
1Мониторинг правоприменения № 1 (54) – 2025

    СОДЕРЖАНИЕ

НАУЧНЫЙ  РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ
№ 1 (54) – 2025 г.

Выходит 4 раза в год

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-49472
24 апреля 2012 г.

Журнал входит в рейтинг научных изданий ВАК, категория К2

Главный редактор
КАРЦХИЯ Александр Амиранович, д.ю.н., доцент, Москва

Шеф-редактор,
МАКАРЕНКО Григорий Иванович, Москва

Редакционная коллегия
АНТОНЯН Елена Александровна, д.ю.н., профессор, Москва
ГАБОВ Андрей Владимирович, д.ю.н., профессор,  
член-корреспондент РАН, Москва
ДЕМИДОВА-ПЕТРОВА Елизавета Викторовна, д.ю.н., доцент, 
Казань
ЗАЙЦЕВ Владимир Васильевич, д.ю.н., профессор, Москва
ЗАПОЛЬСКИЙ Сергей Васильевич, д.ю.н., профессор,  Москва
ЗАХАРЦЕВ Сергей Иванович, д.ю.н., профессор, Москва
ЗИБОРОВ Олег Валентинович, д.ю.н., профессор, Москва
КАБАНОВ Павел Александрович, д.ю.н., доцент, Казань
МАЛЬКО Александр Васильевич, д.ю.н., профессор, Саратов
МАЦКЕВИЧ Игорь Михайлович, д.ю.н., профессор, Москва
ШАХНАЗАРОВ Бениамин Александрович,  д . ю . н . , доцент, Москва
АТАГИМОВА Эльмира Исамудиновна, к.ю.н, Москва
ШАРШУН Виктор Александрович, к . ю . н ., Минск, Белоруссия
БАБИНЦЕВ Валентин Павлович, д. социол. н., профессор, Белгород
БАРМАТОВА Светлана Петровна, д. социол. н., профессор, Брянск
МАЛЫШЕВ Михаил Львович, д. социол. н., профессор, Москва
СИЛИН Анатолий Николаевич, д. социол. н., профессор, Тюмень
УРЖА Ольга Александровна, д. социол. н., профессор, Москва

Учредитель и издатель
ФБУ «Научный центр правовой информации при 
Министерстве юстиции Российской Федерации»

Адрес: 125438, Москва, Михалковская ул., 65, к.1
E-mail: monitorlaw@yandex.ru

Телефоны: 8-495-197-89-06 (доб. 283)
                                             8-915-388-81-90

Требования, предъявляемые к рукописям, а также 
архивные файлы размещены на сайте:

http:/uzulo.su/mon-prav

Отпечатано в РИО ФБУ НЦПИ при Минюсте России
Подписано в печать 30.01.2025 

Общий тираж 120 экз. Цена свободная

Подписка на журнал осуществляется в почтовых отделениях по каталогу «Пресса России». Подписной индекс 44723

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ
СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ПРАВОПОРЯДОК (НА ОСНОВЕ НАУЧНЫХ РАБОТ В.А. ЮСУПОВА)
Кобзарь-Фролова М.Н. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА
Запольский С.В.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО КАК РЕГУЛЯТОР ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Васянина Е.Л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ 
ПРАВЕ
Жерновникова П.С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ
Руденко В.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Самойлов А.Ю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ КАК КЛЮЧЕВОГО 
ИНСТРУМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ
Троян Н.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 
ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И СИСТЕМ ЕЕ ПЕРЕДАЧИ
Семёнова И.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Ермолаев А.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

СОЦИОЛОГИЯ
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Банов М.Е., Уржа О.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

МАЛЫЕ ГОРОДА В РЕГИОНАХ РОССИИ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В РАЗВИТИИ
Воронов В. В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ 
ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ: ТЕНДЕНЦИИ И 
ПРОБЛЕМЫ
Медведева Н.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

ЭПИСТЕМИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ «НАДЕЖНОСТИ» В СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНОМ ПОЗНАНИИ: ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ КООРДИНАТЫ СУБЪЕКТА
Тогузова Л.И., Титкова О.В., Осипова А.М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

УПРАВЛЯЮЩАЯ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
РЕГИОНА
Харченко К.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

НАСТАВНИЧЕСТВО: ОСОБАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ПРАКТИКА В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Колесникова К.Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

РЕЦЕНЗИИ
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Захарцев С.И., Кондрат И.Н., Сальников В.П. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

ПРАВО БУДУЩЕГО ВЕКА
Кондрат И.Н., Масленников Д.В., Третьяков И.Л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА
О ФИНАНСОВОМ ПРАВЕ КАК ПРЕДМЕТЕ ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ОТРАСЛИ ПРАВОВЕДЕНИЯ
Запольский С.В.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118



2

Система административного права и административный правопорядок...

DOI: 10.24412/2226-0692-2025-1-2-6

СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА  
И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРАВОПОРЯДОК 

(на основе научных работ В.А. Юсупова)

Кобзарь-Фролова М.Н.1
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власть, законность.

