса (далее – АПК) выглядели 
значительно лучше соответствующих показате-
лей по экономике в целом [3] (рис. 1).

Вместе с тем оценка динамики изменения 
ряда ключевых показателей, характеризующих 
состояние сельскохозяйственного производст-
ва в России, позволяет констатировать наличие 
отдельных негативных трендов, свидетельст-
вующих о существовании в рассматриваемой 
отрасли системных проблем. 

Так, среднегодовая численность занятых 
в сельском хозяйстве с 2015 по 2022 г. демон-
стрирует устойчивую негативную динамику, а 
доля инвестиций в основной капитал предпри-
ятий АПК в общем объеме таких инвестиций в 
экономике Российской Федерации в целом сни-
жается уже пять лет подряд (таблица).

Указанные обстоятельства, отражающие в 
общем закономерную трансформацию, про-

текающую в сельскохозяйственном произ-
водстве России в условиях беспрецедентного 
санкционного давления и множества иных 
вызовов макроэкономического и политиче-
ского характера, с которыми отечественной 
экономике пришлось столкнуться в послед-
ние годы, также свидетельствуют о том, что 
современное состояние рассматриваемой от-
расли далеко от идеального: ее развитие не 
является сбалансированным и гармоничным, 
а совокупное воздействие таких факторов, как 
чрезвычайно низкая продуктивность исполь-
зования сельскохозяйственных угодий, не-
эффективность механизмов государственной 
поддержки сельскохозяйственных производи-
телей и регулирования внешней торговли про-
дукцией АПК, фактически ставят ситуацию 
в отдельных секторах АПК России на грань 
кризисной [6] (рис. 2).  
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Рис. 1. Изменение уровня рентабельности и износа основных фондов в сельском хозяйстве 
Российской Федерации и по национальной экономике в целом за 2015–2022 гг., % [3]

Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве и инвестиции 
в основной капитал АПК за 2015–2022 гг. [7]

Показатели Годы
2015 2018 2019 2020 2021 2022

Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве, 
тыс. человек 4 900 4 346 4 212 4 011 3 947 3 931

Инвестиции в основной капитал АПК, % от общего объема 
инвестиций в основной капитал в экономике Российской 
Федерации

3,5 4,0 3,9 3,7 3,6 3,1
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Важно отметить, что каждая из приведен-
ных на рис. 2 проблем уже сама по себе пред-
ставляется комплексной, а концептуальная 
связанность таких проблем друг с другом и 
рядом архаичных подходов к хозяйствованию, 
унаследованных российским АПК в частности 
и отечественной практикой государственного 
регулирования экономики в целом еще с совет-
ских времен, делает невозможным их эффек-
тивное изолированное решение. 

Так, несмотря на значительный объем 
площадей, занимаемых в России основными 
сельскохозяйственными культурами, их уро-
жайность, по сравнению со многими страна-
ми, находящимися в аналогичных климатиче-
ских условиях, остается неудовлетворительно 
низкой (рис. 3), а ее увеличение не вызовет 
существенного прироста производства сель-
скохозяйственной продукции ввиду отсутствия 
адекватного объема мощностей и инфраструк-
туры для переработки, хранения и транспорти-
ровки такой продукции.  

Фактически в состоянии стагнации нахо-
дится и ряд подотраслей отечественного АПК. 
К таковым может быть отнесено молочное жи-
вотноводство, вынужденное уже достаточно 
длительный период функционировать в усло-
виях последовательно сокращающегося вну-
треннего спроса на говядину и неспособное 
сегодня конкурировать со стремительно разви-
вающимися в последние годы производством 
свинины и мяса птицы. Поголовье крупного 
рогатого скота в России последовательно со-
кращается с 2000 г. По итогам 2000–2023 гг. 
такое сокращение в относительном выражении 
составило 14,6 % и, по-видимому, будет про-
должаться [7].    

Резюмируя вышеизложенное, можно кон-
статировать, что отечественное сельское хо-
зяйство в настоящее время сталкивается со 
значительным числом вызовов и угроз, многие 
из которых являются критическими. В случае 
дальнейшего продолжения наметившихся в 
их отношении тенденций они способны уже в 
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Рис. 2. Ключевые системные проблемы АПК России [2; 4; 8]
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среднесрочной перспективе привести к серьез-
ным негативным последствиям, одним из кото-
рых может стать неспособность российского 
АПК к воспроизводству достаточного для са-
мообеспечения Российской Федерации количе-
ства отдельных видов продовольствия [5]. Уже 
сегодня российскими аграриями производится 
не более 80,3 % рекомендуемого для населения 
страны объема говядины и лишь 71,1 % молока 
и молочных продуктов. Указанные обстоятель-
ства свидетельствуют о необходимости опе-
ративного решения отмеченных в настоящем 
исследовании проблем с деятельным участием 
государства.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА

Л.П. Федорова, Д.И. Краснов

В статье представлены результаты исследования реализации инновационных форм обеспече-
ния экономической безопасности в промышленности региона на примере Чувашской Республи-
ки. Целью работы явилось обобщение инновационных форм обеспечения безопасного развития 
промышленного сектора региона. В ходе исследования применены теоретический и логический 
анализ, методы синтеза, сравнения и практического моделирования. В работе обобщены иннова-
ционные формы реализации экономической политики региона при формировании территориаль-
ных кластеров и развитии инфраструктуры наукоемкой экономики; определены потенциальные 
риски обеспечения инновационного развития промышленности Чувашской Республики в бли-
жайшей перспективе. Авторами предложен процессный подход в качестве методической основы 
процессно-ориентированного стратегического управления развитием регионального промыш-
ленного комплекса, уточнен и рекомендован алгоритм разработки стратегии промышленного 
развития, предполагающий обязательность соблюдения ряда этапов работ в строго определенной 
последовательности. Рекомендована к внедрению инновационная модель формирования и реа-
лизации региональной промышленной политики, имеющая решающее значение для безопасного 
развития экономики, благополучия, экологической безопасности и устойчивости с учетом реа-
гирования на сложившиеся российские тенденции, включая изменение климата, цифровизацию, 
демографические изменения и глобализацию.

Ключевые слова: экономическая безопасность; инновационное развитие; промышленность; 
процессный подход; регион; наукоемкая экономика; высокотехнологичное производство.

L.P. Fedorova, D.I. Krasnov. INNOVATIVE FORMS OF SECURITY SAFE DEVELOPMENT 
OF THE REGION'S INDUSTRY

The article presents the results of a study of the implementation of innovative forms of ensuring 
economic security in the industry of the region on the example of the Chuvash Republic. The aim of the 
work was to generalize innovative forms of ensuring the safe development of the industrial sector in the 
region. The research uses theoretical and logical analysis, methods of synthesis, comparison and practi-
cal modeling. The paper summarizes the innovative forms of implementation of the economic policy 
of the region in the formation of territorial clusters and the development of the infrastructure of the 
knowledge-based economy; the potential risks of ensuring the innovative development of the industry of 
the Chuvash Republic in the near future have been identified. The authors proposed a process approach 
as a methodological basis for process-oriented strategic management of the development of the regional 
industrial complex, clarified and recommended an algorithm for developing an industrial development 
strategy, assuming the obligation to comply with a number of stages of work in a strictly defined se-
quence. It is recommended to introduce an innovative model for the formation and implementation of 
regional industrial policy, which is crucial for the safe development of the economy, well-being, envi-
ronmental safety and sustainability, taking into account the response to current Russian trends, including 
climate change, digitalization, demographic changes and globalization. 

Keywords: economic security; innovative development; industry; process approach; region; know-
ledge-intensive economy; high-tech production.

Разнообразная промышленная структура 
является неоспоримым преимуществом эконо-
мики любого региона. Признавая высокую сте-
пень разработанности проблемы реализации 
экономической политики в различных сферах, 
следует учесть, что до сих пор недостаточно 
освещены теоретико-методические и практи-
ческие аспекты формирования и реализации 
промышленной политики именно на регио-

нальном уровне, в том числе не проработаны 
актуализированные инновационные направле-
ния ее пересмотра исходя из потребностей и 
специфики самого региона [4; 8]. Также откры-
тым остается вопрос проработки методиче-
ских и практических аспектов формирования в 
регионе промышленных точек роста в формате 
особых экономических зон [7; 10].

Вышеприведенные положения обуслови-
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ли выбор темы исследования, ее цель, заклю-
чающуюся в систематизации инновационных 
направлений реализации экономической поли-
тики региона в промышленности на примере 
Чувашской Республики.

В ходе проведения исследования применя-
лись такие методы, как теоретический и логи-
ческий анализ, методы синтеза, сравнения и 
практического моделирования.

Необходимость обеспечения и повышения 
конкурентоспособности региона с позиции 
производства его промышленным комплексом 
конкурентоспособной инновационной и науч-
но-технической продукции предполагает вне-
сение изменений и корректив в действующие 
процессы реализации региональной экономи-
ческой политики [4; 7; 8; 10].

До сих пор в Чувашской Республике пози-
тивные изменения в промышленном секторе 
достигались в основном за счет активизации 
экстенсивных факторов развития, вовлечения 
в эти процессы дополнительных финансовых 
ресурсов [4; 6].

При этом следует отметить, что в рассма-
триваемом регионе есть производственный 
потенциал, позволяющий нарастить объемы 
производства высокотехнологичной и иннова-
ционно активной продукции. В ходе теорети-
ческого и практического анализа нами обобще-
ны инновационные направления реализации 
экономической политики региона в промыш-
ленности, в частности в формировании терри-
ториальных кластеров и развитии инфраструк-
туры наукоемкой экономики [2; 3]:

– развитие прорывных технологий в рамках 
Национальной технологической инициативы; 

– создание необходимых и достаточных ус-
ловий институционального и инфраструктур-
ного характера, устранение имеющихся пре-
пятствий и ограничений для создания и разви-
тия высокотехнологических производств и др.

Наряду с позитивными сторонами данного 
вектора движения следует учесть потенциаль-
ные риски обеспечения инновационного разви-
тия промышленности Чувашской Республики 
(таблица).

Достижение прогрессивного развития про-
мышленного регионального комплекса пред-
полагает обязательность разработки и реали-
зации стратегии промышленного развития [7]. 
При этом процессный подход следует рассмат-
ривать как методическую основу принятия 
стратегических решений в области региональ-
ной экономической политики.

Алгоритм разработки стратегии промыш-
ленного развития региона (рис. 1) предполагает 
обязательность соблюдения ряда этапов работ 
в строго определенной последовательности:

– сбор, систематизация необходимой ин-
формации, изучение положительного зару-
бежного и отечественного опыта разработки 
подобных документов, исследование и систе-
матизация правовой основы принятия и реали-
зации региональной промышленной политики;

– комплексный анализ и оценка развития 
промышленного комплекса региона во взаи-
мосвязи с внешними и условиями его фор-
мирования, выявление проблем, тенденций и 
трендов развития промышленности региона, 
ее конкурентных преимуществ и проблем;

– формулировка целевых ориентиров, 
прио ритетов региональной промышленной по-

Потенциальные риски обеспечения инновационного развития промышленности 
Чувашской Республики [3]

№
п/п

Виды рисков Свойства риска

1. Инфраструктурные отсутствие необходимого числа предприятий и научно-
исследовательских центров 

2. Политические возникновение убытков или сокращение прибыли из-за 
государственной политики 

3. Макроэкономические снижение темпов роста экономики и инвестиционной активности, 
высокий уровень инфляции или чрезмерное укрепление курса  
национальной валюты

4. Кадровые потребность в притоке высококвалифицированных кадров 
и переподготовке имеющегося персонала

5. Техногенные и экологические негативное проявление стихийных сил природы: наводнений, 
бурь, пожаров и т. д.

6. Глобальные опасности в различных сферах: экономическое замедление в 
регионе, проблемы энергетической безопасности

7. Механизм финансирования 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ

недофинансирование, прекращение финансирования научно-
исследовательских работ и научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ



46 Вестник Российского университета кооперации. 2024. № 4(58)

литики, законодательное, документационное и 
ресурсное обеспечение реализации промыш-
ленной стратегии;

– реализация промышленной стратегии 
при обязательном контроле и мониторинге за 
ходом ее реализации, что предполагает обяза-
тельность отслеживания, мониторинг проме-
жуточных результатов и внесение в случае не-
обходимости корректив в разработанную ранее 
стратегию промышленного развития региона.

При использовании данного алгоритма не-
обходимо учитывать особенности развития и 
структуру организации производства Чуваш-
ской Республики.

Стратегическое управление региональным 

промышленным комплексом основано на ком-
плексном подходе, т. е. на сочетании процесс-
ного и стратегического подхода, системного и 
синергетического подхода, дополняющих друг 
друга и позволяющих представить процесс 
управления промышленным комплексом реги-
она как сочетание ряда ключевых положений.

В настоящее время в Чувашской Республи-
ке созданы условия для развития инновацион-
но активных производств, сформирована ин-
новационная инфраструктура, однако пробле-
ма заключается в низкой степени ее исполь-
зования производственными предприятиями 
региона.  

Развитие промышленного комплекса субъ-

Рис. 1. Модель стратегического управления промышленным развитием региона [5]  

 
 

(региональная социо-эколого-экономическая система) 
Цель регионального промышленного комплекса – воспроизводство (разработка, изготовление  

и реализация) конкурентоспособной промышленной продукции, обеспечивающее гарантирование относительно высокого 
уровня и качества жизни населения в долгосрочном периоде 

Экономическая функция 
Регионального промышленного 

комплекса 

Социальная функция 
Регионального промышленного 

комплекса 

Экологическая функция 
Регионального промышленного 

комплекса 

 

(механизм управления устойчивым развитием регионального промышленного комплекса в условиях конкурентной,  
неопределенной и динамичной внешней среды в долгосрочном периоде) 

Цель стратегического управления развитием регионального промышленного комплекса – совершенствование способности 
регионального промышленного комплекса своевременно создавать, выявлять и использовать свои конкурентные преимущества 
быстрее и с меньшими издержками, чем в других регионах, обеспечивая тем самым воспроизводство (разработку, изготовление  
и реализацию) конкурентоспособной промышленной продукции и способствуя повышению гарантированного уровня и качества  

жизни населения при согласованном развитии социальной, экологической и экономической сфер жизнедеятельности региона  

ТРАЕКТОРИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

(целенаправленная смена эволюционных и революционных фаз процесса развития,  
в результате чего региональная система последовательно переходит на качественно новые 

уровни своего развития) 
Цель устойчивого развития регионального промышленного комплекса – 

совершенствование процесса воспроизводства (разработки, изготовления и реализации) 
конкурентоспособной промышленной продукции, обеспечивающее повышение 

гарантированного уровня и качества жизни населения в долгосрочном периоде при 
согласованном развитии экологической и экономической сфер жизнедеятельности региона 
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екта Российской Федерации, исходя из постав-
ленных конечных ориентиров его развития, 
предполагает последовательное прохождение 
ряда этапов.

В рамках первого этапа необходимо опре-
делить и обозначить конкретные приоритет-
ные задачи развития промышленности реги-
она, ориентированные в первую очередь на 
развитие высокотехнологичных и наукоемких 
производств, привлечение инвестиционных 
потоков в промышленность региона, создание 
группы производственных кластеров, а также 
развитие производственной инфраструктуры.

Дальнейшее развитие регионального про-
мышленного комплекса предполагает углубле-
ние и масштабирование обозначенных ранее 
процессов. Развитие наукоемких производств 

является основополагающим приоритетом раз-
вития промышленности региона.

Создание и развитие в регионе высокотех-
нологичных и наукоемких видов производств 
достижимо посредством проведения совокуп-
ности мероприятий в этом направлении:

– поддержка и стимулирование инновацион-
ной деятельности в производственной сфере;

– исследование регионального и российско-
го рынка технологий и наукоемкой продукции, 
мониторинг изобретательской и научно-техни-
ческой деятельности в регионе;

– содействие развитию научного предпри-
нимательства, высокотехнологичного произ-
водства.

Отраслевые программы, охватывающие 
приоритетные направления развития промыш-

Рис. 2. Рекомендуемый механизм формирования и реализации региональной промышленной политики [9]
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ленности региона, входят в число наиболее 
действенных инструментов обеспечения эф-
фективного управления промышленным ком-
плексом.

Промышленное развитие региона обеспе-
чивается посредством организации соответст-
вующей поддержки региональных государст-
венных органов власти в направлении полного 
или частичного финансирования научно-ис-
следовательской, опытно-конструкторской де-
ятельности, предоставления субсидий в рам-
ках государственных программ и региональ-
ных проектов и оформления поручительства 
государства перед кредиторами по компаниям, 
субъектам производственного бизнеса, осу-
ществляющим инновационную и научно-ис-
следовательскую деятельность.

Следовательно, построить и внедрить мо-
дель механизма формирования и реализации ре-
гиональной промышленной политики следует с 
учетом реагирования на сложившиеся россий-
ские тенденции, включая изменение климата, 
цифровизацию, демографические изменения и 
глобализацию, а также с опорой на методоло-
гию и инструментарий управления (рис. 2).

На основе проведенного анализа можно 
сделать вывод о трактовке региональной про-
мышленной политики как одного из направ-
лений экономической политики региона, про-
водящейся в рамках обеспечения высокоэф-
фективного функционирования регионального 
промышленного комплекса через деятельность 
государственных органов власти посредством 
применения совокупности специальных мето-
дов, рычагов и инструментов. 

Достижение безопасного развития про-
мышленного регионального комплекса пред-
полагает обязательность разработки и реализа-
ции стратегии его развития. Процессный под-
ход следует рассматривать как методическую 
основу принятия стратегических решений в 
области управления экономической безопас-
ностью регионального промышленного ком-
плекса. Нами предложен алгоритм разработки 
стратегии промышленного комплекса региона, 
обозначены подходы и основные положения 
управления региональным промышленным 
комплексом, обоснованы направления безопас-
ного промышленного развития применительно 
к Чувашской Республике. 

Предложенная к внедрению инновацион-
ная модель формирования и реализации ре-
гиональной промышленной политики имеет 
особое значение не только для обеспечения 
безопасного развития экономики, но и для 
улучшения благополучия, экологической без-
опасности и устойчивости с учетом реагиро-

вания на сложившиеся российские тенденции, 
включая изменение климата, цифровизацию, 
демографические изменения и глобализацию.
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РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
М.К. Черняков, А.В. Гильфанов

В настоящей статье изучены теоретические основы формирования ресурсной самообеспе-
ченности экономики региона в сложившихся социально-экономических условиях. Отмечено, что 
самообеспеченность регионов различными ресурсами играет важную роль в социально-эконо-
мической политике субъектов Российской Федерации. В исследовании рассмотрены такие клю-
чевые понятия, как «ресурсообеспеченность экономики региона», «ресурсы», «ресурсный потен-
циал региона (исторические, природно-ландшафтные, экономические, организационные и иные 
показатели)», приведена общая классификация ресурсов и факторов социально-экономического 
развития региона (производственная отрасль, плотность населения региона, численность трудо-
вых ресурсов, социальный капитал региона, культурные и национальные особенности и т. д.). На 
основе проведенного анализа теоретической литературы авторами предложены основные пути 
повышения ресурсной самообеспеченности региона: интенсивное развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли, активное внедрение и применение отечественных инноваций в энергетическую 
отрасль с целью сокращения влияния зарубежных технологий, оптимизация региональных от-
раслей производства, а также инвестирование в разработку региональных природных ресурсов.

Ключевые слова: ресурсы; самообеспечение; экономика; экономическое развитие; регион; 
ресурсный потенциал региона; региональная экономическая система.

M.K. Chernyakov, A.V. Gilfanov. RESOURCE AVAILABILITY OF THE REGION'S ECONOMY
This article examines the theoretical foundations of the formation of resource self-sufficiency of the 

regional economy in the prevailing socio-economic conditions. It is noted that the self-sufficiency of 
regions with various resources plays an important role in the socio-economic policy of the subjects of 
the Russian Federation. The study examines such key concepts as «resource availability of the region's 
economy», «resources», «resource potential of the region (historical, natural landscape, economic, or-
ganizational and other indicators)», provides a general classification of resources and factors of socio-
economic development of the region (manufacturing industry, population density of the region, the 
number of labor resources, the social capital of the region, cultural and national characteristics, etc.). 
Based on the analysis of theoretical literature, the authors propose the main ways to increase the resource 
self-sufficiency of the region: intensive development of the agricultural sector, active introduction and 
application of domestic innovations in the energy sector in order to reduce the influence of foreign 
technologies, optimization of regional industries, as well as investment in the development of regional 
natural resources.

Keywords: resources; self-sufficiency; economy; economic development; region; resource potential 
of the region; regional economic system.

В сложившихся социально-экономических 
условиях территориальные факторы эконо-
мического развития увеличивают свою зна-
чимость. Ввиду повсеместной глобализации 
такая тенденция отмечается не только в Рос-
сии, но и в других странах мира. Именно про-
цессы глобализации влияют на особенности 
протекания экономических процессов в тех 
или иных регионах и их интеграцию в процес-
сы разделения труда внутри государства и на 
международном уровне. Кроме того, мировой 
экономический кризис подсветил трудности, с 
которыми сталкиваются региональные эконо-
мические системы. Все вышеперечисленное 
актуализирует изучение основ формирования 
ресурсной самообеспеченности региона и по-
иска путей ее повышения.

Самообеспеченность регионов различны-
ми ресурсами занимает приоритетное поло-
жение в социально-экономической политике 
субъектов нашей страны. Самообеспечен-
ность представляет собой «удовлетворение 
социально-экономических нужд региона за 
счет собственного производства, расширение 
горизонтальных связей в экономической сфе-
ре, внедрение производственной кооперации 
и интеграции, а также активное содействие в 
разделении труда на уровне региона и других 
стран мира» [6, с. 1023–1024].

Ресурсообеспеченность экономики региона 
Т.Н. Рогова [4] трактует как одну из разновид-
ностей обеспечения экономической системы 
и характеризует ее как набор экономических 
ресурсов, которые способствуют нормальным 
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экономическим процессам в регионах, выпол-
нению региональных планов, программ, про-
ектов, а также обеспечению устойчивого функ-
ционирования хозяйственной системы, в кото-
рой находится регион. Иными словами, ресур-
соообеспеченность региональной экономики 
призвана гарантировать эффективную беспе-
ребойную работу в целях реализации планов, 
программ и проектов на региональном уровне.

Сегодня в российской экономике отмеча-
ется регионализация и трансформация роли 
социально-экономических систем регионов. 
Это детерминировано рядом условий, среди 
которых можно выделить возможность осу-
ществления экономической деятельности, во 
многом определяющую региональную госу-
дарственную политику. В связи с различной 
вариативностью и сложностью структуры ре-
гиональной экономической системы счита-
ем целесообразным использовать системный 
подход, суть которого заключается в представ-
лении системы как совокупности отдельных 
компонентов, взаимосвязанных друг с другом. 
К таковым компонентам можно отнести пред-
приятия и фирмы, домохозяйства, органы госу-
дарственной власти и т. д. 

Взаимосвязь между компонентами может 
быть различной (например, информационной 
или материальной). Вместе с тем важно учи-
тывать, что выделенные составляющие при на-
личии связей друг с другом не могут существо-
вать без ресурсов.

Несмотря на частое использование в эко-
номической литературе понятия «ресурс», его 
определение до сих пор является размытым и 
неоднозначным ввиду его трактовки с различ-
ных точек зрения. В самом общем понимании 
ресурсный потенциал региона представляет 
собой «единство источников и предпосылок 
производства, распределения, обмена и потреб-
ления материальных и нематериальных благ, 
которые локализованы на территории опреде-
ленного региона» [3, с. 301]. Следует отметить, 
что одним из значимых характеристик ресур-
соообеспеченности считается их дефицит, что 
означает недостаточность их количества по 
сравнению с потребностями на определенный 
период. Нередко недостаточная ресурсоообе-
спеченность устраняется за счет изменения со-
отношения спроса и предложения либо за счет 
преобразования архитектуры производства, 
пересмотра политики ценообразования [3]. 

Ввиду неоднозначного и размытого опре-
деления термина «ресурсный потенциал ре-
гиона» в настоящее время отсутствует обще-
принятая классификация ресурсов. Наиболее 
общая классификация ресурсов предполагает 

их деление на основе их характеристик и сфер 
применения.

Региональный потенциал включает в себя 
следующие виды ресурсов [1]:

1) финансовые ресурсы – единство денеж-
ных средств и их эквивалентов, имеющихся у 
государства или предприятия и необходимые 
для осуществления различных видов деятель-
ности;

2) правовые ресурсы – это нормативно-
правовые, подзаконные акты и другие источ-
ники права;

3) природные ресурсы – объекты природы, 
которые используются человеком в целях под-
держания жизнедеятельности (например, вода, 
солнечный свет, почва, воздух, ветер, полезные 
ископаемые);

4) политические ресурсы – это возможно-
сти и средства власти, используемые для осу-
ществления полномочий;

5) трудовые ресурсы включают в себя ту 
часть населения, которая является носителем 
физических и умственных способностей, тре-
буемых для осуществления трудовой деятель-
ности;

6) интеллектуальные ресурсы – это единст-
во знаний, умений, навыков;

7) управленческие ресурсы представляют 
собой совокупность возможностей и способ-
ностей, необходимых для осуществления воз-
действия на состояние/поведение;

8) информационные ресурсы – это единст-
во данных, необходимых для получения прав-
дивой информации в различных областях тео-
рии и практики;

9) духовные ресурсы включают в себя 
определенные ценности, традиции, обычаи, 
ритуалы.

Ресурсный потенциал региона, в свою оче-
редь, находит свое отражение в социально-эко-
номических факторах, которые измеряются в 
исторических, природно-ландшафтных, эко-
номических, организационных и иных пока-
зателях. Здесь важно учесть, что некоторые 
факторы могут быть отнесены к только к реги-
ональным аспектам (например, природно-лан-
дшафтные параметры, численность населения) 
или же только к отраслевым (к примеру, объем 
промышленности производства, технологиче-
ская система).

Важно, что в любой экономической де-
ятельности используются практически все 
виды ресурсов, причем одни используются в 
большей степени, другие – в меньшей. Кроме 
того, не все ресурсы являются первичными, 
т. е. не все они необходимы для начала осу-
ществления экономической деятельности. 
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Выделение определенных видов ресурсов 
является необходимым для управления на 
уровне регио на. Так, к примеру, Сибирь бо-
гата природными ресурсами, а именно по-
лезными ископаемыми (нефть, газ, уголь, 
золото, медь). Соответственно, развитие вы-
шеуказанных ресурсов является для данного 
региона приоритетной задачей, требующей 
всесторонней поддержки [2].

К социально-экономическим факторам ре-
гиона относят:

1) отрасли производства;
2) плотность населения региона;
3) численность трудовых ресурсов региона;
4) уровень доходов, приходящихся на душу 

населения;
5) уровень образования населения;
6) социальный капитал региона;
7) географические факторы (ландшафт, 

климат, полезные ископаемые);
8) ценовую политику на продукты и услуги;
9) культурные и национальные особен-

ности;
10) традиции региона, которые сложи лись 

с течением времени [5].
Выделенные социально-экономические 

фак торы обеспечивают функционирование 
че ты рех базовых экономических процес-
сов – производства, распределения, обмена и 
потреб ления. Также исследователи выделяют 
регио нальные условия социально-экономиче-
ского развития [5]:

− внешние условия, к которым относится 
законодательство страны и региона и все изме-
нения, вносимые в него, политическая ситуа-
ция, состояние рынка, уровень инфляции и т. д.;

− инфраструктурные условия, представ-
ляющие собой обеспеченность региона произ-
водственными, транспортными, социальными 
средствами, обеспечивающими функциони-
рование и воспроизводство социально-эконо-
мической системы региона. Иными словами, 
инфраструктурные условия – это производст-
венные предприятия, дороги, инженерные со-
оружения и т. д.;

− ресурсные условия – это численность и 
плотность населения региона, отраслевая спе-
циализация региона, природно-ландшафтные 
ресурсы, численность трудоспособного насе-
ления, материальные ресурсы;

− инновационные условия – фонды и ор-
ганизации, которые занимаются поддержкой 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний, технопарки, инкубаторы, институты, пре-
доставляющие услуги инновационным пред-
приятиям.

Основу экономических систем регионов 

составляют факторы регионального развития, 
значимость которых трансформируется под ус-
ловия рынка. Это проявляется в:

1) преобладании новых факторов над тра-
диционными: к новым принято относить по-
литические, рыночные, кризисные и другие 
факторы, а к традиционным факторам – соци-
альные, транспортные, энергетические, геоло-
гические и т. д.;

2) усилении роли природных факторов 
при определении местоположения предпри-
ятий;

3) повышении уровня самостоятельности 
регионов страны при использовании ресурсов;

4) увеличении значимости информацион-
ных и инновационных факторов [5].

В этой связи структура региона, понимае-
мая нами как целостная система, может быть 
рассмотрена во взаимосвязи экономических, 
социальных, политических, культурных, эко-
логических и прочих подсистем. Также вли-
яние на структуру региона оказывают такие 
внешние факторы, как экономика соседних ре-
гионов, экономическая политика в стране, ми-
ровые экономические тенденции.

Безусловно, ресурсы могут быть приме-
нены в экономической деятельности только в 
совокупности, а не по отдельности. Поскольку 
региональная экономическая система характе-
ризуется территориальной локализован ностью, 
необходимо, чтобы ресурсы в конкретный про-
межуток времени находились в региональной 
экономике.

В качестве путей повышения ресурсной са-
мообеспеченности экономики региона предла-
гаем:

1) интенсивное развитие сельскохозяйст-
венной отрасли, которое позволит повысить 
продовольственную безопасность;

2) активное внедрение и применение оте-
чественных инноваций в энергетическую от-
расль с целью сокращения влияния зарубеж-
ных технологий;

3) оптимизацию региональных отраслей 
производства;

4) инвестирование в разработку регио-
нальных природных ресурсов.

Подводя итоги, отметим, что ресурсное 
обеспечение региональной экономики пред-
ставляет собой комплекс экономических ре-
сурсов, направленных на достижение эффек-
тивного функционирования экономической 
сис темы региона. Ресурсное обеспечение эко-
номической системы региона является значи-
мым условием для достижения целостности 
системы и поддержания ее таковой на протя-
жении всего периода. Дефицит или отсутствие 
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ресурсов обуславливает то, что система пре-
кращает нормальное функционирование или 
вовсе перестает существовать. Учитывая это, 
заметим, что качественное ресурсное обеспе-
чение региона необходимо для непосредствен-
ного функционирования региональной эконо-
мической системы и достижения максималь-
ных результатов.

Ресурсное обеспечение экономики региона 
тесно связано с таким важным свойством ре-
сурсов, как их ограниченность. Очевидно, что 
даже возобновляемые ресурсы в определенный 
временной промежуток могут быть дефицит-
ными. Кроме того, отметим, что для функцио-
нирования экономических процессов необхо-
димо несколько видов ресурса, при этом одни 
используются больше, другие – меньше. Вместе 
с тем любой экономический процесс обладает 
своей логикой протекания (временным, управ-
ленческим, технологическим свойством и т. д.). 
Иными словами, для того, чтобы получить опре-
деленное количество благ, необходимо затра-
тить определенное количество времени и ресур-
сов. Соответственно, дефицит того или иного 
ресурса не позволит получить «на выходе» го-
товое благо. Выявление ограниченных ресурсов 
экономической системы региона и разработка 
мер, направленных на поиск других ресурсов, 
способных заменить дефицитные ресурсы, выс-
тупает важным вектором изучения проблем 
ресурсного обеспечения экономики региона с 
целью достижения и сохранения стабильного 
экономического роста.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.01

ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О РАЗГРАНИЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
И УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО МЕЛКОГО ХИЩЕНИЯ

О.Н. Городнова

В статье автор актуализирует тему исследования на основе анализа современных статисти-
ческих данных о применении норм об уголовной ответственности за хищения. В исследовании 
представлена характеристика признаков хищения, проанализированы формы и виды хищений, 
сделан акцент на иллюстрации теоретического материала примерами отдельных форм хищения.

Особое внимание в статье уделено выявлению сходств и отличий административно-правового 
и уголовно-правового мелкого хищения, а также малозначительного преступления. Отмечено, 
что уголовно-правовое мелкое хищение (как преступление небольшой тяжести) может быть со-
вершено не только путем кражи, но и иными способами. Автор, опираясь на мнения исследовате-
лей и практический материал, приходит к выводу о необходимости введения четкого легального 
определения понятия «мелкое хищение» с целью исключения свободы толкования для правопри-
менителя.

В статье также акцентировано внимание на следующей проблеме правоприменения: хотя 
мелкое хищение (ч. 3 ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях) само по себе является административным правонарушением, повторное его совершение 
в специфических обстоятельствах (использование ящика для благотворительных пожертвований) 
не влечет за собой уголовной ответственности. По мнению исследователя, повторное подобное 
действие должно квалифицироваться как преступление, требующее уголовного наказания. Ав-
тор предлагает изменить ст. 1581 Уголовного кодекса Российской Федерации, чтобы учесть эту 
ситуацию и предусмотреть уголовную ответственность за повторное административное правона-
рушение, совершенное в указанных обстоятельствах. Также в статье подчеркивается отсутствие 
четких критериев оценки малозначительности деяния, которые обеспечили бы более единообраз-
ное применение права. 

Ключевые слова: корыстная цель; противоправность; безвозмездность; изъятие имущества; 
мелкое хищение; уголовная ответственность; административная ответственность.

O.N. Gorodnova. SIGNS OF THEFT, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR IMPROVING THE 
LEGISLATION ON THE DISTINCTION BETWEEN ADMINISTRATIVE-LEGAL AND CRIMI-
NAL-LEGAL PETTLE THEFT

In the article, the author updates the research topic based on the analysis of modern statistical data on 
theIn the article, the author updates the research topic based on the analysis of modern statistical data on 
the application of norms on criminal liability for embezzlement. The study presents the characteristics 
of the signs of theft, analyzes the forms and types of theft, focuses on illustrating the theoretical material 
with examples of individual forms of theft.

Special attention is paid to identifying the similarities and differences between administrative and 
criminal law petty theft, as well as minor crimes. It is noted that criminal law petty theft (as a minor 
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crime) can be committed not only by theft, but also by other means. The author, based on the opinions 
of researchers and practical material, comes to the conclusion that it is necessary to introduce a clear 
legal definition of the concept of "petty theft" in order to exclude freedom of interpretation for the law 
enforcement officer.

The article also focuses on the following problem of law enforcement: although petty theft (part 3 
of article 7.27 of the Code of Administrative Offences of the Russian Federation) is an administrative 
offence in itself, its repeated commission in specific circumstances (using a box for charitable donations) 
does not entail criminal liability. According to the researcher, repeated such an action should be qualified 
as a crime requiring criminal punishment. The author suggests changing article 158.1 of the Criminal 
Code of the Russian Federation, in order to take into account this situation and provide for criminal li-
ability for repeated administrative offenses committed in these circumstances. The article also highlights 
the lack of clear criteria for assessing the insignificance of an act, which would ensure a more uniform 
application of the law.

Keywords: selfish purpose; illegality; gratuitousness; seizure of property; petty theft; criminal 
liability; administrative liability.

По статическим сведениям Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, за пе-
риод с января по март 2024 г. почти половину 
зарегистрированных преступлений состави-
ли кражи и мошенничества. Мелкие хищения 
(чаще всего кражи) из года в год остаются са-
мым распространенным преступлением в Рос-
сийской Федерации, однако их число продол-
жает сокращаться. В текущем 2024 г. зареги-
стрировано 152 тыс. краж, что на 16 % меньше 
по сравнению с предыдущим годом. С другой 
стороны, количество мошенничеств возросло 
на 7,2 % и достигло 148 тыс. случаев [3].

Рост противоправных хищений, включая 
как уголовно наказуемые, так и администра-
тивные правонарушения, подтверждает ак-
туальность анализа признаков, форм и видов 
хищения, нацеливает на совершенствование 
законодательства и правоприменительной 
прак тики.

Методологическую основу исследования 
составили методы сравнительно-правового 
системного анализа для сравнения признаков, 
форм и видов хищения. Анализ законодатель-
ных норм о мелком административно-право-
вом и уголовно-правовом хищении позволил 
выявить проблемы и наметить перспективы 
совершенствования права и правоприменения, 
что обеспечит более справедливое и эффектив-
ное применение уголовного закона.