Аннотация
Актуальность: система административного права, ее элементы — один из ключевых вопросов науки адми-

нистративного права. Административный правопорядок — один из институтов административного права, тесно 
связанный с деятельностью органов исполнительной власти, вопросами обеспечения и создания условий за-
конности. Важное слово в раскрытии этих ключевых понятий было сказано видным ученым-административистом 
В.А. Юсуповым, который оставил своим последователям обширное наследие из многочисленных трудов, каса-
ющихся разных областей и институтов административного права. Разработки В.А. Юсупова сохраняют актуаль-
ность в наши дни.

Цель статьи: проанализировать подход В.А. Юсупова к вопросу о системе административного права и юри-
дической модели административного правопорядка, показать их связь, продемонстрировать логику ученого в ис-
следовании конкретного института.

Результат: авторитетное мнение ученого представлено во взаимосвязи: система права — важнейший ин-
ститут системы — основополагающий принцип — законность.

Рассмотрение трудов В.А. Юсупова, в том числе вопроса об административном правопорядке, вызывает 
интерес с позиции того, как ученый в условиях слабой разработанности темы сумел исследовать все грани инсти-
тута правопорядка, проанализировать их, предпринял попытку найти место данного института в системе админи-
стративного права, связать с деятельностью органов исполнительной власти, выделить специфические черты и 
определить структуры (блоки) исследуемого института. Для современного исследователя данная работа будет 
полезна рассмотренной логикой изучения и подачи материала.

DOI: 10.24412/2226-0692-2025-1-2-6

1  Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна, доктор юридических наук, профессор,  главный научный сотрудник сектора административного 
права и административного процесса Института государства и права РАН, г. Москва, Российская Федерация. E-mail: margokfmn@yandex.ru

Введение

В 2025 году было бы 85 лет видному советскому и 
российскому ученому-административисту Виталию 
Андреевичу  Юсупову.  Он  родился  в  предвоенный 
1940 год (12 августа) в далеком селе Краснодарского 
края, в крестьянской семье.

К  моему  сожалению,  жизнь  подарила  мне  не 
так много времени взаимного общения с Виталием 
Андреевичем.  Интеллигентный,  скромный,  привет-
ливый,  открытый  человек.  Его  лицо  выражало  же-
лание  вникнуть  в  проблему,  проявить  внимание  и 
проч. Узнав, что у меня имеются трудности с публи-
каций  научных  трудов  (в  начале  2000-х),  Виталий 
Андреевич сразу предложил публиковаться в пери-
одическом научном журнале «Вестник Евразийской 
Академии  наук»,  где  он  был  бессменным  главным 
редактором, а также не отказал в помощи при дора-
ботке плана моей диссертации. Не припомню случая, 
чтобы Виталий Андреевич невнимательно отнесся к 
какой-либо  моей  просьбе  или  проигнорировал  ее. 
Не  раз  делился  со  мной  своими  воспоминаниями, 

например,  о  том,  в  какой  сложной  обстановке  со-
ветского  периода  развития  государственности  и  с 
какими  трудностями  он  лично  столкнулся,  выходя 
на защиту докторской диссертации.

Виталий Андреевич был одержим идеей созда-
ния коллективного труда с участием ведущих ученых-
административистов  России  под  эгидой  Института 
государства и права РАН. И даже по личной инициа-
тиве был занят разработкой плана трехтомника.

В  своих  научных  изысканиях  В.А.  Юсупов 
брался  за  самые  разные  темы  и  смело  отстаивал 
мнение, которое порой не было распространено или 
поддержано в тот или иной момент другими учены-
ми и исследователями.

В.А. Юсупов о системе  
административного права

Административное право как наиболее круп-
ное  отраслевое  образование  представляет  собой 
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сложную  конструкцию,  сложившуюся  в  опреде-
ленную систему. Для того чтобы разобраться в ней, 
необходимо  выделить  основные  элементы  систе-
мы  административного  права  и  проанализировать 
функциональные связи между ними, не раз говорил 
В.А. Юсупов  [2,  с.  79—82; 3,  с.  287—300]. Принима-
емые  административно-правовые  акты  образуют 
устойчивые связи между государством и людьми че-
рез те веления и правила, которые в них закреплены. 
Эти  связи  имеют  принципиально  важное  значение 
для участников. Наибольшее значение имеют иерар-
хические связи, координационные отношения, пря-
мые и обратные связи. 

Ученый, активно участвуя и выступая на дис-
куссионных площадках юридических вузов Москвы, 
Казани и других, в целом поддерживая мнение своих 
коллег-единомышленников Ю.М. Козлова, В.И. Рем-
нева,  В.М.  Манохина,  М.И.  Еропкина  [1,  4—6]  и 
других,  разъяснял  в  своих  работах,  почему  всё  ад-
министративное право нужно разделить на три ча-
сти  (отсюда  и  написание  упоминаемого  учебника 
должно быть в трех томах). А именно, по глубокому 
убеждению  Виталия  Андреевича,  вся  система  ад-
министративного  права  должна  быть  представле-
на  тремя  группами  взаимосвязанных  между  собой 
общественных  отношений,  объединенных  в  такие 
крупные подотрасли, как:

 i административно-управленческое право, 
 i административное-деликтное право, 
 i административно-процессуальное 

право [12, с. 68—74].
Объединяющим  началом  во  всех  трех  груп-

пах  служат  управленческие  связи,  которые  влияют 
и  формируют  особые  группы  административных 
правоотношений.