Корыстная цель является признаком, харак-
теризующим хищение. Корысть предполагает 
желание злоумышленника избавиться от за-
трат, извлечь выгоду, нажиться за чужой счет. 
При этом не имеет значения, удовлетворяет 
преступник свои или чужие потребности. В 
любом случае он незаконно извлекает матери-
альную выгоду. 

Желание обогатиться, как правило, сопро-
вождается не только корыстными мотивами. 
Преступник может действовать, руководствуясь 

иными низменными побуждениями: завистью, 
желанием преуспеть в глазах товарищей, вы-
делиться. Не меняет квалификацию, но может 
смягчить размер наказания желание совершить 
хищение с благими намерениями (например, 
хищение с целью накормить голодных детей).

Противоправность, безвозмездность за-
владения предметом хищения являются при-
знаком хищения. Cогласно п. 30 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвое-
нии и растрате» не имеет значения, обращает 
злоумышленник похищенное в свою собствен-
ность без предоставления или с предоставле-
нием неравноценного эквивалента стоимости 
похищенного [2]. Например, подросток, стра-
дающий слабоумием, позаимствовал у своих 
соседей по комнате в общежитии мобильный 
телефон, а взамен предоставил 1 тыс. руб., в то 
время как реальная стоимость телефона равна 
50 тыс. руб. В рассматриваемом случае имеет 
место хищение в размере 50 тыс. руб. Реальная 
стоимость изъятой вещи не соответствует стои-
мости денежного возмещения. Если бы эквива-
лент был признан собственником вещи, а вещь 
выбыла бы из обладания по доброй воле вла-
дельца, фактическая безвозмездность не имела 
бы значения. Собственник сам вправе распоря-
жаться вещью по своему усмотрению [6]. 

При хищении имущество изымается из соб-
ственности правообладателя вещи без согласия 
законного владельца и переходит в незаконное 
владение, пользование и распоряжение. В этом 
контексте выделяют такой признак хищения, 
как незаконный переход имущества к виновно-
му [7].

В результате оконченного хищения причи-
няется реальный ущерб владельцу похищенной 
вещи. Причинение ущерба является обязатель-
ным признаком хищения. Размер похищенного 
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на момент совершения кражи, мошенничества, 
грабежа и других форм хищения предопреде-
ляет применение мер уголовной или админис-
тративной ответственности за уголовно-право-
вое или административно-правовое хищение. 
Если стоимость похищенной вещи невозмож-
но определить по бухгалтерским документам 
(принимается во внимание текущая восстано-
вительная стоимость), то назначается экспер-
тиза или применяется заключение специа-
листа.

В отличие от применения гражданско-пра-
вовой ответственности, для квалификации 
деяния не имеет значения размер упущенной 
выгоды – доходов, которые собственник или 
законный владелец могли бы получить при 
нормальном течении гражданского оборота, но 
не получили, поскольку их право было нару-
шено. Например, для целей квалификации пре-
ступления при хищении дорогостоящего обо-
рудования юридико-правовое значение имеет 
фактическая стоимость незаконно изъятого 
оборудования (1 млн руб.), а не ущерб, причи-
ненный в результате простоя предприятия из-за 
невозможной эксплуатации похищенного обо-
рудования. Вместе с тем неполученные доходы 
возможно компенсировать при предъявлении 
гражданского иска в рамках или за рамками 
уголовного процесса. Это и другие обстоятель-
ства влияют на размер наказания, назначенного 
виновному.

При хищении группой лиц по предвари-
тельному сговору для целей квалификации не 
имеет значения стоимость похищенного каж-
дым соучастником. Принимается во внимание 
общая стоимость причиненного реального 
ущерба всеми членами группы. 

Классифицировать хищение имущества 
возможно по разным основаниям. Уголовное 
законодательство в зависимости от способа со-
вершения хищения различает следующие фор-
мы: кража, мошенничество, присвоение или 
растрата, грабеж, разбой. 

Рассмотрим формы хищений на конкрет-
ных примерах. 

1. Владелец барсетки сообщил о ее исчез-
новении из собственного автомобиля. Сотруд-
ники уголовного розыска с помощью камеры 
видеонаблюдения установили, что дверь авто-
мобиля не была закрыта и злоумышленник по-
хитил барсетку из машины, оставшись незаме-
ченным. В результате тайного хищения – кра-
жи – собственнику причинен ущерб в размере 
230 тыс. руб.

2. Директор агрофирмы организовал хи-
щение в особо крупном размере объектов 
регионального земельного фонда, которые 

были предназначены и выделены на реализа-
цию инвестиционных программ для развития 
сельских территорий. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий было установлено, что 
фигурант уголовного дела взял в аренду госу-
дарственные земли сельскохозяйственного на-
значения для реализации регионального инве-
стиционного проекта. Фирма, созданная обви-
няемым, не приступила к реализации заявлен-
ного инвестиционного проекта, цели проекта 
не были достигнуты, задачи не выполнены. В 
государственные органы были представлены 
фиктивные документы, свидетельствующие о 
выполнении плана проекта по развитию сель-
ских территорий, земли сельскохозяйствен-
ного назначения при этом не обрабатывались. 
200 млн руб., выделенные под освоение земель 
для нужд сельского хозяйства, были направ-
лены злочинцем на личные цели. Арендован-
ные земли осужденный выкупил без проведе-
ния торгов обманным путем в собственность 
подконтрольной организации по заниженной 
цене. После изменения целевого назначения 
земля была разделена на множество земельных 
участков и продана отдельным приобретате-
лям. Преступная деятельность осужденного 
квалифицирована как мошенничество по ч. 4 
ст. 159 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УК РФ). 

3. Главный бухгалтер психоневрологи-
ческого диспансера присвоила бюджетные 
средства, а именно обратила в личную собст-
венность вверенные ей денежные средства. На 
протяжении 5 лет она закупала для континген-
та учреждения продукты питания по ценам, 
превышающим рыночную стоимость на 30 %. 
Конкурсы не проводились, поскольку каждый 
отдельный договор был заключен на сумму 
менее 100 тыс. руб., что соответствовало тре-
бованиям законодательства о государственных 
закупках. Путем опроса сотрудников бухгалте-
рии удалось доказать фиктивность коммерче-
ских предложений, которые предоставлялись 
главному распорядителю бюджетных средств. 
Виновная понесла наказание по ст. 160 УК РФ.

4. В торговом зале подозреваемые в совер-
шении грабежа сложили продукты питания в 
сумку и покинули магазин, не заплатив за то-
вары. При выходе они применили к продавцу 
и охраннику насилие, неопасное для жизни и 
здоровья, что соответствует признакам грабе-
жа (ст. 161 УК РФ). Если насилие представляло 
бы опасность, то злоумышленникам инкрими-
нировали бы разбой (ст. 162 УК РФ).

Законодатель дифференцирует ответст-
венность и наказание за хищение в зависимо-
сти от предмета посягательства. Например, в 
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ст. 226 УК РФ предусмотрена ответственность 
за хищение либо вымогательство оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. Различают также хищение, при-
чинившее незначительный или значительный 
ущерб, совершенное в крупном или особо 
крупном размере.

В зависимости от размера причиненного 
ущерба выделяют мелкое хищение как адми-
нистративное правонарушение или уголовное 
преступление. Уголовно-правовое мелкое хи-
щение как преступление небольшой тяжести 
может быть совершено не только путем кражи, 
но и иными способами, при этом они не долж-
ны быть усугублены квалифицированными и 
особо квалифицированными признаками. Хи-
щение в контексте правовых норм подразуме-
вает два ключевых элемента: изъятие имуще-
ства и обращение его виновным в свою пользу. 
Также может применяться обман с целью за-
владения имуществом (мошенничество).

Для квалификации деяний необходимо 
учитывать все обстоятельства, включая способ 
совершения правонарушения, мотивы и цели 
лица, совершившего противозаконное деяние. 
В результате для определения наличия состава 
правонарушения важно внимательно анализи-
ровать все признаки, указанные в статьях Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ), 
а также УК РФ [5].

Рассмотрим ситуацию, которая наглядно 
демонстрирует разграничение уголовно-пра-
вового мелкого хищения (ст. 1581 УК РФ) и 
кражи (ст. 158 УК РФ). Гражданин похитил 
в супермаркете бутылку алкоголя стоимо-
стью 2 700 руб., но закупочная цена коньяка 
по товарной накладной составила 2 400 руб. 
Поскольку гражданин менее 1 года назад под-
вергался административному наказанию за 
мелкое хищение, в данном случае он понесет 
наказание по ст. 1581 УК РФ.

Мелким хищением (и для целей УК РФ, и 
для применения КоАП РФ) признается хище-
ние чужого имущества, стоимость которого 
не превышает 2 500 руб. Уголовный закон 
применяется тогда, когда лицо ранее подвер-
галось административной ответственности 
за мелкое хищение имущества стоимостью 
более 1 тыс. руб. 

Предложение Т.А. Хмелевской [7] о внесе-
нии изменений в ст. 1581 УК РФ для кримина-
лизации повторного мелкого хищения путем 
применения ящика для благотворительных 
пожертвований (ч. 3 ст. 7.27 КоАП РФ) имеет 
аргументы «за» и «против». 

Итак, в качестве аргументов «за» выступают:

– превентивная мера – уголовная ответст-
венность может служить более сильным сдер-
живающим фактором, чем административное 
наказание, особенно для рецидивистов. Это 
может снизить количество подобных правона-
рушений;

– общественная опасность деяния: хище-
ние из ящика для благотворительных пожер-
твований, особенно при повторном соверше-
нии, демонстрирует цинизм и пренебрежение к 
общественным интересам. Аргумент о том, что 
это мелкое хищение, может терять свою силу 
в контексте повторности и моральной стороны 
деяния;

– заполнение пробела – наличие законода-
тельного пробела позволяет злоумышленни-
кам избегать уголовной ответственности при 
повторных деяниях, что создает неравенство 
перед законом.

В качестве аргументов «против» отметим:
– перегрузку уголовной системы – уголов-

ное преследование за мелкое хищение может 
перегрузить и без того перегруженную уголов-
но-правовую систему, отвлекая ресурсы от бо-
лее тяжких преступлений;

– диспропорциональность содеянного и на-
казания – уголовное наказание может быть не-
соразмерным самому деянию, особенно если 
речь идет о незначительной сумме похищен-
ного. Административное наказание, возможно, 
достаточно эффективно в большинстве случаев;

– альтернативные решения: вместо крими-
нализации можно рассмотреть усиление адми-
нистративной ответственности (например, уве-
личение штрафов) для повторных нарушений.

Предложение Т.А. Хмелевской заслуживает 
внимательного рассмотрения, но требует тща-
тельного анализа плюсов и минусов, а также 
разработки четких критериев для применения 
уголовной ответственности в целях избежания 
потенциальных проблем и обеспечения спра-
ведливого правосудия [7]. 

Реализация указанной инициативы приве-
дет к более четкому правоприменению и по-
вышению ответственности за подобные дейст-
вия. Важным аспектом этого изменения будет 
также его соответствие принципу законности 
и наличие четких и ясных критериев для оп-
ределения, что именно считается повторным 
хищением.

Ю.В. Мишина обращает внимание на проб-
лему правоприменения в отношении мелкого 
хищения как административного проступка [4]. 
Суть проблемы заключается в том, что отсутст-
вие четкого легального определения понятия 
«мелкое хищение» предоставляет свободу тол-
кования для правоприменителя. Законодатель 
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указывает только ценовой диапазон, что фак-
тически вынуждает судей использовать анало-
гию закона, опираясь на конструкцию и при-
мечание к ст. 158 УК РФ, которая относится 
к уголовному, а не административному праву. 
Это подрывает принцип законности. По делам 
об административных правонарушениях при-
менение аналогии права или аналогии закона 
недопустимо. По крайней мере, это противо-
речит КоАП РФ, который не предусматривает 
возможность применения аналогии при произ-
водстве дел об административных правонару-
шениях. Необходимость ссылаться на нормы 
уголовного законодательства указывает на не-
достаточную полноту и самостоятельность ад-
министративного законодательства в этой сфе-
ре. Существенный пробел в законодательстве 
требует внесения изменений и дополнений в 
КоАП РФ.

Кроме того, в законодательстве недоста-
точно четко очерчены границы разграничения 
мелкого административного и уголовного хи-
щения и малозначительного преступления 
(ч. 2 ст. 14 УК РФ). Отсутствие четких крите-
риев может привести к тому, что одинаковые 
деяния будут квалифицироваться по-разному в 
разных судах или даже разными судьями в од-
ном и том же суде. Доказательство малозначи-
тельности деяния может быть также затрудне-
но, особенно если отсутствуют сведения, под-
тверждающие размер причиненного ущерба 
или обстоятельств совершения преступления.

Определение малозначительности требует 
анализа совокупности факторов:

– размер ущерба является важным факто-
ром, однако далеко не единственным. Незна-
чительная сумма может быть значительной для 
потерпевшего, особенно если это, например, 
пенсионер или малоимущий;

– способ хищения – более изощренный и 
опасный способ хищения может указывать на 
большую общественную опасность, даже если 
сумма ущерба невелика;

– личность виновного – наличие судимос-
тей, рецидива, умысла на систематическое со-
вершение хищений может перевешивать незна-
чительность размера ущерба;

– мотивы и цели хищения – хищение, к при-
меру, в состоянии крайней нужды может быть 
расценено как малозначительное деяние.

Для решения проблемы необходима разра-
ботка более конкретных критериев оценки ма-
лозначительности деяния, которые учитывали 
бы все вышеперечисленные факторы и обес-
печивали бы более единообразное применение 
права. Возможно, стоит разработать специаль-
ные методические рекомендации для судей, 

содержащие примеры анализа подобных дел. 
Также важна роль правоприменительной прак-
тики в формировании более ясных и устойчи-
вых ориентиров.

Таким образом, только комплексный ана-
лиз позволяет точно квалифицировать деяние 
и применить соответствующую статью КоАП 
РФ или УК РФ. Отсутствие хотя бы одного не-
обходимого признака может привести к отказу 
в привлечении к ответственности за хищение 
или к применению менее строгой статьи.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
КАК ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
М.В. Демидов

Местное самоуправление в Российской Федерации осуществляется в пределах конкретных 
территориальных единиц, имеющих статус муниципальных образований. Автором исследуется 
эволюция территориальных основ местного самоуправления на основе анализа положений феде-
ральных законов о местном самоуправлении 1995 г. и 2003 г. Подчеркивается, что в соответствии 
с Федеральным законом от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» субъекты Российской Федерации обладали широкими 
полномочиями по самостоятельному решению вопросов, касающихся организации местного са-
моуправления в регионах, определения видов муниципальных образований, в пределах которых 
осуществляется местное самоуправление. Автором указывается ряд причин, которые приводят, 
по его мнению, к неэффективному функционированию двухуровневой системы местного само-
управления, введенной Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Помимо этого, приводятся 
обоснования и доводы в пользу перехода субъектов Российской Федерации на одноуровневую 
модель организации местного самоуправления, отмечаются преимущества муниципальных окру-
гов (как территориальных единиц местного самоуправления) по сравнению с муниципальными 
районами.

Ключевые слова: местное самоуправление; субъект Российской Федерации; муниципальное 
образование; муниципальный округ; закон; территориальная единица.

M.V. Demidov. MUNICIPAL DISTRICT AS A TERRITORIAL ORGANIZATION OF LOCAL 
SELF-GOVERNMENT

Local self-government in the Russian Federation is carried out within specific territorial units that 
have the status of municipalities. The author examines the evolution of the territorial foundations of lo-
cal self-government based on the analysis of the provisions of the federal laws on local self-government 
of 1995 and 2003. It is emphasized that in accordance with Federal Law № 154-FZ dated 08.28.1995 
«On general principles of the organization of local self-government in the Russian Federation», the 
subjects of the Russian Federation had broad powers to independently resolve issues related to the orga-
nization of local self-government in the regions, to determine the types of municipalities within which 
local self-government is carried out. The author indicates a number of reasons that lead, in the opinion 
of the author, to the inefficient functioning of the two-tier system of local self-government introduced 
by Federal Law № 131-FZ dated 06.10.2003 «On the general principles of the organization of local 
self-government in the Russian Federation». In addition, the justifications and arguments in favor of the 
transition of the subjects of the Russian Federation to a single-level model of local government organiza-
tion are given, the advantages of municipal districts (as territorial units of local government) compared 
with municipal districts are noted.

Keywords: local government; subject of the Russian Federation; municipal formation; municipal 
district; law; territorial unit.

Местное самоуправление в Российской Фе-
дерации составляет одну из основ конститу-
ционного строя. Оно осуществляется во всех 
субъектах Российской Федерации, его террито-
риальной основой являются различного уров-
ня муниципальные образования. 

Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [4], 
принятый в порядке реализации положений 

Конституции Российской Федерации 1993 г., 
установил одноуровневую модель местного 
самоуправления. Территориальные единицы 
местного самоуправления в виде «городов, 
поселков, станиц, районов (уездов), сельских 
округов (волостей, сельсоветов) и других му-
ниципальных образований устанавливались 
в соответствии с федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации 
с учетом исторических и иных местных тра-



61Юридические науки

диций» [4]. Закон определил различные виды 
муниципальных образований, которые могли 
создаваться в субъектах Российской Федера-
ции по их усмотрению. В то же время были за-
креплены вопросы местного значения без раз-
граничения для каждого вида муниципального 
образования.

Также следует отметить, что Федеральный 
закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» предоставил широкие 
полномочия субъектам Российской Федерации 
по самостоятельному решению вопросов орга-
низации местного самоуправления в регионах, 
в том числе и по определению территориаль-
ных основ его функционирования. Он ограни-
чился установлением только общих принципов 
и подходов его осуществления на местах без 
подробной регламентации. В результате субъ-
екты Российской Федерации неединообразно 
подошли к определению различных видов му-
ниципальных образований. 