Исходя из представленной системы, В.А. Юсу-
пов выделил объект административного правового 
регулирования:  это  отношения,  обеспечивающие 
упорядоченность  в  процессе  реализации  функций 
исполнительной власти.

Представляет  интерес  взгляд  ученого  на  суть 
административного правоотношения. Администра-
тивные  правоотношения,  пишет  В.А.  Юсупов,  воз-
никают  и  происходят  не  индивидуально  и  не  сами 
по  себе,  в  них  имеется  совершенно  определенная 
упорядоченность. Данная упорядоченность кроется 
в содержании административно-правой нормы и ее 
направленности. Административные правоотноше-
ния — один из видов правовых отношений, причем 
наиболее  крупный,  выделяющийся  своим  разноо-
бразием.  Эти  правоотношения  складываются  как 
продукт упорядоченности всей системы обществен-
ных отношений, поэтому они развиваются в ней как 
определенная социально-правовая общность [9].

Заложенная  нормативно-правовыми  актами 
упорядоченность, которая существует в рамках ад-
министративных  правоотношений,  отражает  си-
стемные связи между участниками. Данные систем-
ные  связи  характеризуются  целостностью,  един-

ством,  тесным  переплетением  с  правовыми  отно-
шениями  других  отраслей  и  правовых  институтов. 
Именно эта упорядоченность выражает, а в процессе 
своего функционирования обеспечивает на практи-
ке требование законности, что по сути своей пред-
ставляет собой административный правопорядок.

В.А. Юсупов  
об административном правопорядке

Тема  административного  правопорядка  — 
одна из сложных тем. Она была слабо разработана в 
то время, когда к ней обратился В.А. Юсупов. Ученый 
не только исследовал грани данного правового ин-
ститута, дал определение понятию «административ-
ный  правопорядок»,  но  и  показал  ту  юридическую 
модель, которая закрепляет управленческие право-
отношения в рамках этого правового института.

По  убеждению  В.А.  Юсупова,  тема  правопо-
рядка  самым  тесным  образом  связана  с  сутью  и 
содержанием  таких  понятий,  как  административ-
ное  правоотношение,  управленческое  отношение, 
управленческие связи, законность и проч.

Административный  правопорядок  является 
составной частью правопорядка в обществе. Он ор-
ганично вплетен в систему правопорядка и вместе с 
тем имеет черты, позволяющие выделить, идентифи-
цировать его.

Большая  советская  энциклопедия  трактует 
правопорядок  как  некое  состояние  общественных 
отношений,  при  котором  обеспечивается  соблюде-
ние закона и иных правовых норм [7]. Правопорядок 
отражает  степень  реализации  прав  граждан  и  сте-
пень  их  защищенности,  уполномоченными  органа-
ми исполнительной власти. Правопорядок отражает 
степень урегулированности социальных связей.

В 1979 году Генеральная Ассамблея ООН при-
няла  Кодекс  поведения  должностных  лиц  по  под-
держанию  правопорядка.  Суть  данного  документа 
направлена на то, чтобы те, на кого возложены пол-
номочия по поддержанию правопорядка, уважали и 
защищали права человека независимо от их каких-
либо социальных, генетических и иных признаков и 
различий.

Административный  правопорядок  В.А.  Юсу-
пов рассматривал в тесной связи с системой админи-
стративного права и ее подотраслью — администра-
тивно-управленческим  правом.  Уточняя  близость 
данных  понятий,  ученый  пишет,  что  глубинное  со-
держание понятия «административный правопоря-
док»  тесным  образом  переплетается  и  встраивает-
ся в суть и содержание понятия «упорядоченность 
административных  правоотношений»  и  отражает 
те  глубинные  связи,  которые  имеют  место  в  сфере 
государственного  управления.  Далее  разъясняя,  он 
детализирует  сущность  указанной  связи:  админи-
стративный правопорядок находится и развивается 
в  системе  сложных  взаимосвязей  между  органами, 
осуществляющими  государственное  управление, 
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и  другими  государственными  органами,  также  ор-
ганами,  наделенными  государственно-властными 
полномочиями.  Однако  административный  право-
порядок  не  теряется  в  общей  системе  правопоряд-
ка [10, с. 72—79].

Административный  порядок  своим  назначе-
нием  призван  отражать  главную  функцию  органов 
управления — проведение в жизнь правовых актов 
органов государственной власти, соблюдение закон-
ности,  охрану  общественного  порядка  и  проч.  По 
авторитетному  мнению  В.А.  Юсупова,  это  выража-
ет насущные интересы граждан и обеспечивает ис-
полнение правовых актов органов государственного 
управления.

Административному  правопорядку  присущи 
публичность  и  официальный  компонент,  которые 
обеспечиваются не только системой разделения вла-
стей  и  закреплением  полномочий  органов  испол-
нительной  власти,  но  и  действующим  механизмом 
государственного  контроля  (надзора),  обществен-
ного  контроля.  В  системе  разделения  властей  роль 
исполнительной  власти  в  анализируемом  вопросе 
состоит  в  том,  чтобы  реализовать  управленческую 
волю и обеспечить тем самым упорядоченность ад-
министративных правоотношений в соответствии и 
на основании принципа законности. 

Однако, как утверждает В.А. Юсупов, это толь-
ко внешняя, юридическая сторона упорядоченности 
административных правоотношений и соблюдения 
законности.  За  решением  данной  проблемы  стоят 
более глубинные социально-экономические и орга-
низационные процессы. И если возникают условия, 
при  которых  какой-то  элемент  административного 
правопорядка  вступает  в  противоречие  с  прогрес-
сивным развитием экономических отношений, про-
тиворечит  или  расходится  со  свободами  граждан 
или не обеспечивает их, он подлежит критическому 
осмыслению и, скорее всего, рано или поздно будет 
изменен, усовершенствован, доработан.

Важной частью данных рассуждений В.А. Юсу-
пова стало то, что им были выделены специфические 
черты административного правопорядка как инсти-
тута  подотрасли  административно-управленческо-
го права2. 

1)  Административный  правопорядок  —  орга-
ническая часть общественного правопорядка. Адми-
нистративное право, выступая в качестве формали-
зованной  программы,  показывает  сущность,  опре-
деляет структуру и придает основные направления 
развитию  рассматриваемого  института  в  сфере  го-
сударственного  управления  —  института  админи-
стративного правопорядка. 

2) Отношения в рамках института админи-
стративного правопорядка формируются на основе 
особых норм административного права.

3) Влияние субъективных прав и обязанностей 
участников административных правоотношений. 

2 Примечание: структурировано — М.Н. Кобзарь-Фроловой.

В  нормах  административного  права,  в  актах 
применения,  издаваемых  соответствующими  пу-
бличными  органами,  в  действующей  системе  субъ-
ективных прав и обязанностей участников админи-
стративных правоотношений, по мнению В.А. Юсу-
пова, — формулируется идеальная модель админи-
стративного  правопорядка.  Ученый,  развивая  соб-
ственные идеи, обращается к мнению авторитетных 
коллег и находит поддержку своим размышлениям 
в их трудах. Так, он присоединяется и поддерживает 
идею, которая была выражена в работе Т.М. Шамбы, 
О.В.  Мураметса:  «запрограммированное»  законо-
дателем  упорядочение  общественных  отношений 
можно рассматривать в качестве цели [8, с. 18] адми-
нистративного правопорядка. 

1) Влияние факторов общественного развития. 
Административный  правопорядок  формируется 
под воздействием не только правовых предписаний, 
но и целого ряда объективных и субъективных фак-
торов общественного развития. Он складывается из 
реального  поведения  субъектов  административно-
го  права.  А  это  поведение  не  всегда  соответствует 
идеальной модели правопорядка и иногда является 
противоправным. 

2) Специфическая структура. Специфической 
чертой  административного  правопорядка  является 
то, что его структура носит иерархический характер. 
Обращая  внимание  на  то,  что  значительная  часть 
административных  правоотношений  в  основе  сво-
его возникновения и изменения имеет организаци-
онную подчиненность (это главным образом верти-
кальные правоотношения), функционирование всей 
действующей  системы  государственного  управле-
ния невозможно себе представить без горизонталь-
ных и даже диагональных связей. Последние, без со-
мнения, не предполагают подчиненность сверху. 

3) Влияние управленческих связей. Дальнейшие 
рассуждения В.А. Юсупова основаны на анализе раз-
личных точек зрения и дискуссии среди ведущих ад-
министративистов об управленческих связях между 
субъектами  административных  правоотношений 
(соответственно, они же, по убеждению ученого, — 
субъекты административного правопорядка). И тут 
он  соглашается  с  мнением  Ю.М.  Козлова,  который 
четко  выразил  свою  мысль:  между  субъектами  ад-
министративного права не всегда присутствуют вла-
стеоотношения [4, с. 74—104], поскольку гражданин 
организационно  не  подчинен  органу  управления 
и  властность  здесь  отсутствует.  С  другой  стороны, 
отсутствие  организационной  подчиненности,  из-
вестная свобода волеизъявления создают впечатле-
ние, что для этих отношений не характерны власть 
и подчинение. На самом же деле на эти связи самое 
непосредственное  влияние  оказывает  вся  система 
правоотношений, в том числе правовые связи более 
высокого уровня. Это может быть прямое указание 
на необходимость координации действий по выпол-
нению постановлений и распоряжений. 
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Основная цель идеальной модели администра-
тивного правопорядка — создание стройной систе-
мы  правоотношений,  обеспечивающей  эффектив-
ность управления. Достижение данной цели немыс-
лимо  без  использования  исполнительной  властью 
идеологических, политических, организационных и 
иных методов воздействия.

Таким образом, делает общий вывод В.А. Юсу-
пов,  —  система  административного  правопорядка 
имеет сложную структуру. Ученый условно выделя-
ет в ней три основных блока:

 i Первый блок — правоотношения, обеспечиваю-
щие функционирование органов публичной вла-
сти. Отличительной чертой этого блока является 
свойственный данному виду административных 
правоотношений  иерархичный  характер  входя-
щих в него подсистем правоотношений.

 i Второй  блок  —  общественные  связи,  которые 
формируются в сфере правоприменительной де-
ятельности исполнительной власти.

 i Третий блок объединяет круг административно-
правовых  отношений,  обеспечивающих  инфор-
мационные  связи  между  органами  публичной 
власти  и  всеми  иными  участниками  отноше-
ний [10; 11, с. 51—56]. 