С принятием Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» [1] начался новый этап 
реформирования муниципальной власти. В 
законе был определен переходный период, в 
течение которого предполагалось проведение 
всех организационно-правовых мероприя-
тий, связанных с подготовкой для реализации 
в полном объеме его положений. Сначала он 
был определен до начала 2006 г., а затем прод-
лен до 2009 г. После указанной даты положе-
ния закона в полном объеме вступили в силу 
на территории всех субъектов Российской Фе-
дерации. 

Главным новшеством стало то, что закон 
установил обязательную двухуровневую сис-
тему местного самоуправления на всей терри-
тории Российской Федерации и определил пять 
видов муниципальных образований. Первый 
уровень составили «городские и сельские по-
селения», второй – «муниципальные районы, 
городские округа и внутригородские террито-
рии городов федерального значения» [1].

Однако на этом процесс регламентирова-
ния территориальной основы местного само-
управления не завершился. Федеральный за-
кон от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 26.3 Федерального закона “Об 
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации” и Федеральный закон 
“Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”» 

установил, что «в городских округах в соответ-
ствии с законами субъекта Российской Федера-
ции местное самоуправление может осуществ-
ляться также на территориях внутригородских 
районов» [2]. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции» концептуально по-иному подошел к во-
просу определения территориальных единиц 
публичной власти на местах. Он учредил их 
новый вид – городское и сельское поселение, 
которые не иначе как вне территорий муници-
пальных районов не могли образовываться и 
функционировать. Тем не менее они являются 
самостоятельными муниципальными образо-
ваниями, обладают собственной компетенци-
ей, отличающейся от полномочий других тер-
риториальных единиц, имеют свой бюджет, их 
органы и должностные лица организационно 
и административно неподвластны органам и 
должностным лицам местного самоуправления 
муниципального района.

С принятием Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в субъектах Российской 
Федерации вновь было образовано 12 251 му-
ниципальное образование. Их количество по 
сравнению с началом 2003 г. удвоилось. К де-
кабрю 2005 г. на территории Российской Фе-
дерации насчитывалось 24 238. Из них 19 892 
(82 %) составляли сельские поселения [8].

Резкий рост количества муниципальных 
образований был характерен не для всех регио-
нов. Многократно он увеличился только в тех 
субъектах Российской Федерации, в которых 
до этого местное самоуправление функциони-
ровало только на уровне районов и городов. 
Так, в Чувашской Республике до принятия но-
вого закона было всего лишь 26 муниципаль-
ных образований: 21 муниципальный район и 
5 городских округов. В 2003–2005 гг. за счет 
создания новых муниципальных образований, 
прежде всего за счет сельских поселений, их 
количество достигло 317.

Дробление муниципальных районов на не-
большие муниципальные образования в виде 
поселений, особенно в форме сельских, с не-
зависимой от вышестоящего уровня муници-
пального образования структурой и правом 
формирования самостоятельных бюджетов, 
как показывает практика функционирования 
местного самоуправления, на наш взгляд, не 
принесло ожидаемых положительных резуль-
татов. Главными причинами невозможности 
должным образом решать вопросы местного 
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значения органами публичной власти поселе-
ний стали:

– отсутствие надлежащей доходной базы, 
которая соответствовала бы размерам расход-
ных обязательств, для формирования само-
достаточного местного бюджета;

– полная зависимость от бюджета муници-
пального района, межбюджетные трансфер-
ты составляют львиную долю поселенческого 
бюджета;

– острый дефицит профессионально подго-
товленных кадров как в сфере муниципального 
управления, так и в организации бюджетного 
процесса.

Следует также отметить, что сложившаяся 
система организации муниципальной власти 
усложнила взаимоотношения между органами 
местного самоуправления различного уровня. 
Такая ситуация не лучшим образом сказалась и 
на решении вопросов жизнеобеспечения насе-
ления муниципальных образований.

Указанные обстоятельства потребовали 
дальнейшей оптимизации территориальной 
основы функционирования местного само-
управления. Результатом поиска новой моде-
ли территориальной единицы муниципальной 
власти стало принятие Федерального закона от 
01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон “Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”» [3]. Он установил новый вид 
муниципального образования – муниципаль-
ный округ. Под ним понимается «несколько 
объединенных общей территорией населенных 
пунктов (за исключением случая, предусмот-
ренного настоящим Федеральным законом), 
не являющихся муниципальными образовани-
ями, в которых местное самоуправление осу-
ществляется населением непосредственно и 
(или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления, которые могут осуществлять 
отдельные государственные полномочия, пе-
редаваемые органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации» [3]. 

Возможность образования новой террито-
риальной единицы местного самоуправления, 
исключающей в ней наличия иных самостоя-
тельных муниципальных образований, было 
поддержано субъектами Российской Федера-
ции. К примеру, уже в мае 2019 г. «губернатор 
Тверской области Игорь Руденя подписал закон 
о преобразовании Весьегонского района в му-
ниципальный округ. Он стал первой подобной 
структурой в России» [7].

Активно на указанный тип территори-
альной единицы стали переходить и другие 

субъекты Российской Федерации. Так, если 
на 1 января 2020 г. в России насчитывалось 
1 673 муниципальных района и 33 муници-
пальных округа, то уже на 1 января 2024 г. 
это соотношение составило 1 346 и 399 [6]. 
Таким образом, за прошедшие четыре года 
количество муниципальных округов увели-
чилось в 12 раз. Все муниципальные районы 
были упразднены, вместо них образованы 
муниципальные округа в 10 субъектах Рос-
сийской Федерации.

Вопросы территориальной организации 
местного самоуправления, а также организа-
ции муниципальной власти на местах остают-
ся достаточно дискуссионными и по настоящее 
время. Основные аргументы у сторонников 
двухуровневой модели местного самоуправ-
ления сводятся к тому, что при одноуровневой 
системе «местная власть отдалится от населе-
ния, что может потенциально привести к ухуд-
шению социально-экономического положения 
в малых городах и сельской местности… мо-
жет снизиться доступность местных услуг для 
населения» [5, с. 45].

Представляется, что такие аргументы не 
выглядят достаточно убедительными. Во-пер-
вых, в таких муниципальных образованиях, 
как поселения, особенно сельские, где соб-
ственная доходная часть составляет незна-
чительную долю местного бюджета, вряд ли 
можно собственными средствами обеспечить 
надлежащее социально-экономическое раз-
витие территории. Во-вторых, доступность 
местных услуг для населения не пострадает, 
так как в пределах территории бывшего посе-
ления образуется территориальный орган ад-
министрации муниципального округа, кото-
рый осуществляет ее полномочия в отдельных 
населенных пунктах.

По нашему мнению, тенденция к повсе-
местному переходу к одноуровневой модели 
местного самоуправления за счет укрупнения 
муниципальных образований имеет положи-
тельную динамику и перспективное будущее. 
Данная структура позволяет:

– во-первых, формировать единый ме-
ханизм принятия управленческих решений 
в муниципальных образованиях. В таких 
территориальных единицах глава муници-
пального округа одновременно занимает 
должность главы администрации. Подобная 
структура способствует оперативному реаги-
рованию со стороны органов местного само-
управления на назревшие вопросы местного 
значения;

– во-вторых, создаются более благопри-
ятные условия для ресурсного обеспечения 
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муниципального образования и организации 
бюджетного процесса;

– в-третьих, при формировании на муни-
ципальных выборах представительных ор-
ганов создаются более хорошие условия для 
отбора качественного депутатского состава, 
который мог бы компетентно представлять 
интересы населения в муниципальном органе 
власти.
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УДК 343.3/.7

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ 
С ЦИФРОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

В УСЛОВИЯХ РОСТА ЭКОНОМИКИ
Т.С. Коваленко

Статья посвящена исследованию актуальных проблем противодействия цифровым преступле-
ниям, набирающим из года в год свои обороты.  Внедрение цифровых технологий практически 
во все социальные сферы провоцирует рост криминальной деятельности, что требует присталь-
ного внимания со стороны государства. Эффективность борьбы с цифровыми преступлениями 
зависит от многих факторов, среди которых следует обозначить непрерывное совершенствование 
нормативной базы, техническое оснащение сотрудников правоохранительных органов, повыше-
ние уровня правовой грамотности граждан. 

В представленной работе проведен детальный анализ наиболее распространенных мошенни-
ческих схем, применяемых преступниками в целях хищения денежных средств потенциальных 
потерпевших. С учетом анализа судебной практики, подтверждающей проблемы применения 
положений уголовного законодательства, посвященных борьбе с цифровыми преступлениями, 
обос нованы предложения, адресованные законодателю по их решению. Автор акцентирует вни-
мание на значимости комплексного подхода в решении вопросов противодействия данным пре-
ступным деяниям, которые должны включать непрерывное повышение правосознания граждан. В 
работе предлагается обозначить борьбу с цифровыми преступлениями ключевым направлением 
российской уголовной политики, отмечается целесообразность ужесточения наказаний за цифро-
вые преступления. По мнению исследователя, противодействие анализируемым преступлениям 
будет более эффективным при условии поддержки международного сообщества, в связи с чем 
отмечается значимость заключения и исполнения соглашений о международном сотрудничестве 
в вопросах борьбы с цифровыми преступлениями, что будет способствовать их снижению.

Ключевые слова: цифровые преступления; интернет-мошенничество; фишинг; атаки; цифро-
визация; экономика; противодействие.

T.S. Kovalenko. CURRENT PROBLEMS OF COMBATING DIGITAL CRIMES IN THE CON-
TEXT OF ECONOMIC GROWTH

The article is devoted to the study of current problems of countering digital crimes, which are gai-
ning momentum from year to year. The introduction of digital technologies in almost all social spheres 
provokes an increase in criminal activity, which requires close attention from the state. The effectiveness 
of the fight against digital crimes depends on many factors, among which it is necessary to identify the 
continuous improvement of the regulatory framework, the technical equipment of law enforcement of-
ficers, and the increase in the level of legal literacy of citizens. 

In the presented work, a detailed analysis of the most common fraudulent schemes used by criminals 
to steal funds from potential victims is carried out. Taking into account the analysis of judicial prac-
tice confirming the problems of applying the provisions of criminal legislation dedicated to combating 
digital crimes, the proposals addressed to the legislator on their solution are substantiated. The author 
focuses on the importance of an integrated approach in addressing issues of countering these criminal 
acts, which should include continuous improvement of legal awareness of citizens. The paper proposes 
to identify the fight against digital crimes as a key area of Russian criminal policy, noting the expediency 
of tightening penalties for digital crimes. According to the researcher, countering the analyzed crimes 
will be more effective with the support of the international community, in connection with which the 
importance of concluding and executing agreements on international cooperation in combating digital 
crimes is noted, which will contribute to their reduction.

Keywords: digital crimes; Internet-fraud; phishing; attacks; digitalization; economy; counteraction.

Актуальность темы исследования обуслав-
ливается тем фактом, что цифровая преступ-
ность в настоящее время набирает свои оборо-
ты и внедряется в различные сферы жизнедея-

тельности общества параллельно массовому 
использованию цифровых технологий, нанося 
колоссальный урон экономическому развитию 
страны. Вполне очевидно, что государство в 
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максимально короткие сроки должно реагиро-
вать на новые преступные схемы с использо-
ванием цифровых технологий и разрабатывать 
методы противодействия данному виду пре-
ступности. 

На сегодняшний день большая доля циф-
ровой преступности приходится на интернет-
мошенничество. Как заявил Генеральный про-
курор Российской Федерации И.В. Краснов 
на координационном совещании по вопросам 
противодействия преступлениям, совершае-
мым с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, цифровой валюты 
и компьютерной информации, состоявшем-
ся 10 октября 2024 г., несмотря на внедрение 
дополнительных механизмов по противодей-
ствию киберпреступлениям, «количество пре-
ступлений остается стабильно высоким. Так, 
по итогам прошлого года число противоправ-
ных деяний увеличилось на 29,7 % (677 тыс.) и 
на 16,4 % (500,4 тыс.) за 8 месяцев 2024 г.» [1]. 

Тенденция кибермошенничества в России 
совпадает с глобальными общемировыми тен-
денциями и входит в число проблем, требую-
щих скорейшего решения. Мошенники исполь-
зуют все более изощренные методы для обмана 
людей с использованием сети Интернет, что 
позволяет им быстро и легко обогатиться за 
счет доверчивости и недостаточной информи-
рованности граждан. Однако следует конста-
тировать, что механизм борьбы с интернет-мо-
шенничеством и цифровыми преступлениями 
существенно отстает от набирающих оборот 
информационных технологий, применяемых 
преступниками. Эффективность выявления 
и пресечения подобной преступной деятель-
ности снижена вследствие того, что имеется 
отставание нормативно-правовой базы, техни-
ческого оснащения сотрудников правоохрани-
тельных органов. Поэтому требуется обратить 
особое внимание на выявление и пресечение 
цифровых преступлений. 

Рост цифровых преступлений связан со 
стремительной цифровизацией различных 
финансовых услуг, приложений и сервисов. В 
настоящее время большинство персональных 
данных хранится на электронных носителях. 
Процесс цифровизации провоцирует рост кри-
минальной деятельности. Интернет-мошенни-
чество сегодня не просто растет, а проникает 
во многие сферы коммерческой деятельности, 
личной жизни граждан. Ежедневно пользова-
тели персональных компьютеров, мобильных 
устройств и приложений сталкиваются с дей-
ствиями мошенников или становятся их жер-
твами. Большую угрозу представляет исполь-
зование сети Интернет, сопряженной с возмож-

ностью внедрения в программное обеспечение 
вредоносных вирусов разного типа.

Следует отметить, что выделяется несколь-
ко видов интернет-мошенничества. Так, одни 
преступники применяют методику позитив-
ной мотивации, другие используют методику 
запугивания потенциальной жертвы, прово-
цируя тем самым на спонтанные действия в 
их пользу.  

Рассмотрим наиболее распространенные 
мошеннические схемы, применяемые преступ-
никами в целях хищения денежных средств. 

В настоящее время зафиксированы много-
численные мошеннические схемы с различны-
ми подарками и розыгрышами: потенциальной 
жертве предлагают открыть виртуальную ко-
робку и получить приз. Необходимым условием 
для получения приза является ввод пользовате-
лем данных банковской карты для зачисления 
выигрыша и оплата расходов в виде комиссии.

 Не менее распространенным вариантом 
мошеннических схем в сети Интернет является 
методика эксплуатации негативной мотивации 
потенциальной жертвы. Мошенники чаще все-
го представляются по телефону сотрудниками 
организаций из наиболее значимых социаль-
ных сфер или правоохранительных органов, 
что придает им особую значимость в глазах 
выбранной жертвы. Суть этой методики за-
ключается в сообщении какой-либо серьезной 
проблемы, требующей незамедлительного ре-
шения. Запугивание выражается в обозначае-
мых негативных последствиях невыполнения 
высказанных предложений по решению вы-
мышленной проблемы. 

По состоянию на 2023–2024 гг. именно те-
лефонные мошенничества стали самой при-
быльной отраслью криминального бизнеса [6]. 
В ряде случаев ущерб, причиняемый одной 
жертве, исчисляется десятками миллионов 
рублей. 

Часто мошенники прибегают к такому виду 
интернет-мошенничества, как фишинг. Пре-
ступники создают сайты-двойники, повторяю-
щие различные сайты, на которых размещается 
привлекательная информация для потенциаль-
ной жертвы. Данная информация, как прави-
ло, касается более выгодных цен, распродаж, 
скидок на товары или оказываемые услуги. 
Однако после списания с банковской карты де-
нежных средств товар не предоставляется или 
услуга не оказывается. Главная задача преступ-
ника заключается в том, чтобы под видом про-
дажи несуществующих товаров или оказания 
аналогичных услуг получить доступ к персо-
нальным данным человека и использовать их 
для хищения денежных средств.
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Среди не менее популярных мошенничес-
ких схем также выделяют:

1) фейковые инвестиционные платформы, 
которые используют позитивную мотивацию в 
виде дополнительного заработка [3];

2) взлом аккаунтов в популярных мессен-
джерах WhatsApp и Telegram с последующей 
рассылкой сообщений, содержащих просьбу 
одолжить денег или ссылки на фишинговый 
сайт, предназначенный для кражи аккаунта.

Особое место в иерархии мошеннических 
схем занимают чат-боты, которые стали рас-
пространенным инструментом обмана. Нередки 
случаи, когда чат-бот маскируется под живого 
человека, но иногда мошенники даже не скры-
вают, что жертва общается с роботом. Напри-
мер, пользователю с помощью специального 
чат-бота предлагается найти размещенные в 
сети Интернет фотографии человека, при этом 
достаточно лишь знать ссылку на его социаль-
ные сети. Если вступить в «диалог» и сообщить 
чат-боту ссылку, то он имитирует процесс ра-
боты и даже показывает размытые скриншоты, 
предлагая оплатить доступ к материалам в хо-
рошем качестве. Однако после оплаты никаких 
материалов жертва не получает.

В последнее время возросли случаи обма-
на безработных граждан, которые в поисках 
легкого заработка отдают свои сбережения 
мошенникам. Чаще всего используется следу-
ющая схема: предлагается простая работа с вы-
сокой оплатой (например, необходимо пройти 
опрос) [3], далее мошенники просят верифици-
ровать аккаунт и внести небольшую денежную 
сумму, которая, как правило, варьируется до 
1 тыс. руб. После перевода денежной суммы на 
счет преступника мошенники перестают выхо-
дить на связь. 

Проблемы борьбы с цифровой преступ-
ностью осложняются также и активным при-
менением мошенниками нейросетевых алго-
ритмов, которые помогают подделывать голос 
человека и его изображение, что облегчает по-
хищение денежных средств у потенциальных 
потерпевших. Такая технология получила на-
звание «дипфейк». Как отмечает С.В. Лемай-
кина, «под дипфейками понимаются тексты, 
изображения, видео и аудиозаписи, которые 
созданы с помощью алгоритмов искусствен-
ного интеллекта, для создания реалистичного, 
но поддельного контента» [5, с. 144]. Получив 
доступ к мессенджеру, преступник может от 
лица потерпевшего и его голосом вести диалог 
с любым человеком из списка контактов. Эта 
технология, позволяющая изменять изображе-
ния и видео без видимых искажений, позволяет 
преступнику убедить потенциальную жертву в 

реальности общения с его знакомыми, родст-
венниками, что существенно облегчает даль-
нейшие манипуляции преступника в мошенни-
ческих целях.

Как мы видим, способов мошеннических 
схем довольно много, но цель у преступников 
одна – хищение денежных средств. 

Финансовая грамотность, развитие навы-
ков критического мышления и оценки рисков 
обладают большим потенциалом в повышении 
эффективности борьбы с цифровыми преступ-
лениями. Финансово безграмотного человека 
намного легче запугать, ввести в заблуждение 
и убедить совершить определенные действия в 
пользу мошенников. 

Однако эффективность борьбы с цифровой 
преступностью зависит не только от повыше-
ния грамотности потенциальных потерпевших 
за счет незамедлительного раскрытия в средст-
вах массовой информации сведений о мошен-
нических схемах, применяемых преступни-
ками, обучающих тренингов, но и от своевре-
менной реакции законодателя по приведению 
в соответствие нормативно-правовой базы. 
Положения уголовного законодательства, по-
священные борьбе с цифровой преступностью, 
нуждаются в совершенствовании и постоянной 
доработке. Государственная политика внедре-
ния цифровых технологий в различные сферы 
жизнедеятельности должна быть нацелена на 
разработку и реализацию мер по обеспечению 
безопасности от кибератак и защите персо-
нальных данных пользователей. 

После принятия Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) в 1996 г., в 
который впервые была введена ст. 272, предус-
матривающая ответственность за неправо-
мерный доступ к компьютерной информации, 
компьютерная безопасность стала защищаться 
уголовным законом, однако это не стабилизи-
ровало число нападений злоумышленников. 
Трудность применения указанной статьи об-
условлена спецификой совершаемого преступ-
ления, поскольку преступник полностью за-
шифровывает себя и свои данные в сети Интер-
нет или действует посредством использования 
персональных данных других пользователей, 
что выступает явным препятствием установле-
ния его личности и привлечения к уголовной 
ответственности.

Сложности борьбы с цифровым преступле-
нием объясняются еще и его транснациональ-
ным характером. Немалое количество споров 
вызывают вопросы международного сотруд-
ничества, так как многие «киберпреступники 
остаются безнаказанными по причине отсут-
ствия оснований для привлечения их к уголов-
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ной ответственности в зарубежных странах и 
отсутствия международных соглашений по 
вопросам правовой помощи и правовых отно-
шений по уголовным делам» [2, с. 150]. Отсут-
ствие международных договоров существенно 
усложняет борьбу с киберпреступлениями.

Судебная практика применения ст. 272 УК 
РФ демонстрирует массовые случаи наруше-
ния правил доступа к компьютерной информа-
ции или безопасности системы, подтверждая 
необходимость повышения эффективности 
борьбы с киберпреступлениями, совершающи-
мися в условиях цифровизации современной 
экономики в виде мошеннических действий с 
применением информационных технологий, 
кибератак, хищений, нарушений авторских 
прав и других неправомерных действий.

Проблемы борьбы с анализируемыми пре-
ступлениями чаще всего связаны с оценкой 
субъективных признаков и с разграничением 
таких смежных преступных деяний, как кра-
жа, мошенничество и неправомерный доступ 
к компьютерной информации. Выборочный 
пример из судебной практики, приведенный 
в научном труде А.В. Куликова, Е.А. Гуц, де-
монстрирует спектр перечисленных выше про-
блем, затрудняющих эффективность борьбы с 
цифровыми преступлениями. 

Так, исследователи приводят пример, как 
«Советским районным судом города Томска 
гр-не К.Р., Г.К. и Г.С. были осуждены за совер-
шение ряда деяний при следующих обстоятель-
ствах. На смартфоны потерпевших устанавли-
валось вредоносное программное обеспечение, 
позволяющее отправлять СМС-сообщения без 
ведома пользователя. С помощью данной про-
граммы производилась отправка сообщений, 
являвшихся, по сути, командами для перевода 
денежных средств на счет, заранее открытый 
на подставное лицо. Органами предваритель-
ного расследования деяние было квалифици-
ровано как кража (ст. 158 УК РФ), однако суд 
переквалифицировал его на мошенничество в 
сфере компьютерной информации. Суд апелля-
ционной инстанции подтвердил выводы суда 
первой инстанции, правомерно указав, что, 
несмотря на отсутствие в обвинительном за-
ключении таких слов, как ввод, модификация, 
блокирование компьютерной информации, в 
описании действий злоумышленников данные 
понятия были, по сути, раскрыты» [4, с. 85–86].

Следует разделить мнение суда, поскольку 
использование вредоносного программного 
обеспечения для отправки СМС-сообщения 
без ведома пользователя необходимо рассма-
тривать как ввод информации, а использование 
данной программы для удаления отправленных 

сообщений в целях сокрытия следов преступ-
ной деятельности – как уничтожение компью-
терной информации. Именно поэтому деяние 
должно быть квалифицировано как мошенни-
чество в сфере компьютерной информации.

Вполне очевидно, что с учетом активного 
процесса цифровизации в целях исключения 
квалификационных ошибок требуются допол-
нительные разъяснения Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 

Подводя итоги, отметим, что рост цифро-
вых технологий в современном мире сопро-
вождается увеличением количества интернет-
мошенничества, характеризующегося высокой 
латентностью. В связи с этим следует совер-
шенствовать нормативную базу, чтобы бо-
лее эффективно бороться с проблемой интер-
нет-мошенничества. Новые законы и правила 
должны быть разработаны с учетом быстрого 
развития технологий и угроз, которые они не-
сут. Это будет способствовать снижению ана-
лизируемых преступлений и предотвращению 
ущерба, причиняемого ими. 

В завершение настоящего исследования 
следует рекомендовать законодателю пред-
принять ряд комплексных мер, направленных 
на борьбу с современной цифровой преступ-
ностью:  

1. Цифровая преступность должна быть 
обозначена в качестве ключевого направления 
российской уголовной политики с последую-
щей разработкой практических рекомендаций 
по ее снижению, поэтому необходимо повы-
шать цифровую грамотность как сотрудников 
правоохранительных органов, так и граждан, 
которые могут стать жертвой подобных пре-
ступлений. Случаи фишинга и скимминга, под 
которыми понимается кража финансовых дан-
ных, могут быть существенно снижены за счет 
своевременного информирования о методах 
обмана и проявления потенциальными жертва-
ми внимательности при проведении онлайн-
транзакций. 

Кроме того, требуется соблюдать меры ин-
формационной безопасности: своевременно 
устанавливать и регулярно обновлять анти-
вирусные и иные программы, выполнять весь 
комплекс рекомендаций по защите персональ-
ных данных. 

2. Наказания за цифровые преступления 
должны быть фактором, сдерживающим пре-
ступников. В связи с этим целесо образно их 
ужесточить, что будет обладать существенным 
профилактическим значением.

3. Эффективность борьбы с современной 
цифровой преступностью немыслима без под-
держки международного сообщества, что тре-



69Юридические науки

бует кропотливой работы по заключению соот-
ветствующих соглашений и их последующему 
исполнению. 

Предложенные рекомендации в случае их 
восприятия законодателем и применением на 
практике будут способствовать снижению циф-
ровых преступлений и, как следствие, устойчи-
вому экономическому развитию.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ МОБИЛИЗАЦИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

А. Сухинин, В.В. Андреев

Проблема организации и правового регулирования политики мобилизации денежных 
средств населения в СССР представляется весьма актуальной в научном плане, так как при 
исследовании данной проблемы основное внимание уделялось политическим и социально-
экономическим составляющим этого процесса. В статье предпринята попытка анализа ос-
новных этапов организации правового регулирования мобилизации денежных средств на-
селения, а также выявления причинно-следственных связей этих процессов. Методология 
работы основывается на анализе политико-правовых, статистических и исторических дан-
ных полученных из различных источников. Проведенный анализ позволяет констатировать, 
что политика правительства была направлена на реализацию государственных интересов, 
которые и по идеологическим, и по политическим мотивам превалировали над интересами 
общества. В статье подчеркивается, что исследования в данной области необходимы для бо-
лее глубокого понимания экономико-правовой истории страны и формирования современных 
представлений о роли государства в жизни простых людей. Размышления о том, как история 
взаимодействия между населением и властями может быть использована в современных реа-
лиях, делают ее особенно актуальной. 

Ключевые слова: государственная политика; мобилизация денежных средств; политико-пра-
вовое сопровождение; советский период; организационно-правовые аспекты; нормативные акты.

 
A. Sukhinin, V.V. Andreev. SOME ASPECTS OF THE POLICY OF MOBILIZING PUBLIC 

FUNDS IN THE SOVIET PERIOD
The problem of organizing and legally regulating the policy of mobilizing public funds in the USSR 

seems to be very relevant in scientific terms, since the study of this problem focused on the political 
and socio-economic components of this process. The article attempts to analyze the main stages of the 
organization of legal regulation of the mobilization of public funds, as well as to identify the cause-and-
effect relationships of these processes. The methodology of the work is based on the analysis of political, 
legal, statistical and historical data obtained from various sources. The conducted analysis allows us to 
state that the government's policy was aimed at the realization of state interests, which, both for ideologi-
cal and political reasons, prevailed over the interests of society. The article emphasizes that research in 
this area is necessary for a deeper understanding of the economic and legal history of the country and 
the formation of modern ideas about the role of the state in the lives of ordinary people. Reflections on 
how the history of interaction between the population and the authorities can be used in modern realities 
make it especially relevant.

Keywords: state policy; mobilization of funds; political and legal support; the Soviet period; organi-
zational and legal aspects; regulatory acts.

На первых этапах становления советской 
власти основным управленческим звеном ста-
ли Советы рабочих и солдатских депутатов, ко-
торые с помощью силовых методов реализовы-
вали государственную волю (часто репрессив-
ными методами), что нередко влекло за собой 
крайне негативные последствия. Кроме того, 
еще перед началом Гражданской войны совет-
ское правительство выдвинуло идею о том, что 
налоговая система – это порождение импери-
ализма, которое не должно использоваться в 
новом Советском государстве. Но уже вскоре 
стало очевидно, что без соответствующего за-
конодательного оформления все действия, нап-

равленные на конфискацию и экспроприацию 
частной собственности, интерпретировались 
как неправовые, что не способствовало леги-
тимации новой власти в глазах мирового сооб-
щества [8]. 

С первых дней советской власти был принят 
ряд нормативных документов в виде декретов, 
положений и постановлений, регламентирую-
щих финансовую отчетность, систему налого-
вых сборов и платежей, процессы национали-
зации и огосударствления (положение СНК «О 
единовременных чрезвычайных революцион-
ных налогах, устанавливаемых местными со-
ветами», принятое 31 октября 1918 г.) [3].
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Высказывавшаяся в это время идея отме-
ны денежных средств оказалась пагубной, и 
политика военного коммунизма была замене-
на новой экономической политикой (далее – 
НЭП), которая не только возродила частную 
торговлю и собственность, но и предпола-
гала нормативное закрепление денежного 
обращения. 14(27) декабря 1917 г. Декретом 
ВЦИК «О национализации банков» [1] был 
учрежден Народный банк, деятельность ко-
торого жестко регламентировалась прави-
тельством. Этот документ также требовал от 
финансовых учреждений и банков форми-
ровать отчетность по результатам денежной 
эмиссии и инфляции. 

Несмотря на то что налоговая политика 
рассматривалась Советским правительством 
как пережиток прошлого, в годы НЭПа именно 
она помогла государству справиться с финан-
совыми проблемами. Декрет ВЦИК и СНК «О 
единовременном чрезвычайном десятимилли-
ардном революционном налоге» [2] позволил 
изъять у зажиточных и богатых людей значи-
тельные финансовые средства. В 1926 г. было 
принято постановление, которое закрепило 
классовое разделение в рамках сбора средств 
со всех, кроме рабочих. Однако по факту взи-
маемые налоги покрыли не более 25 % потреб-
ностей правительства. 

Гражданская война и предшествующая 
политика в отношении денежных средств 
населения привели к еще большему упадку 
социальной и экономической сфер, чем в пе-
риод военного коммунизма [9]. Проблема за-
ключалась в том, что значительно вырос про-
цент преступности корыстной направленно-
сти, упал общий культурно-нравственный 
уровень населения, усугубились проблемы 
в системе обеспечения потребностей и каче-
ства жизни и т. д. Отсутствие организации и 
системности в работе новых органов власти 
привело к усугублению противостояния на-
селения и властей на местах, неповиновени-
ям, саботажу и диверсиям. В этих условиях 
молодое Советское государство оказалось 
окончательно изолированным от европей-
ских денежных ресурсов и должно было 
решать свои финансовые проблемы за счет 
собственных возможностей, в то время как 
последние и так были истощены.

В этих условиях было принято решение 
о проведении курса кардинальных преобра-
зований, которые свернули НЭП, изменили 
налоговое законодательство, ужесточили 
всю правовую систему и контроль над на-
селением. 

Начало индустриализации и коллективиза-

ции сопровождалось декретами о преобразова-
нии налоговой системы и мобилизации денеж-
ных средств населения. Так, в 1930 г. вышло 
постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О ходе 
мобилизации денежных средств» [5], в кото-
ром была указана недостаточная мобилизация 
денежных средств в сельской местности. По-
следствия насильственно проводимой коллек-
тивизации имели крайне негативное влияние 
прежде всего на территориях, за счет которых 
правительство смогло получить необходимое 
количество средств и продукции.

В результате карательно-репрессивных 
мер удалось увеличить денежные и нату-
ральные сборы в 4,5 раза, что стало осно-
вой для активного развития индустриальной 
сферы.

Ужесточение системы контроля за населе-
нием и фактическое закрепощение крестьян 
привело к тому, что налоговая система больше 
не затрагивала отдельных граждан, обращаясь 
к колхозам как к налогооблагаемой единице. 
После изъятия излишков количество средств, 
поступающих в бюджет, стало неумолимо 
уменьшаться, что породило появление новых 
налоговых сборов: 

– единовременный сбор на культурное и 
хозяйственное строительство в городах (строи-
тельство кинотеатров, театров, музеев, клубов 
и т. д.) – 1931 г.;

– единовременный сбор на социальные 
нужды (возведение жилья для строителей и их 
семей, а затем для рабочих, проживающих в 
общежитиях, и т. д.) – 1932 г.

Кроме того, правительство разработало 
систему займов у населения на нужды рево-
люции и индустриализации. Эти займы стали 
частью банковского оборота страны и общей 
системы мобилизации денежных средств. Насе-
ление принимало участие в реализации государ-
ственных планов, а само государство активно 
ускоряло темпы реализации пятилеток. Однако 
эта инициатива потеряла актуальность в 1935 г., 
когда степень доверия населения к государст-
венным выплатам резко снизилась, что было 
обусловлено снижением уровня жизни, ростом 
спекуляции и обесценивая денег (что связано с 
регулярной эмиссией). 

К этому периоду сформировалась опреде-
ленная организационная структура правового 
сопровождения всех изменений в денежной 
политике:

– на съездах партии рассматривались де-
нежные вопросы и принимались меры по со-
вершенствованию денежной политики;

– ВЦИК СССР принимал соответствующие 
нормативные акты бюджетного характера;
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– на местах разрабатывались рекомендации 
для оптимальной реализации постановлений 
и решений правительства, а также утвержден-
ных на год отдельных для каждой союзной ре-
спублики финансовых планов.

Постановление ЦК ВКП(б) от 05.09.1929 
«О мерах по упорядочиванию управления 
производством и установлению единонача-
лия» [4] оказало существенное влияние и на 
систему реализации денежной политики мо-
билизации денежных средств населения. Так, 
Государственный банк СССР перестал быть 
коммерческой организацией, сосредоточив-
шись на функциях кредитования. Были изъ-
яты из обращения векселя, а рубль лишился 
обеспечения золотом и стал неконвертируе-
мой денежной единицей, что сразу же обусло-
вило появление трудностей в международной 
торговле. 

Несмотря на отмеченные проблемы, в 
1937 г. правительство смогло отказаться от 
карточной системы и добиться снижения 
розничных цен на промышленные товары и 
продукты. В результате сельскохозяйствен-
ная продукция также стала постепенно де-
шеветь (рисунок). 

Таким образом, можно говорить о том, что 
к 1938 г. в стране стабилизировалась денежная 
политика и сформировалась система обеспече-
ния населения.

Но к 1940 г. положение в стране ухудши-
лось, что было обусловлено значительно воз-
росшими расходами правительства, связанны-
ми с подготовкой к войне. В предвоенный и 
военный период правительством был принят 
ряд нормативных актов в бюджетной сфере. 
Прежде всего было изменено процентное со-

отношение сборов с сельскохозяйственных 
районов и промышленных предприятий. Так, 
если в довоенный период национальный доход 
составлял более 50 % бюджета, то в военные 
годы ключевым источником финансирования 
стала мобилизация средств населения: сокра-
щались расходы как населения, так и местных 
администраций, ускорялись налоговые оборо-
ты, сокращались выплаты и т. д. [7]. 

Необходимо отметить, что в послевоенный 
период эта политика дала положительные ре-
зультаты при проведении восстановительных 
работ разрушенного народного хозяйства. По-
сле решения задачи восстановления разрушен-
ного войной народного хозяйства, инфраструк-
туры и жилья практика мобилизации доходов 
населения была свернута.  

Правительство, проводя политику без-
условного приоритета государственных ин-
тересов, позволило стране выстоять в гло-
бальном военно-политическом конфликте и 
на многие годы стать флагманом обществен-
но-политического и экономического развития 
человечества.
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УДК 340.132

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ АКЦЕССОРНОЙ СВЯЗИ 

КАК ИНСТРУМЕНТА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Р.П. Трухан 

В статье предложены основные пути повышения эффективности норм права, которыми уста-
новлены акцессорные связи. Сделано заключение о большом значении правовых путей и спосо-
бов повышения их эффективности. К их числу автор относит правотворчество и систематизацию 
права, толкование права, реализацию права и правоприменение, контроль и надзор за соблюдени-
ем данных норм. К возможным путям использования правотворчества отнесена необходимость 
формализации понятия «акцессорность» в сфере частного права, разработки проблем трансфор-
мации акцессорных связей в иные правовые связи. Автором выдвинуто предложение по уточне-
нию категории «акцессорность» и ее определению как средства правового регулирования различ-
ных видов и типов общественных отношений, в том числе в виде определения сферы применения 
акцессорности, а также перехода в ряде случаев от полной к частичной акцессорности. Среди 
форм систематизации права как средства юридической техники особое внимание уделено инкор-
порации соответствующих норм и их учету. Предложены формы и способы контроля и надзора 
за применением норм об акцессорной связи. Показано, как соотносятся между самой различные 
правовые пути повышения эффективности норм об установлении акцессорной связи в праве. По 
итогам работы автор приходит к выводу о том, что все рассмотренные пути повышения эффек-
тивности норм об установлении акцессорной связи в праве взаимосвязаны, в связи с чем особую 
пользу может принести их комплексное применение. 