Вместе  с  тем  необходимо  учитывать,  что  раз-
витие  теории  административного  правопорядка 
оказывает  обратное  воздействие  на  развитие  тео-
рии  правоотношения  в  сфере  деятельности  орга-
нов  исполнительной  власти.  И  особо  хотелось  бы 
подчеркнуть  главный,  по  мнению  автора  данной 
статьи,  вывод  ученого:  «формирование и развитие 
административного правопорядка осуществляется 
под действием принципа законности.  Законность 
является непременным условием реализации адми-
нистративного правопорядка».  Хотя  в  реальной 

жизни  правопорядок  также  есть  отражение  кон-
кретного поведения субъектов правоотношений, их 
правосознания, результат влияния экономических и 
социальных условия и проч. 

Ученый  выразил  твердую  убежденность:  бла-
годаря  активно  развивающимся  информационным 
процессам  вся  действующая  система  правопорядка 
способна  будет  осуществлять  целевое  взаимодей-
ствие с окружающим миром и теми условиями, в ко-
торых  она  действует,  координировать  этот  круг  от-
ношений, упорядочивать их и проч. [10; 11, с. 51—56].

Выводы

В  современном  административном  праве  во-
просы правопорядка рассматриваются, прежде все-
го, как система и способы обеспечения законности. 
То есть современный ученый и законодатель, опира-
ясь на труды В.А. Юсупова, пошли дальше и развили 
его теорию через действие таких институтов адми-
нистративного  права,  как  обеспечение  законности, 
контроль,  надзор,  судебное  разбирательство,  обжа-
лование  и  другие.  Рассмотрение  трудов  В.А.  Юсу-
пова,  в  том  числе  вопроса  об  административном 
правопорядке, вызывает интерес с позиции того, как 
ученый  в  условиях  слабой  разработанности  темы 
сумел  исследовать  все  грани  института  правопо-
рядка,  проанализировать  их,  предпринял  попытку 
найти  место  данного  института  в  системе  админи-
стративного права, связать с деятельностью органов 
исполнительной  власти,  выделить  специфические 
черты и определить структуры (блоки) исследуемо-
го  института.  Это  именно  то,  что  нужно  молодым 
современным исследователям для написания своих 
работ и проведения собственных изысканий по ут-
вержденным темам.
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Abstract
Topicality of the paper: the administrative law system and its elements are one of the key issues of the science 

of administrative law. The administrative law order is an administrative law institution closely related to the activities of 
executive authorities, and questions of ensuring and creating conditions for legality. Important results in understanding 
these key concepts were achieved by a prominent scholar specialising in administrative law, V. Iusupov, who left his 
followers a large legacy of numerous works related to various areas and institutions of administrative law. Iusupov’s works 
remain topical today.

Purpose of the paper: analysing Iusupov’s approach to the question of the administrative law system and the legal 
model of administrative law order, showing their relations, and demonstrating the scholar’s logic in studying this specific 
institution.

Study findings: the scholar’s authoritative opinion is presented in the relations between the system of law, its most 
important institution, and the fundamental principle of legality.

Considering Iusupov’s works, including here the question of administrative law order, is of interest from the 
standpoint of how the researcher, given that the topic was poorly studied at that time, was able to study all aspects of the 
institution of legal order, analyse them, attempted to find the place for this institution in the administrative law system and 
how it is related to the activities of executive authorities, to highlight specific features and determine the structure (blocks) 
of the institution under study. For a modern researcher, this work will be useful due to the considered logic of studying and 
presenting the material.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА

Запольский С.В. 1  

Ключевые слова: бюджетный процесс, государственные доходы, финансирование, государственные рас-
ходы, эмиссия, национальные проекты, бюджетный контроль.

Аннотация 
Цель исследования: обосновать и сформулировать меры частичной реорганизации бюджетного процесса.
Использованные методы: системный и экспертный анализ.
Результаты исследования: рассмотрены и изучены перспективы придания нормам Бюджетного кодекса 

роли непосредственного стимулирования экономического развития посредством совершенствования правил 
исполнения бюджета страны и субъектов федерации, повышения роли представительных органов в формиро-
вании бюджета, согласования бюджетного планирования с национальными проектами. Предложен ряд мер за-
конодательного характера, частичная реорганизация бюджетного процесса, расширение практики «окраски» 
бюджетных ресурсов, упорядочение выдачи грантов и бюджетных субсидий, усиление бюджетного контроля, фи-
нансирование бюджетных расходов методом финансовых обязательств.

Практическая ценность: результаты исследования могут быть использованы в ходе законотворчества и пра-
воприменительной деятельности финансовых органов.
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Актуальность проблемы 

Резкое обострение экономических и политических 
противоречий в мире, вызванных противодействи-
ем так называемого коллективного Запада действи-
ям  России  в  ее  устремлениях  в  создании  многопо-
лярного  мира,  предельно  актуализирует  проблему 
повышения  эффективности  всех  финансовых  ин-
ститутов  в  деле  управления  экономическим  разви-
тием  и  предъявляет  новые  требования  к  научным 
исследованиям в этой области. 