Ключевые слова: акцессорность; акцессорная связь; эффективность; правотворчество; систе-
матизация права; толкование права; правоприменение.

R.P. Trukhan. MAIN WAYS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF USING ACCESSORY 
COMMUNICATION AS A LEGAL REGULATION INSTRUMENT

The article suggests the main ways to improve the effectiveness of the norms of law, which establish 
accessory links. The conclusion is made about the great importance of legal ways and ways to increase 
their effectiveness. Among them, the author includes law-making and systematization of law, interpreta-
tion of law, implementation of law and law enforcement, control and supervision of compliance with 
these norms. The possible ways of using lawmaking include the need to formalize the concept of «ac-
cessory» in the field of private law, to develop problems of transformation of accessory connections into 
other legal connections. Proposals have been made to clarify the category of «accessory» as a means of 
legal regulation of various types and types of public relations, including in the form of defining the scope 
of application of accessory, as well as the transition in some cases from full to partial accessory. Among 
the forms of systematization of law as a means of legal technique, special attention is paid to the incor-
poration of relevant norms and their accounting. The forms and methods of control and supervision over 
the application of norms on accessory communication are proposed. It is shown how different legal ways 
of increasing the effectiveness of norms on the establishment of an accessory relationship in law relate 
to each other. Based on the results of the work, the author comes to the conclusion that all the considered 
ways to improve the effectiveness of the norms on the establishment of accessory communication in law 
are interrelated, and therefore their complex application can be of particular benefit.

Keywords: accessory; accessory communication; efficiency; lawmaking; systematization of law; in-
terpretation of law; law enforcement.

Акцессорная связь как средство правового 
регулирования широко распространена в зако-
нодательстве и отраслевых юридических нау-
ках. В частности, термин «акцессорность» упо-
требляется применительно к отдельным видам 
обязательств в гражданском праве. В уголовном 
праве существует акцессорная теория соуча-

стия, в семейном праве в качестве акцессорно-
го феномена понимается соотношение прав на 
определение места жительства ребенка, поряд-
ка общения с отдельно проживающим родите-
лем, родительского права на воспитание и т. д. 

В отраслевом законодательстве и юриди-
ческой доктрине наблюдаются изменения, 
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направленные на повышение эффективности 
использования акцессорности, что проявляет-
ся, например, в уточнении субъектного соста-
ва правоотношений (например, залогодателя 
и залогодержателя и т. п.), урегулированных 
с помощью акцессорной связи, прав и обязан-
ностей их сторон и участников, пределов и ог-
раничений использования акцессорности как 
правового средства, что может выражаться в 
«ослаблении» акцессорных связей примени-
тельно к залоговым обеспечительным обяза-
тельствам в гражданском праве, как об этом 
пишет А.А. Малов [5], переходу от полной к 
частичной акцессорной связи в рамках теории 
соучастия в уголовном праве, о чем упоминают 
А.В. Украинчик и А.П. Фоков [10; 12].

Между тем с учетом накопленного в отрас-
левых юридических науках эмпирического ма-
териала и объективированного на его основе 
правового опыта акцессорность как инстру-
мент правового регулирования в качестве не-
которого общего для многих отраслей права 
средства правового воздействия предполагает 
существование некоторых универсальных пу-
тей повышения эффективности использования 
акцессорности как инструмента правового ре-
гулирования. В этом смысле повышение эф-
фективности применения (реализации) норм 
права об акцессорной связи предполагает це-
ленаправленное воздействие на условия эф-
фективности акцессорной связи и качества 
соответствующих норм в плане создания но-
вых условий, способствующих повышению 
эффективности и качества, усиления влияния 
уже имеющихся позитивных факторов, а также 
снижения (минимизации) негативного влияния 
иных условий (факторов) и полного их исклю-
чения (по возможности).

Очевидно, что существенное положитель-
ное влияние на эффективность применения 
норм права об акцессорной связи способны 
оказать социальные, экономические, полити-
ческие, духовные, культурные, идеологиче-
ские, воспитательные и иные факторы, лежа-
щие в основе современного социума. 

Так, развитие рынка недвижимости, увели-
чение фискального бремени на недвижимость, 
наблюдаемое в последние годы, запускают про-
цессы все более частого применения, напри-
мер, вторичного жилья в качестве «кредитного 
рычага», расширения спектра использования 
ипотечных ценных бумаг, усиливают требова-
ние оборотоспособности прав на заложенное 
имущество и в конце концов приводят к фор-
мированию в научном сообществе мнения о 
необходимости ослабления акцессорной связи 
в обеспечительных залоговых правоотноше-

ниях. Повышение уровня правовой культуры 
населения будет способствовать стремлению 
к расширению правовых возможностей удов-
летворения имущественных и личных неиму-
щественных потребностей, а значит, скажется 
на интересе к адаптации правовых средств, 
включая акцессорную связь, к новым экономи-
ческим реалиям. 

Вызванные пандемией коронавируса 2019–
2021 гг. и современной геополитической неста-
бильностью изменения на рынке труда в виде 
расширения сферы дистанционного труда и 
релокации работников оказали влияние на мо-
дификацию акцессорных связей в части учас тия 
работников-релокантов в коллективных трудо-
вых спорах, формирование органа рассмотре-
ния трудовых споров на предприятии – комис-
сии по трудовым спорам в отношении резидент-
ской связи данного лица с государством, что в 
последующем повлечет (по меньшей мере) ор-
ганизационно-правовые изменения в трудовых 
и налоговых правоотношениях. 

Не менее значимыми могут оказаться и на-
учные пути (способы) повышения эффектив-
ности применения акцессорной связи, которые 
включают в себя выработку концепций и про-
ектов, разработку соответствующих методик 
и т. д. В праве все более значимой становится 
ценность правового регулирования сферы об-
щественных отношений посредством акцес-
сорной связи, его гибкость и экономичность, 
что предполагает поиск научных способов по-
вышения эффективности акцессорной связи 
с точки зрения правового проектирования и в 
первую очередь законопроектной деятельнос-
ти. Установление возможности применения 
акцессорной связи как средства правового ре-
гулирования тех или иных общественных от-
ношений имеет теоретическое и последующее 
практическое значение.

Среди научных путей в этом смысле будет 
особенно значимой дальнейшая разработка 
методологии исследования акцессорной свя-
зи как правового явления, например, в виде 
применения структурного подхода к изучению 
акцессорной связи как особого вида правовой 
взаимосвязи; использования функционального 
подхода к категории «акцессорность», так как 
акцессорной связью выполняется множество 
правовых функций различного рода; расшире-
ния перечня возможных методов познания, в 
том числе за счет более широкого применения 
таких приемов и способов научного поиска, 
как правовое моделирование, когда мы искус-
ственно формулируем последствия примене-
ния акцессорной связи к тем общественным 
отношениям, для регулирования которых се-
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годня она еще не предусмотрена законом. Не 
задействованы в настоящее время также зна-
чительные возможности социально-правового 
эксперимента. 

Вместе с тем основными путями повыше-
ния эффективности применения (реализации) 
норм об акцессорной связи являются право-
вые пути, к которым традиционно относят 
право творчество, систематизацию законода-
тельства, толкование права, правоприменение 
и реализацию права, а также контроль и над-
зор за соблюдением норм права. Рассмотрим 
их подробнее.

1. Правотворчество. Несмотря на совре-
менное понимание правотворчества как основ-
ного способа повышения эффективности дей-
ствия права [6], его возможности в части норм 
об установлении акцессорной связи будут ог-
раничены рамками отраслевых юридических 
наук, поскольку невозможно представить ка-
кой-либо нормативный правовой акт, а тем бо-
лее федеральный закон, посвященный вопро-
сам акцессорной связи. Это прямо противо-
речило бы положениям юридической техники 
и логике правотворческой (законодательной) 
деятельности. 

Тем не менее отдельные возможности по-
вышения эффективности норм об акцессорной 
связи сегодня имеются, и предлагаются они 
учеными в различных исследованиях. Напри-
мер, можно отметить возможность формали-
зации термина «акцессорная связь» в дейст-
вующем гражданском законодательстве путем 
легального определения понятия, приведения 
в законе примерного перечня сущностных 
свойств и характеристик, позволяющих отгра-
ничивать акцессорную связь от смежных пра-
вовых категорий. Такой подход предоставит 
возможность с теми или иными понятными 
исключениями (главным образом в части уго-
ловного права) применять указанные нормы по 
аналогии.

Назрела необходимость правовой регламен-
тации вопросов трансформации акцессорных 
связей или их усложнения по субъектному сос-
таву, алгоритмам действий сторон правовых 
отношений и другим подобным показателям. 
Это актуально в ситуациях, когда, например, 
одновременно с реализацией преимуществен-
ного права в виде принятия наследства в от-
ношении вещи, на которую распространяется 
преимущественное право, в порядке ст. 1170 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) возникают иные компенсаци-
онные отношения между наследником – обла-
дателем преимущественного права – и сона-
следниками. Сонаследники становятся управо-

моченными лицами, а наследник, осуществив-
ший свое преимущественное право, – обязан-
ным лицом. 

В юридической науке предлагаются и неко-
торые методологические возможности совер-
шенствования законодательства об акцессор-
ной связи. В частности, в отношении акцессор-
ной связи, устанавливаемой при использовании 
механизма ипотеки, как уже было отмечено, в 
целях повышения рыночной привлекательно-
сти недвижимости, обретения новых финан-
совых инструментов и на этой основе более 
широкого удовлетворения имущественных по-
требностей, по мнению А.А. Малова, следует 
отказаться от ограничений, вызванных акцес-
сорностью ипотечных отношений, и допустить 
их оборотоспособность [5], как и оборотоспо-
собность упомянутых выше преимуществен-
ных гражданских прав. Соответственно, следу-
ет перейти от полной акцессорности к частич-
ной или ограниченной. 

В уголовном законе большинства госу-
дарств, где нашла свое отражение акцессорная 
теория соучастия, установлены нормы, пред-
полагающие применение полной, частичной 
и ограниченной акцессорной связи между 
исполнителем преступления и соучастника-
ми, что применительно к отдельным видам 
квалифицированных убийств [3]. По всей 
видимости, в будущем не исключено и изби-
рательное использование акцессорной тео-
рии соучастия применительно к различным 
составам преступления, соучастие в которых 
требует уголовно-правовой оценки, что впол-
не возможно (исходя из норм российского 
уголовного закона) уже сегодня использовать 
по отношению к преступлениям коррупци-
онной направленности или преступлениям, 
связанным с незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, 
а также преступлениям, совершенным с ис-
пользованием информационно-коммуника-
ционных технологий и сетей, как это предло-
жено, например, в случае уголовно-правовой 
оценки действий посредника во взяточниче-
стве, взяткодателя и взяткополучателя, на что 
обращает внимание А.А. Максуров [4].

Присутствующая в теории уголовного пра-
ва акцессорная теория соучастия может быть 
применена в административном праве с точки 
зрения оценки действий государственных слу-
жащих вне рамок юридической ответственно-
сти, когда тот или иной позитивный результат, 
достигнутый органом власти, становится об-
щим позитивным результатом чиновников-
«соучастников», каждый из которых внес тот 
или иной «вклад» в результат преступления. 
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2. Систематизация законодательства. Си-
стематизация права в юридической литературе 
рассматривается исследователями (например, 
В.В. Чевычеловым) в виде: своего рода «про-
должения» правотворческой практики, таких 
форм систематизации, как консолидация и ко-
дификация; самого правотворчества [14].

На первый взгляд, существующий сегод-
ня объем нормативного материала, объектом 
которого выступают акцессорные связи раз-
личных видов и типов, позволяет говорить о 
применении систематизации как средства юри-
дической техники. Между тем очевидно, что 
межотраслевая или комплексная кодификация 
законодательства об акцессорной связи невоз-
можна ввиду столь широкого применения дан-
ного правового средства при регулировании 
конкретных сфер общественной жизни и со-
ответствующей разнородности нормативного 
материала, а отраслевая кодификация не будет 
целесообразной, поскольку нормативного ма-
териала будет явно недостаточно даже приме-
нительно к частноправовой сфере. Полагаем, 
что межотраслевая или отраслевая консолида-
ция норм об акцессорности неприемлемы по 
тем же основаниям, что и кодификация. 

Для повышения эффективности примене-
ния акцессорной связи в качестве правового 
средства наиболее целесообразными, а глав-
ное, практически осуществимыми, на наш 
взгляд, являются формы официальной и по-
луофициальной частичных инкорпораций, 
осуществленных по предметному признаку. 
Возможно, назрела необходимость и в созда-
нии официальной генеральной инкорпорации, 
которая должна быть осуществлена по пред-
метному (систематическому) признаку. Такого 
рода сборники нормативных документов, в том 
числе в электронной форме, могут быть полез-
ны прежде всего с научной и дидактической 
точек зрения, а для практиков они послужат 
своего рода обширной «памяткой» о существо-
вании тех или иных акцессорных взаимосвязей 
применительно к различным видам общест-
венных отношений. Однако такой вид система-
тизации норм об акцессорной связи остается 
делом будущего. 

В то же время простейшая форма система-
тизации – учет норм права, которыми устанав-
ливаются акцессорные связи различных ви-
дов, – доступна уже сегодня. При этом следу-
ет учесть, что отсутствие в законе легального 
определения акцессорности, неиспользование 
этого термина в законодательстве не позволя-
ет провести полноценный учет интересующих 
норм с помощью исключительно справочно-
правовых систем. Учет нормативных актов, 

как мы считаем, должен опираться на научный 
опыт и знания. 

Остается надеяться, что целевой учет нор-
мативных правовых актов в конкретной сфе-
ре не только окажется способным обеспечить 
верное толкование и применение норм права, 
создание новых норм, отмену или изменение 
действующих норм посредством правотворче-
ской практики, но и предварит дальнейшую си-
стематизацию норм права в той или иной опре-
деленной области.

3. Толкование права. В юридической лите-
ратуре отмечается, что наиболее плодотворна 
лишь полностью осознаваемая деятельность, 
в связи с чем без правильно организованного 
толкования, как пишет А.В. Осипов, невоз-
можны эффективное применение тех или иных 
норм права, действенный контроль и надзор за 
их применением, а также дальнейшие правот-
ворчество и систематизация права [8].

Анализ нормативного материала по иссле-
дуемой тематике показал, что в нашем случае 
вполне возможно применение всех обычных 
способов толкования, включая грамматиче-
ское, логическое, систематическое, специаль-
но-юридическое, историко-политическое и 
телеологическое. Также отметим, что ввиду 
слабой разработанности норм об акцессорной 
связи и зачастую их объективной сложности 
наибольшее значение должно иметь официаль-
ное толкование, исходящее от компетентных, 
специально уполномоченных на то органов и 
должностных лиц. В качестве «временного» 
варианта возможно и неофициальное толкова-
ние, но выполненное на высоком уровне ком-
петентными профессионалами.

В настоящее время мы сталкиваемся с си-
туацией, когда значимое юридическое толко-
вание исследуемых нами норм отсутствует. На 
практике встречается только судебное толкова-
ние и толкование интересующих нас норм пра-
ва отдельными органами власти. В этой связи 
целесообразно было бы изучение Верховным 
Судом Российской Федерации практики при-
менения норм об акцессорности к конкретным 
видам общественных отношений, например, 
связанных с обязательствами или групповым 
преступлением. 

По всей видимости, в части рассматрива-
емых нами норм права следует стремиться к 
официальному аутентическому (аутентичному) 
толкованию, причем нормы об установлении 
обязанностей субъектов акцессорной связи и 
их ответственности должны толковаться огра-
ничительно, а применительно к акцессорной 
связи в публичном праве полномочия органов 
власти и должностных лиц – буквально. Права 
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сторон соответствующих общественных отно-
шений, опосредованных акцессорной связью, 
их субъектный состав и некоторые иные эле-
менты акцессорной связи, выделяемые в рам-
ках ее логической структуры, на наш взгляд, 
необходимо толковать расширительно.

Среди практических предложений в части 
совершенствования юридической практики 
толкования норм права об акцессорной связи 
отметим следующие: 1) законодательное опре-
деление субъектов, способных осуществлять 
официальное толкование конкретных норм 
прав в исследуемой нами сфере; 2) законода-
тельное установление обязанности органов ис-
полнительной власти, так или иначе связанных 
с применением норм об акцессорной связи, 
систематически обобщать практику примене-
ния таких норм и разъяснять содержание этих 
норм; 3) организацию работы по наиболее ши-
рокому использованию доктринального тол-
кования; 4) широкое привлечение к процессу 
толкования, в том числе с помощью методов 
поощрения, субъектов компетентного неофи-
циального толкования – представителей юри-
дической науки; 5) повышение своевременно-
сти и уяснения смысла норм права об акцес-
сорной связи в отношении вновь принимаемых 
нормативных правовых актов.

4. Применение и реализация права. В юри-
дической литературе указывается, что ценность 
права заключается в его реализации – претво-
рении в жизнь юридических предписаний по-
средством правомерного поведения, т. е. реа-
лизация права одновременно выступает и как 
процесс, и как результат этого процесса, на что 
указывает М.Н. Марченко [6]. Реализация пра-
ва возможна в различных формах (например, в 
виде индивидуальной и коллективной форм, в 
форме соблюдения, исполнения, использова-
ния, применения и т. п.). 

Реализация норм права об акцессорной 
связи субъектами частного права распростра-
нена не менее чем применение норм права об 
акцессорности в публичном праве. Основными 
способами повышения эффективности дейст-
вия норм об акцессорной связи можно считать 
научно обоснованное и верное с точки зрения 
юридической техники закрепление норм об 
акцессорной связи в нормативных правовых 
актах, их правильное толкование, способству-
ющее уяснению содержания указанных норм 
права субъектами акцессорной связи; совер-
шенствование норм о юридической ответст-
венности субъектов акцессорной связи и по-
рядка их применения; правовую пропаганду, 
направленную на разъяснение гражданам и 
коллективам порядка правильного применения 

норм об акцессорной связи в распространен-
ных среди населения фактических ситуациях 
(например, в части права сервитута в отноше-
нии чужого земельного участка), иные анало-
гичные факторы. 

Разновидность реализации – применение 
права – как комплексная государственно-власт-
ная юридическая деятельность по реализации 
правовых норм субъектами публичного права, 
по мнению В.П. Тимохова, выступает одним из 
важнейших факторов повышения эффективно-
сти действия норм об акцессорной связи [9].

Применение норм права об акцессорной 
связи представляет собой деятельность специ-
альных субъектов права, призванную оказать 
содействие субъекту права в части реализации 
им прав и свобод, удовлетворения своих по-
требностей и интересов. Такая деятельность, 
как указывает С.С. Алексеев, выражается в 
разработке и фактическом осуществлении ор-
ганизационных мер, претворяющих предусмо-
тренные правом предписания в жизнь [1]. 

Именно практика применения права может 
«подсказать» некоторые пути решения про-
блем эффективности акцессорной связи при-
менительно к тем или иным правоотношениям, 
тем более что если рассматривать акцессорную 
связь с точки зрения теории юридических фак-
тов. Как пишет В.В. Чевычелов, правотворче-
ство и правоприменение вовсе не изолированы 
друг от друга и связаны больше, чем кажется 
на первый взгляд [14].

Практики предлагают отказ от некоторых 
видов акцессорных связей в наследственном 
праве, в том числе тогда, когда речь идет о 
действиях обладающего преимущественным 
правом наследника в отношении предприятия 
(сложной вещи – имущественного комплек-
са, подчиненного правилам режима недвижи-
мого имущества по указанию ст. 132 ГК РФ), 
которое изначально наследуется по общим 
правилам, установленным для наследования 
недвижимого имущества, однако с учетом его 
специфики по составу имущества. Специфи-
ка заключается в положениях ч. 1 ст. 1178 ГК 
РФ, согласно которой наследник, который на 
день открытия наследства зарегистрирован в 
качестве индивидуального предпринимателя, 
или коммерческая организация, являющаяся 
наследником по завещанию, имеет при раз-
деле наследства преимущественное право на 
получение в счет своей наследственной доли 
входящего в состав наследства предприятия. 
При этом А.П. Фоковым отмечается, что реги-
страция лица в качестве предпринимателя не 
означает ведение им предпринимательской де-
ятельности как таковой. Во многих ситуациях 
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предпринимательская деятельность несораз-
мерна с управлением предприятием как слож-
ным имущественным комплексом [11]. 

Анализ споров по делам указанной катего-
рии требует иного алгоритма поведения. Так, 
А.А. Максуровым предагаются следующие 
действия: учреждение нотариусом (исполни-
телем завещания) доверительного управления 
с передачей предприятия; признание предпри-
ятия общей долевой собственностью и при 
отсутствии соглашения между наследниками 
распределение этой долевой собственности 
по общим правилам между сонаследниками 
как равноправными субъектами, в том числе 
путем учреждения нового юридического лица 
(например, в форме общества с ограниченной 
ответственностью) [2]. 

В настоящее время мы сталкиваемся с си-
туацией, когда значимое юридическое толко-
вание исследуемых нами норм отсутствует. На 
практике встречается только судебное толкова-
ние и толкование интересующих нас норм пра-
ва отдельными органами власти. В этой связи 
целесообразно было бы изучение Верховным 
Судом Российской Федерации практики при-
менения норм об акцессорности к конкретным 
видам общественных отношений, например, 
связанных с обязательствами или групповым 
преступлением.

5. Контроль и надзор также могут способ-
ствовать повышению эффективности примене-
ния норм об акцессорной связи, хотя влияние 
контрольно-надзорной деятельности в отно-
шении данного предмета следует признать 
условным. По всей видимости, возможности 
контрольно-надзорной деятельности за со-
блюдением норм права об акцессорной связи 
в частноправовых отношениях достаточно ил-
люзорны, тогда как в области публичного пра-
ва контроль и надзор могут принести пользу. 
А.В. Морозов полагает, что наличие развитой 
системы контроля объективно делает механизм 
применения норм об установлении акцессор-
ной связи более эффективным [7], позволяет 
обеспечить согласованное и целенаправленное 
государственно-властное воздействие высокой 
потенциальной результативности. 

Например, можно говорить о прокурор-
ском надзоре и ведомственном процессуаль-
ном контроле при уголовно-правовой оценке 
поведения соучастников в преступлении в рам-
ках акцессорной теории соучастия. Судебный 
контроль на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства позволяет проверять право-
мерность акцессорной связи между изменени-
ем меры пресечения обвиняемому и тем или 
иным этапом расследования уголовного дела. 

Ведомственный контроль, осуществляемый 
органами опеки и попечительства, способен 
оказаться полезным при анализе соблюдения 
прав членов семьи в отношении несовершен-
нолетних детей – правомочий, между которы-
ми наблюдаются акцессорные связи. 

Таким образом, мы приходим к выводу, 
что все факторы повышения эффективности 
применения акцессорной связи как правового 
средства, а также качества соответствующих 
норм права тесно взаимосвязаны, поэтому к 
положительному результату они могут привес-
ти только при комплексном применении. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА 
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Ш. Элязян

В статье охарактеризованы роль и значение необходимой обороны как специфического ин-
ститута уголовного права России. Автор раскрывает понятие необходимой обороны и рассма-
тривает его отражение в конституционных и уголовно-правовых нормах, а также конкретизи-
рует случаи и условия признания правомерности применения необходимой обороны. Основ-
ное внимание уделяется исследованию проблемных аспектов института необходимой оборо-
ны. Отмечается проблематика в применяемой терминологии в уголовном законодательстве 
в отношении рассматриваемого института. Автор предлагает внести изменения в уголовное 
законодательство, заменив понятие «необходимая оборона» понятием «правомерная защита». 
Подробно исследуются проблемы, связанные с практикой применения ст. 37 Уголовного кодек-
са Российской Федерации. Указаны недостатки, имеющие место в ходе проведения расследо-
вания и рассмотрения дел, связанных с применением необходимой обороны. Внесены отдель-
ные предложения по совершенствованию российской судебной практики и уголовно-правовых 
норм, предусматривающих уголовную ответственность за деяния, совершенные в состоянии 
необходимой обороны.

Ключевые слова: необходимая оборона; защита; правомерность; нападение; посягательство; 
правоприменение; судебная практика.

A.Sh. Elyazyan. SOME PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF NECESSARY DEFENSE IN LE-
GISLATION AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE IN THE RUSSIAN FEDERATION

The article describes the role and importance of necessary defense as a specific institution of cri-
minal law in Russia. The author reveals the concept of necessary defense and examines its reflection 
in constitutional and criminal law norms, as well as specifies the cases and conditions for recognizing 
the legality of the use of necessary defense. The main focus is on the study of problematic aspects of 
the institute of necessary defense. There is a problem in the terminology used in criminal law in rela-
tion to the institution in question. The author proposes to amend the criminal legislation, replacing 
the concept of «necessary defense» with the concept of «legitimate defense». The problems related 
to the practice of applying article 37 of the Criminal Code of the Russian Federation are studied in 
detail. The shortcomings that occur during the investigation and consideration of cases related to the 
use of necessary defense are indicated. Separate proposals have been made to improve Russian judi-
cial practice and criminal law norms providing for criminal liability for acts committed in a state of 
necessary defense.

Keywords: necessary defense; protection; legality; attack; encroachment; law enforcement; judicial 
practice.

В правовой системе институт необходимой 
обороны занимает особое место. Несмотря на 
достаточно длительный этап развития (с мо-
мента образования Древнерусского государст-
ва до настоящего времени), рассматриваемый 
уголовно-правовой институт является одним 
из самых проблемных как с теоретической по-
зиции, так и с точки зрения законодательного 
регулирования.

Значение института необходимой обороны 
проявляется, во-первых, в том, что он является 
средством реализации одной из конституцион-

ных гарантий. В нормах Конституции Россий-
ской Федерации закрепляется право граждан 
защищать свои права и свободы любыми спо-
собами, не запрещенными законодательством 
способами [1, ст. 45]. Во-вторых, уголовное 
законодательство относит необходимую обо-
рону к обстоятельствам, исключающим пре-
ступность деяния. В ст. 37 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) уста-
новлено, что состояние необходимой обороны 
представляет собой защиту личности и прав 
обороняющегося или других лиц, охраняемых 
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законом интересов общества или государства 
от общественно опасного посягательства, если 
это посягательство было сопряжено с насили-
ем, опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, либо с непосредственной угро-
зой применения такого насилия. Необходимая 
оборона в соответствии со ст. 37 УК РФ при-
знается правомерной также в следующих слу-
чаях:

1) если посягательство не было сопряженно 
с насилием, опасным для жизни обороняюще-
гося или другого лица, либо с непосредствен-
ной угрозой применения такого насилия, но 
при этом не было допущено превышения пре-
делов необходимой обороны, т. е. умышленных 
действий, которые явно не соответствовали ха-
рактеру и опасности посягательства; 

2) если обороняющееся лицо вследствие 
неожиданности посягательства не могло объ-
ективно оценить степень и характер опасности 
нападения [2].

Казалось бы, указанные положения доста-
точно ясно отражают содержание состояния 
необходимой обороны, условия ее применения 
и признания, когда совершенные действия не 
будут считаться преступлением. Однако при 
более тщательном подходе к законодательным 
положениям института необходимой обороны 
обнаруживается целый ряд проблем. В первую 
очередь к ним следует отнести проблему при-
меняемой терминологии и содержания исполь-
зуемых понятий. 

Отдельные советские и российские ученые 
полагают, что вместо термина «оборона» сле-
дует применять термин «защита». Обосновы-
вают они свое мнение тем, что термин «обо-
рона» в большей степени относится к военной 
тематике, поскольку применяется в отношении 
боевых действий, направленных на предотвра-
щение агрессивных действий противника. Тер-
мин же «защита», по мнению исследователей, 
обозначает конкретное совершение вынужден-
ных действий, направленных на предупрежде-
ние или отражение посягательства [12].

В пользу применения термина «защита» 
указывает и Конституция Российской Федера-
ции, в которой устанавливается право каждого 
«защищать свои права и свободы» [1]. В ст. 37 
УК РФ термин «защита» применяется в слово-
сочетаниях «при защите личности и прав обо-
роняющегося или других лиц» и «защита от 
посягательства». 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
более правильным будет применение в законо-
дательстве термина «защита», а не «оборона», 
к тому же в уголовном законодательстве ряда 
зарубежных стран давно применяется понятие 

«защита». Так, в ст. 122-5 Уголовного кодекса 
Франции устанавливается, что не подлежит 
уголовной ответственности лицо, совершив-
шее какое-либо действие, вызванное необхо-
димостью правомерной защиты самого себя 
или другого лица [7]. Соответственно, пола-
гаем, что есть необходимость изменить назва-
ние ст. 37 УК РФ.

Еще одной терминологической проблемой 
в уголовном законодательстве в отношении со-
стояния необходимой обороны является при-
менение понятия «нападение». Хотя данный 
термин используется в положениях ст. 37 УК 
РФ и применяется в п. 4, 8, 9 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 27.09.2012 № 19 «О применении су-
дами законодательства о необходимой обороне 
и причинении вреда при задержании лица, со-
вершившего преступление» (далее – постанов-
ление Пленума Верховного Cуда Российской 
Федерации от 27.09.2012 № 19) [4], точное его 
определение в указанных актах отсутствует. 
Это приводит к тому, что значительно услож-
няется процесс принятия правильных решений 
правоохранительными органами при осущест-
влении расследования и судами при определе-
нии наличия или отсутствия состояния необхо-
димой обороны в действиях лица, причинив-
шего вред посягающему.  К тому же в УК РФ 
данный термин применяется и в отношении 
иных видов преступлений. 

В связи с этим можно предложить внести в 
УК РФ или постановление Пленума Верховно-
го Cуда Российской Федерации от 27.09.2012 
№ 19 понятие «нападение», определив его как 
неожиданное и агрессивное для защищающего 
лица действие, создающее для него или других 
лиц реальную опасность непосредственного 
и немедленного применения насилия, сопро-
вождающееся угрозой жизни или здоровью, в 
том числе с целью завладения имуществом или 
иной противоправной целью.

В июне 2024 г. в Государственную Думу 
группой депутатов был внесен законопроект 
№ 648716-8 «О внесении изменения в статью 37 
Уголовного кодекса Российской Федерации (в 
части уточнения пределов необходимой обо-
роны)» [9]. В пояснительной записке к законо-
проекту отмечается, что неприкосновенность 
жилища является важнейшим конституцион-
ным правом человека. Однако в настоящий 
момент в ситуации, когда возникает необхо-
димость защищать себя и своих близких, гра-
жданину нужно определить намерения напа-
дающего, оценить степень потенциального 
вреда и исходящей опасности, а также, исходя 
из судебной практики, в целом быть предупре-



84 Вестник Российского университета кооперации. 2024. № 4(58)

дительным к посягающему. В документе ука-
зывается, что в подобных ситуациях посягаю-
щие находятся в более выгодном положении, 
поскольку именно защищающемуся придется 
впоследствии доказывать свою невиновность. 

В связи с этими обстоятельствами в зако-
нопроекте предлагается норма, по которой не 
будет являться превышением необходимой 
обороны действия обороняющегося лица по 
защите своего имущества в случае незаконного 
проникновения в его жилище. Это положение, 
по мнению разработчиков, должно изменить 
имеющуюся судебную практику в пользу обо-
роняющихся граждан. Однако в заключении на 
законопроект Верховный Суд Российской Фе-
дерации высказался о нецелесообразности его 
принятия, ссылаясь на то, что в 2022 г. были 
внесены дополнения, касающиеся данного во-
проса, в постановление Пленума Верховно-
го Cуда Российской Федерации от 27.09.2012 
№ 19. Правительство Российской Федерации 
также сделало заключение о возвращении ука-
занного законопроекта на доработку. 

Следует заметить, что ранее Государствен-
ная Дума отклонила четыре законопроекта, 
которые вносили изменения и дополнения в 
ст. 37 УК РФ. Очевидно, основанием их откло-
нения послужила позиция Конституционного 
Суда Российской Федерации. В ходе правовой 
оценки норм ст. 37 УК РФ Конституционный 
Суд Российской Федерации в одном из сво-
их определений отметил, что закрепленные в 
указанной статье положения непосредственно 
направлены на обеспечение защиты личности, 
прав и свобод обороняющихся, не нарушают 
их, а также не содержат какой-либо неопреде-
ленности в установлении (п. 2) [3]. 

С данной позицией соглашаются и многие 
юристы-практики. Так, член Общественной 
палаты Российской Федерации, известный ад-
вокат А.Г. Кучерена считает, что сегодня зако-
нодательные изменения в части необходимой 
обороны не требуются. Однако им указана 
необходимость качественного их правоприме-
нения, которые пока носят разрозненный ха-
рактер [10]. В результате возникают ситуации, 
когда суды по своему усмотрению трактуют 
положения ст. 37 УК РФ, что приводит к часто 
выносимым необоснованным, а иногда и не-
справедливым, не соответствующим законода-
тельству решениям. 

Примером этому являются два фактически 
аналогичных уголовных дела в отношении гра-
ждан А. Зобенкова и А. Краснова, когда они, 
защищая свою жизнь, здоровье и жизнь сво-
их близких от нападения группы лиц, нанесли 
смертельные ранения. 

Так, в ходе проведенного предваритель-
ного следствия и в решении суда первой ин-
станции было признано, что действия А. Зо-
бенкова не являлись необходимой обороной, 
а квалифицировались как убийство в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако област-
ной суд вынес оправдательный приговор, 
переквалифицировав его действия на состо-
яние необходимой обороны, с решением ко-
торого согласились и вышестоящие судебные 
инстанции [5].

В отношении действий А. Краснова, кото-
рый, защищая себя и свою семью от нападения 
группы из более 20 иностранных граждан с 
применением опасных для здоровья предметов 
и травматического оружия, произвел выстрелы 
из зарегистрированного ружья в нападавших, 
в результате чего двое из них были ранены и 
один убит, изначально органы следствия воз-
будили уголовное дело об убийстве, но впо-
следствии оно было переквалифицировано в 
превышение пределов необходимой обороны. 
В ходе дальнейших судебных разбирательств, 
которые длились более двух лет, А. Краснов 
был оправдан [6]. 

Исходя из анализа указанных дел, можно 
сделать вывод, что следственные органы и про-
куратура не в полной мере исследовали факты 
и обстоятельства, а также не совсем объектив-
но оценили ситуацию, в связи с чем неправиль-
но трактовали действия обороняющихся. Это 
еще одна проблема в правоприменительной 
практике по оценке применения необходимой 
обороны. 

Следует указать, что такие ошибки, до-
пущенные при проведении расследования в 
отношении действий обороняющихся, напря-
мую оказывают влияние на неправильную 
их квалификацию при вынесении решений 
судами. В результате фактически невинов-
ный человек находится длительное время под 
стражей, что может существенно сказаться на 
его здоровье, психическом состоянии, а также 
психическом и материальном положении его 
семьи. Полагаем, что после вынесения оправ-
дательного приговора ему обязаны выплатить 
компенсацию из средств федерального бюд-
жета, причем суммы компенсаций, особенно 
при длительном, как в случае с А. Зобенко-
вым, содержании лица в следственном изо-
ляторе (более двух лет), могут быть доволь-
но значительными (так, по решению суда ему 
обязаны выплатить компенсацию в размере 
более 830 тыс. руб.) [5]. 