Прежде всего, это относится к научным иссле-
дованиям в области бюджетного права и бюджетной 
политики  государства.  В  советский  период  бюдже-
том признавался:

а)  финансовый  план  государства,  региональ-
ного или муниципального образования;

б) фонд денежных средств — ресурс финанси-
рования государственных программ;

в)  закон,  определяющий  финансовые  полно-
мочия  соответствующих  органов  исполнительной 
власти на текущий год2.

При  всей  неприступности  для  критики  этих 
безусловно верных определений остается вне осве-
щения  «генетическая»  правовая  природа  понятия, 
ибо фондом, планом или законом могут быть поиме-
нованы и многие другие институты экономики. На 

2  См.: Пискотин Н.И. Советское бюджетное право. М., 1973. С. 82.

мой взгляд,  значительно ближе к истине определе-
ние, содержащееся в самом Бюджетном кодексе РФ: 
«Бюджет — форма образования и расходования де-
нежных средств предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местно-
го самоуправления»3, хотя,  строго подходя к дефи-
нициям, следует признать, что образование денеж-
ных средств и их расходование — слова из разных 
логических  рядов,  поскольку  образуются  деньги  в 
порядке, не связанном с бюджетом.

В  экономическом  смысле  роль  бюджета  со-
стоит  в  вычленении  части  ВВП  в  целях  создания 
финансовой базы для осуществления государствен-
ных планов и программ и совершения необходимых 
публичных расходов. При этом вряд ли правильно 
считать  государство  собственником  средств,  ак-
кумулированных  в  бюджете;  оно,  скорее,  осущест-
вляет  управление  этими  денежными  ресурсами, 
используя специальные юридические инструменты: 
налоги,  бюджетную  систему,  ассигнования,  денеж-
ные  обязательства  и  другие,  в  том  числе  придание 
денежным  средствам  особого  правового  состоя-
ния  —  режима  бюджетных  средств  (буквально  — 
бюджетных рублей).

3  См. ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Представляется, что подход к верному опреде-
лению понятия бюджета лежит в русле понимания 
бюджетного  права  как  обособленной  процедуры 
обращения  определяемых  законом  круга  публич-
ных  доходов  общества  в  специальное  платежное 
средство  —  бюджетные  денежные  ресурсы  —  для 
использования  в  интересах  государства  или  муни-
ципалитетов  в  целях  финансирования  их  деятель-
ности. При этом подходе ни мобилизация доходов, 
ни совершение расходов не относятся к бюджетной 
деятельности,  а  сам  бюджет  приобретает  характер 
инструмента финансового обеспечения управления 
экономическим развитием. В свою очередь, как до-
ходы,  так  и  расходы  следует  отнести  к  предметам 
специального  правового  регулирования  —  доход-
ным  (они  же  фискальные)  и  расходным  финансо-
вым обязательствам [4]. И, наконец, трансформация 
мобилизованных  денежных  доходов  государства  в 
бюджетные средства, точнее, в бюджетные рубли, и 
размещение их в отдельных звеньях бюджетной си-
стемы выступает как основная функция бюджетно-
го права, в известном смысле как его существо. 

Роль бюджета и бюджетный механизм

Бюджетный  механизм  имеет  дело  с  особым 
средством  платежа  бюджетными  рублями,  предна-
значенными для удовлетворения финансовых госу-
дарственных вложений или от имени государства и 
никого более. Соответственно, бюджетный рубль на-
ходится в специальном правовом режиме, операции 
с его использованием должны протекать с повышен-
ными  гарантиями  безопасности,  а  «бюджетность» 
злоупотребления  государственными  средствами 
следует  считать  отягчающим  обстоятельством  при 
возложении юридической ответственности. К сожа-
лению, особая правовая природа бюджетных средств 
(по  современной  терминологии  —  «окрашенных» 
денег)  законодателем  до  сих  пор  замечена  не  была, 
а  хищения  и  другие  имущественные  преступления 
в отношении бюджетных средств не получают соци-
альной правовой оценки.

Процедурная  сущность  бюджетного  механиз-
ма позволяет расширить методологическую базу ис-
следований бюджетного процесса и уточнить место 
бюджета в финансовой системе, а бюджетного пра-
ва  —  в  системе  российского  права.  В  современных 
условиях  наряду  с  бюджетной  системой  в  узком 
смысле  функционируют  многие  финансовые  меха-
низмы, имеющие к бюджету довольно косвенное от-
ношение.  Это  т.  н.  внебюджетные  фонды  (социаль-
ный фонд, фонд национального благосостояния, ряд 
специальных  фондов,  долговые  обязательства  РФ, 
учитываемые в рамках государственного долга). Ко-
личество и размер этих фондов постепенно растет, 
что позволяет рассматривать бюджет как основной, 
но  далеко  не  монопольно  функционирующий  фи-
нансовый ресурс государства. Во многом это объяс-
няется углублением взглядов общества на существо 

экономической  и  финансовой  политики  государ-
ства, преодолением прежних представлений о бюд-
жетной предназначенности экономики и финансов. 
Финансовая политика строится ныне на принципах 
полифонии  —  осуществляемые  государством  эко-
номические программы финансируются как из бюд-
жета, так и из других альтернативных источников.