Несмотря на то что в Обзоре практики 
применения судами положений гл. 8 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации об об-
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стоятельствах, исключающих преступность 
деяния, а также постановлении Пленума 
Верховного Cуда Российской Федерации от 
27.09.2012 № 19 даны подробные разъясне-
ния судам при определении условий и оценки 
действий, совершенных в состоянии необхо-
димой обороны, судебная практика говорит 
об обратном. Так, по данным сайта судебной 
статистики Российской Федерации, в 2022 г. 
количество лиц, оправданных по ст. 37 УК РФ, 
из 214 рассматриваемых дел составило 9 чело-
век, а в 2023 г. из 192 дел – только 5 [13]. Та-
кое мизерное количество оправдательных при-
говоров связано не только со специфической 
сложностью данных дел, но и с тем, что судам 
(особенно судам первой инстанции) не хватает 
опыта разбирательства по таким делам. Более 
того, в большинстве случаев суды склоняются 
при вынесении приговора к оценкам и выво-
дам, не всегда качественно сделанным в ходе 
проведенного расследования.

Для решения указанной проблемы це-
лесообразно использовать, например, опыт 
Китая, где в 2020 г. были изданы «Руководя-
щие рекомендации применения необходимой 
самообороны», разработанные совместно 
с Верховным народным судом, Верховной 
народной прокуратурой и Министерством 
общественной безопасности. В них перечис-
лены условия для признания действий, со-
вершенных в рамках необходимой обороны, 
основные элементы обороны, выходящие за 
пределы необходимости, а также приведены 
семь типичных дел, связанные с необходи-
мой обороной [8]. Разработка аналогичного 
правового документа может быть осуществ-
лена и в нашей стране.

В 2021 г. Президент Российской Федерации 
В.В. Путин поручил Верховному Суду Россий-
ской Федерации обобщить судебную практику 
по делам, квалифицированным как превыше-
ние самообороны, и в случае необходимости 
представить предложения по совершенство-
ванию уголовно-правовых норм. При этом им 
была указана необходимость анализа действу-
ющей практики и обеспечения справедливой 
защиты граждан, которые защищают не только 
себя, но и жизнь и здоровье других лиц [11]. 
Однако последний обзор судебной практики по 
гл. 8 УК РФ был опубликован Верховным Су-
дом Российской Федерации в 2019 г.

 Таким образом, для устранения указанных 
проблем целесообразно:

– внести изменения в уголовное законода-
тельство, заменив термин «необходимая обо-
рона» термином «правомерная защита», и, со-
ответственно, изменить название ст. 37 УК РФ; 

– постановление Пленума Верховного Cуда 
Российской Федерации от 27.09.2012 № 19 до-
полнить определением понятия «нападение»;

– Верховному Суду Российской Федера-
ции совместно с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации и Следственным ко-
митетом Российской Федерации разработать 
разъяснения, касающиеся классификации дей-
ствий, относящихся к необходимой обороне 
и превышению ее пределов, при проведении 
следственных мероприятий;

– обзоры судебной практики по гл. 8 УК 
РФ осуществлять периодически (через два-три 
года), а при необходимости и ежегодно.
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ЮБИЛЯРЫ

25 октября 2024 года исполнилось 55 лет доктору технических наук, доценту, профессору кафе-
дры информационных технологий Андрею Геннадьевичу Иванову. 

А.Г. Иванов родился в с. Октябрьское Мариинско-Посадского района Чувашской АССР. Окончив в 
1992 г. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана по специальности «Ме-
таллорежущие станки и инструменты», Андрей Геннадьевич продолжил искать пути для профессиональ-
ного роста. В 1998 г. в Казанском государственном технологическом университете А.Г. Иванов успешно 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему «Снижение ви-
браций в подвижных конструкциях с автобалансирующим устройством и корректирующей массой – жид-
костью». В 2006 г. состоялась защита его докторской диссертации на тему «Влияние природы корректиру-
ющих масс на уровень вибраций в механических системах с неуравновешенным ротором». 

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 
Андрей Геннадьевич трудится с 2020 г.: преподаватель кафедры информационных технологий и ма-
тематики, доцент кафедры экономики и информационных технологий, профессор кафедры информа-
ционных технологий. 

Основными направлениями научной деятельности ученого являются компьютерная графика, програм-
мирование компьютерной графики, 3D и математическое моделирование, гомоморфизмы и изоморфизмы 
их параметров отображения; проектирование и программная реализация вероятностно-динамических ме-
тодов оптимального управления производственными и социально-экономическими системами.

А.Г. Иванов является автором более 180 научных и 10 учебно-методических работ, 2 монографий, 
18 патентов Российской Федерации на изобретения, имеет 1 сертификат Министерства здравоохра-
нения и медицинской промышленности Российской Федерации и 4 свидетельства на программные 
средства. Награды подтверждают достижения ученого в сфере образования и науки: Андрей Ген-
надьевич является лауреатом Государственной молодежной премии Чувашской Республики в сфере 
науки, техники и производства, награжден двумя дипломами и двумя медалями на Московском меж-
дународном Салоне образования.  

Уважаемый Андрей Геннадьевич! Вы являетесь источником неиссякаемой энергии, примером 
профессионализма и трудолюбия. За долгие годы работы Вы проявили себя как опытный преподава-
тель, неустанно передающий богатые профессиональные знания и практический опыт молодому по-
колению. Примите наши искренние поздравления с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, успе-
хов, взаимопонимания и поддержки со стороны коллег, друзей и близких!

Коллектив Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации

ИВАНОВ
АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
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Поступившие от автора(ов) материалы проходят первичный контроль на комплектность и пра-
вильность оформления согласно предъявляемым требованиям (Приложение № 1).

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный текст статьи (Приложение № 2), за-
явка по типовой форме в электронном варианте (Приложение № 3), заявление (Приложение 4). Элек-
тронную версию материалов следует отправить по электронной почте на адрес: vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется в журнале регистрации статей с указанием даты поступления, названия, 
Ф.И.О. автора(ов). Статье присваивается индивидуальный регистрационный номер.

Главный редактор (заместитель главного редактора) журнала направляет статью на рецензиро-
вание члену редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление/раздел журнала.

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию, рекомендовать к опубликованию после 
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Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения.

В рецензии должны быть кратко оценены:
– общий научный уровень работы;
– название и его соответствие содержанию статьи;
– актуальность темы;
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Статья может быть допущена к публикации:
– при условии углубленного научного и/или литературного редактирования;
– после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
– после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо отослана автору(ам) на 

доработку или принята к публикации. Содержание рецензии доводится до автора(ов) в недельный 
срок после получения редакцией журнала экспертного заключения.

Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору(ам) с замечаниями рецензента. Автор(ы) 
должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редак-
цию журнала исправленный текст в электронном варианте в срок не позднее чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и ре-
дакция журнала принимает решение о возможности публикации.

В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет авторам мотивированный от-
каз.

При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора(ов) 
необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об опла-
те на электронный адрес: vestnikruc@mail.ru.

После проверки редактором журнала текста рукописи на наличие орфографических и синтаксиче-
ских ошибок статья публикуется в очередном номере журнала.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный 
автором(ами), либо может быть передан лично автору(ам) по фактическому адресу редакции журнала.

Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение пяти календарных лет.
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Приложение 1

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

Представляемая для публикации статья должна быть написана научным стилем, которому соот-
ветствуют точность передаваемой информации, убедительность аргументации, логическая последо-
вательность изложения, лаконичность, авторитетность; представлять ценность для научного сообще-
ства и отвечать нормам научной этики. Уникальность исследования (процент оригинальности) долж-
на быть не менее 75 %.

Статья должна иметь:
1) индекс универсальной десятичной классификации (УДК);
2) метаданные:
а) инициалы и фамилию(и) автора(ов) на русском и английском языках – количество соавторов в 

статье может быть не более 5;
б) заглавие на русском и английском языках;
г) благодарность (необязательный элемент статьи);
д) аннотацию на русском и английском языках (не менее 1000 знаков), которая должна соответст-

вовать структуре статьи;
е) ключевые слова на русском и английском языках (5–10 слов и/или словосочетаний);
3) основной текст, включающий следующие подразделы:
а) введение;
б) актуальность исследуемой проблемы;
в) цель исследования;
г) материалы и методы исследования;
д) результаты исследования и их обсуждение;
е) выводы;
4) список литературы на русском и английском языках (References).
В конце статьи должны быть указаны сведения об авторе(ах) на русском и английском языках: 

фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность с указанием места работы, страна, 
город, адрес электронной почты.

Метаданные статьи
Краткие сведения об авторе(ах). Должны быть указаны инициалы и фамилия автора(ов). При 

наличии двух и более авторов последовательность их упоминания зависит от вклада в выполненную 
работу. Все авторы должны дать согласие на внесение в список авторов. Любые изменения в списке 
авторов должны быть одобрены всеми авторами. 

Заглавие. Название статьи должно быть информативным, лаконичным, отвечать научному стилю 
текста, содержать основные ключевые слова. 

Благодарность (Acknowledgement). Выражаются признательность автора(ов) коллегам за 
помощь и благодарность спонсорам за финансовую поддержку исследования (также необходимо 
указать грантовые проекты). Уместно упомянуть все источники финансирования исследований, 
включая прямую и косвенную финансовую и техническую поддержку (например, предоставление 
оборудования/материалов). Согласие на упоминание в благодарности этих лиц является обяза-
тельным. 

Аннотация (Abstract). Должна быть содержательной, информативной, четко структурированной, 
т. е. следовать логике изложения материала и результатов исследования в статье, и включать следу-
ющие аспекты ее содержания: актуальность исследуемой проблемы, цель исследования, материал и 
методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы. Оптимальный объем анно-
тации должен составлять не менее 1000 знаков. 

Ключевые слова (Keywords) включают 5–10 слов и/или словосочетаний, по которым в дальней-
шем будет выполняться поиск статьи. Ключевые слова должны отражать специфику темы, объект и 
результаты исследования. 

Все метаданные должны быть полностью переведены на английский язык. При переводе за-
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главия недопустимо использовать транслитерацию с русского языка на латиницу, кроме непереводи-
мых названий собственных имен. При транслитерации Ф.И.О. авторов необходимо придерживаться 
единообразного написания фамилий во всех статьях. Ф.И.О. авторов на английском языке приводятся 
по международным (англоязычным) правилам с указанием инициала отчества. Перевод места работы 
дается полностью без использования сокращенного названия. 

Оформление статьи
Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в редакторе Word. 

Формат бумаги – А4, поля – 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см. Текст статьи набирается 
шрифтом Times New Roman размером 14 пт через полуторный интервал, выравнивается по ширине. 
Переносы в словах не допускаются. Нумерация страниц не производится. 

Рисунки должны быть контрастными и четкими. Количество рисунков (графиков, диаграмм, схем, 
чертежей и других иллюстраций) не должно превышать 5. Рисунки должны быть обязательно упомя-
нуты в тексте. Вместе со статьей в редакцию необходимо отправить «исходники» этих объектов, т. е. 
файлы с расширениями программ, в которых они были созданы. Подрисуночные подписи выполня-
ются шрифтом 12 пт. 

Таблицы должны содержать экспериментальные данные и представлять собой обобщенные и ста-
тистически обработанные материалы исследований. Таблицы должны быть обязательно упомянуты в 
тексте и выполняются в режиме «Таблица» редактора Word шрифтом 12 пт. Каждая таблица должна 
иметь заголовок, быть обязательно пронумерована и упомянута в тексте. 

Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в редакторе формул Microsoft 
Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех остальных – Times New Roman, основной 
размер 14 пт, крупный индекс 12 пт, мелкий – 10 пт; латинские буквы – курсив, буквы греческого 
алфавита и кириллицы – прямой шрифт, обозначения матриц, векторов, операторов – прямой полу-
жирный шрифт; в математических и химических формулах и символах (располагать по центру стра-
ницы) следует избегать громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер ставится у правого 
края) обязательно печатаются с красной строки. Нумеруются лишь те формулы, на которые имеются 
ссылки; математические символы типа sh, sin, Im, Re, hid, ker, dim, lim, inf, log, max, exp, const, нуль, а 
также обозначение химических элементов необходимо набирать прямым шрифтом (например, logl=0; 
Fe); при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться международной систе-
мы единиц СИ. 

Ориентировочный объем: для статьи – от 8 до 20 с., для рецензии – не более 3 с., для краткого 
сообщения – не более 2 с. В объем входят текст, аннотация, таблицы, список литературы, рисунки и 
сведения об авторах.

Разделы статьи
Статья должна содержать 6 основных разделов: 
1) введение; 
2) актуальность исследуемой проблемы; 
3) цель исследования;
4) материалы и методы исследования; 
5) результаты исследования и их обсуждение; 
6) выводы.
Введение должно содержать формулировку темы исследования; обзор литературы по обозначен-

ной теме; постановку проблемы.
Актуальность исследуемой проблемы. Данный раздел должен содержит информацию об акту-

альности и значимости предлагаемого исследования.
Цель исследования. Данный раздел должен содержать четко сформулированную цель исследо-

вания. 
Материалы и методы исследования. Этот раздел статьи раздел должен включает описание ма-

териала исследования, используемой методологии, указание на методы и условия проведения экспе-
риментов и/или наблюдений и необходимое оборудование.

Результаты исследования и их обсуждение. Необходимо отразить фактические и теоретические 
результаты исследования, интерпретацию полученных результатов, включая соответствие получен-
ных результатов гипотезе исследования; ограничения исследования и обобщения его результатов; 
предложения по практическому применению; предложения по направлению будущих исследований.
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Выводы. В этом разделе следует указать краткие итоги разделов статьи без повторения формули-
ровок, приведенных в предыдущих разделах статьи.

Списки литературы и цитирование
Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»; включает 

литературные источники (не менее 8 и не более 20), содержащие материал, который автор исполь-
зовал при написании статьи. Нормативно-правовые акты выносятся в начало библиографического 
списка и располагаются по юридической силе. Далее источники располагаются в алфавитном поряд-
ке. При составлении списка библиографических ссылок на латинице («References») русскоязычные 
источники необходимо транслитерировать, а иностранные источники привести в соответствие требо-
ваниям транслитерации. 

Ссылки в тексте необходимо оформить в квадратных скобках с указанием номера из списка лите-
ратуры и страницы (при необходимости), откуда приводится цитата, например: [1, с. 12], [2, с. 48; 
8, т. 3, с. 24], [9, с. 12–18], [2; 6; 9], [8, д. 143, л. 12].

В статье должны быть представлены ссылки на все приводимые в списке литературы источники. 
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Автору запрещается ссылаться на собствен-
ные работы более 3 раз.

Опубликование научной статьи
Публикация статьи в журнале осуществляется в соответствии с договором публичной оферты, 

условиями публикации, приказом ректора Российского университета кооперации от 25.04.2022 
№ 01-04/519 «Об установлении стоимости публикации материалов, стоимости редактирования, ре-
цензирования научных статей в научно-теоретическом журнале "Вестник Российского университе-
та кооперации"».

Действие договора возникает с момента отправки на электронную почту vestnikruc@mail.ru:
1) статьи в электронном варианте;
2) заявления;
3) заявки.  
В отдельных случаях уместно направить в журнал краткий запрос с описанием темы и основных 

положений статьи, чтобы убедиться в возможности рассмотрения предлагаемой статьи.
Аспиранты дополнительно отправляют справку с места учебы, подтверждающую обучение в 

аспирантуре. 
Поступление статьи в редакцию означает полное согласие автора(ов) с правилами научно-тео-

ретического журнала «Вестник Российского университета кооперации». Автор(ы) гарантирует(ют), 
что конфликт интересов отсутствует. Редакция вправе отказаться от исполнения услуг в односто-
роннем порядке или приостановить выполнение обязательств по договору в случаях невыполнения 
обязательств со стороны автора(ов) статьи.

От даты принятия статьи в журнал до ее публикации может пройти от 1 до 2 кварталов. 
Адрес редакции: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, каб. 411. 

Тел.: 8(8352) 41-98-64, 40-08-63. Электронный адрес: vestnikruc@mail.ru
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Приложение 2

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 
«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

УДК 00000
ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ 

И.О. ФАМИЛИЯ 
Аннотация (не менее 1000 знаков). Текст. Текст. Текст. 
Ключевые слова (5–10 слов и/или словосочетаний): текст, текст, текст. 

И.О. ФАМИЛИЯ на английском языке
ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ на английском языке

Abstract.  Text. Text. Text.
Keywords: text, text, text.

Текст статьи
Введение. 
Актуальность исследуемой проблемы. 
Цель исследования.
Материалы и методы исследования.
Результаты исследования и их обсуждение.
Выводы. 

Список литературы
1. Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 1. Свердловск: 

Сред.-Уральское кн. изд-во, 1963. 800 с. 
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socialist law]. Vyp. 1. Sverdlovsk: Sred.-Uralskoe kn. izd-vo, 1963. 800 s. 
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Приложение 3

ЗАЯВКА 
для публикации научной статьи в научно-теоретическом журнале 

«Вестник Российского университета кооперации»

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
2. Ученая степень, ученое звание 
3. Должность
4. Название организации
5. Название подразделения (кафедра, отдел и т.д.)
6. Адрес организации (с индексом)
7. Контактные телефоны (с кодом города), Е-mail
8. Тема научной статьи

9. Шифр и наименование научной специальности статьи

10. Необходимое количество экземпляров журнала
11. Адрес для отправки журнала (с индексом)
12. Дата внесения платежа
13. Сумма платежа
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Приложение 4

Главному редактору 
научно-теоретического журнала 
«Вестник Российского университета 
кооперации»
В.В. Андрееву
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

заявление.

Прошу принять к публикации в журнале «Вестник Российского университета коопера-
ции» в разделе __________________________________________________________________ 

                                                                      (название раздела)
научную статью _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(название статьи)
Сообщаю шифр научной специальности (согласно номенклатуре ВАК), которой соответ-

ствует статья ___________________________________________________________________. 
     (шифр, наименование научной специальности)

Подтверждаю, что данная научная статья нигде ранее не была опубликована, не направля-
лась и не будет направляться для опубликования в другие научные издания без уведомления 
об этом редакции журнала.

Гарантирую, что размещение научной статьи в журнале «Вестник Российского универси-
тета кооперации» не нарушает ничьих авторских прав. Несу ответственность за неправомер-
ное использование в статье объектов интеллектуальной собственности, авторского права или 
«ноу-хау» в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Согласен на обработку своих персональных данных в целях опубликования представлен-
ной статьи в научном журнале. Эти данные включают следующие сведения: фамилию, имя, 
отчество, ученую степень, ученое звание, должность, место работы и/или обучения, почто-
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