О предмете бюджетного права

Продолжительное  время  доктринально  не-
оспоримым  было  мнение  о  том,  что  бюджетное 
право есть ось, центр финансового права, поскольку 
оно организует, сплачивает всю финансовую систе-
му и наполняет смыслом существования все другие 
финансовые  институты4.  Триада  «доходы  —  бюд-
жет  —  госрасходы»  в  условиях  плановой  экономи-
ки господствовала в финансовой политике и праве, 
оставляя иным институтам финансов вспомогатель-
ную  роль.  Это  даже  послужило  во  многих  случаях 
поводом  для  причисления  расчетов,  кредитования, 
внутреннего госдолга, сберегательного дела к пред-
мету гражданского права5. Заметим и то, что пони-
мание бюджета смыслом существования финансов, 
а бюджетного права — квинтэссенцией финансово-
го права в целом обедняет эту отрасль права, огра-
ничивает ее созидательные возможности.

Есть  и  еще  один  аспект  несовершенства  бюд-
жетного правопорядка — в силу крайней неопреде-
ленности понятия «публичная собственность» в на-
шей стране, бюджет выступает в роли юридического 
механизма  изъятия  денежных  средств  у  юридиче-
ских и физических лиц в виде налоговых и ненало-
говых  обременений  и  передачи  их  в  распоряжение 
органов и должностных лиц исполнительной власти 
для административного регулирования и бюрокра-
тического  использования  и  расходования.  Отсю-
да — нерациональные траты, различные расходные 
злоупотребления,  недоначисленные  налоги,  завы-
шение  потребностей  финансирования  аппарата  и, 
наконец,  труднообъяснимое  безвозвратное  финан-
сирование госкорпораций из бюджета, в т. ч. главная 
беда — коррупция.

В  современный  период  экономического  раз-
вития  становится  ясно,  что  государственное  (пу-
бличное)  регулирование  нуждается  в  более  широ-
ком  и  комплексном  правовом  опосредовании  иму-
щественных  отношений,  протекающих  в  денежной 
форме.  Практика  показала,  что  финансовое  право 
не  должно  ограничиваться  только  формированием 
параметров  функционирования  денежной  системы 
и  платежно-расчетного  механизма,  но  и  быть  ин-
струментом  проведения  созидательной  публичной 
политики  в  расчетно-платежной  сфере,  управлять 
протекающими в ней процессами. 

4  См.: Пискотин Н.И. Советское бюджетное право. М., 1973. С. 46.
5  В частности, О.Н. Горбунова допускает существование финансовых 
отношений, регулируемых гражданским правом. См. [3, с.137 и след.].
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Управление  денежными  потоками  в  наличной 
и  безналичной  форме,  ценными  бумагами,  дерива-
тивами и другими платежными средствами, включая 
самые современные, такие как электронные деньги и 
криптовалюта,  становятся  главным  и  ведущим  ин-
струментом  финансового  права,  «потеснив»  с  это-
го  пьедестала  бюджетное  право.  Это,  прежде  всего, 
должно означать, что  государство использует более 
совершенные и тонкие инструменты финансовой по-
литики, нежели налог, бюджетное присвоение и рас-
пределение денежных средств и публичные расходы. 
Бюджетно-правовые  институты  сохраняют  свою 
роль  как  важные,  но  вторичные  финансово-право-
вые  институты,  как  своего  рода  процедура  сбора, 
распределения  и  потребления  «финансового  уро-
жая», созданного на поле современной экономики.

Государство будет «обречено» и заинтересова-
но  в  том,  чтобы  взращивать,  развивать  финансово 
эффективную  экономику,  а  не  изымать  принуди-
тельно из производительного сектора народного хо-
зяйства часть доходов с целью финансирования по-
требительских расходов. Это, в свою очередь, преоб-
разует роль бюджета, который теперь должен стать 
процедурным механизмом распределения специаль-
ных  средств,  предназначенных  для  осуществления 
социальных  программ,  обороны  страны,  управле-
ния,  международных  экономических  мероприятий. 
Основной  же  массив  финансирования  расходов  на 
социально-экономическое  развитие  следует  напра-
вить  в  русло  эмиссионного  и  платежно-расчетного 
регулирования во внебюджетном режиме.

О национальных проектах

Особое  значение  имеет  существование  ряда 
внебюджетных фондов, с той или иной степенью эф-
фективности  решающих  поставленные  перед  ними 
задачи. Важнейшим из них служит Фонд националь-
ного  благосостояния,  из  которого  финансируются 
многие  программы,  ранее  входившие  в  круг  бюд-
жетных расходов. Одно это дает основание предпо-
ложить, что не универсальный фонд, каковым явля-
ется  сейчас  федеральный  бюджет,  но  тот  или  иной 
круг  целевых  фондов,  каждый  из  которых  должен 
обеспечить  как  мобилизацию  денежных  средств  и 
иных  платежных  инструментов,  так  и  целевое  фи-
нансирование  соответствующих  программ  и  меро-
приятий,  будет  обеспечивать  подавляющую  часть 
потребностей социально-экономического развития. 
При  этом  предполагается,  что  каждый  фонд  будет 
опираться  на  собственную  законодательную  базу, 
собственные  доходные  источники  и  автономные 
цели использования.

Фундамент  для  подобных  нововведений  уже 
создан  в  виде  утверждения  и  выполнения  круп-
ных национальных проектов  [1], которые образуют 
структуру подлежащего утверждению Федеральным 
Собранием РФ годового бюджета и бюджета на пла-
новый трехлетний период. Обратим внимание на то, 

что  национальные  проекты  охватывают  сферу  как 
бюджетного  финансирования,  так  и  финансирова-
ния из других источников. Так, национальный про-
ект  «Образование»  предполагает,  что  значительная 
доля  финансирования  образования  будет  носить 
кредитный [6] характер. Можно утверждать, что лю-
бой  национальный  проект  есть  финансовый  план 
как бюджетного, так и иного финансирования соот-
ветствующих мероприятий, что частично проливает 
свет на его природу как акта исполнительной власти, 
одобряемого  в  дальнейшем  при  утверждении  госу-
дарственного бюджета Федеральным Собранием РФ.

 Следует предположить, что в будущем
 i во-первых,  будет  признано  целесообразным  не-

посредственное  утверждение  представительной 
властью  национальных  проектов  в  виде  отдель-
ных законов в числе, позволяющем охватить все 
сферы и отрасли экономики и социальной поли-
тики, а также межгосударственные отношения;

 i во-вторых,  ничто  не  будет  препятствовать  со-
вокупность  отдельных  законов  об  утверждении 
национальных программ именовать не иначе как 
«федеральный бюджет».

При этом каждый национальный проект будет 
охватывать не только расходные нормы, но и источ-
ники  финансирования  предполагаемых  расходов, 
при условии, что бюджетное финансирование будет 
составлять  лишь  часть  расходов  пропорционально 
публично значимым целям соответствующих меро-
приятий, оставляя поле для частных инвестиций.

В процедурном аспекте можно предположить, 
чтобы национальный проект первоначально разра-
батывался  правительством  не  только  в  расходной, 
но  и  в  доходной  части,  а  также  в  пропорции  воз-
ложения  финансирования  на  федеральный,  регио-
нальные и местные бюджеты, а также использование 
привлеченных,  заемных средств и частного финан-
сирования,  естественно,  с  детальной  проработкой 
пообъектного  состава  проекта.  Эти  материалы  по 
кругу документов и их наполнению составляют ос-
новную часть проекта федерального бюджета с рас-
четом  на  то,  что,  помимо  национальных  проектов, 
из бюджета финансировался бы ограниченный круг 
потребностей, определяемых законом. Проект бюд-
жета, составленный из национальных проектов, за-
тем рассматривался бы комитетом Государственной 
Думы,  специализированным  на  соответствующей 
программе,  и  принимался  после  одобрения  и,  воз-
можно, согласования с другими комитетами в каче-
стве отдельного закона.

Существующая  процедура,  предполагающая 
включение национального проекта, заранее утверж-
денного специальным правительственным органом 
в проект бюджета, оставляет слишком незначитель-
ные  возможности  для  влияния  представительных 
органов  власти  на  содержание  национальных  про-
ектов,  чтобы  считать  его  необходимым.  Далеко  не 
случайно  среди  специалистов  возникло  мнение  о 
возможности  и  целесообразности  передачи  функ-
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ции утверждения бюджетов всех уровней в полно-
мочия исполнительных органов [5]. По нашему мне-
нию,  национальные  проекты  станут  действенным 
инструментом осуществления бюджетной политики 
только  тогда  и  постольку,  когда  они  будут  утверж-
даться  представительными  органами  власти  соот-
ветствующих уровней.

 
О финансово-правовых инструментах

В современных условиях, когда национальные 
проекты  приобретают  значение  программ  продол-
жительного действия и комплексного характера, они 
должны опираться на акты экономического плани-
рования, а точнее — на планы развития народного 
хозяйства  на  соответствующий  период.  С  отказом 
от директивного планирования в конце XX века эти 
планы более не разрабатываются, что, как представ-
ляется,  порождает  «вакуумный»  эффект  для  раз-
работки действенных национальных проектов, что, 
в  частности,  порождает  искусственную  необходи-
мость обоснования проектов федерального и ниже-
стоящих  бюджетов  множеством  подтверждающих 
документов [8]. Этим фактически воспроизводится 
ранее  применявшаяся  практика  параллельного  ут-
верждения годовых планов развития народного хо-
зяйства и бюджетов.

Финансовые  инструменты,  традиционно  от-
носимые  к  так  называемым  «частным  финансам», 
такие как кредит, государственные займы, гарантии, 
деривативы,  валютные  курсы,  трастовые  механиз-
мы, а главное — акционерное инвестирование, при-
обретут  публично-правовую  значимость.  В  резуль-
тате чистый доход коммерческих структур наконец-
то перестанет течь непрерывным потоком за рубеж, 
а  иностранный  инвестор  сочтет  наиболее  целесоо-
бразным инвестировать не в зыбкий западный ры-
нок, а в российские национальные проекты…

Но для того, чтобы этот пока идеалистический 
проект  начал  воплощаться  в  действительность,  по-
мимо генеральных изменений в экономической по-
литике, потребуется осуществление ряда серьезных 
правовых новаций. Прежде всего, нужно преодолеть 
противопоставление бюджетных целей задач финан-
совой политике в целом, искоренить понимание на-
родного хозяйства как бюджетно-организованного. 
В частности, следовало бы постепенно отказаться от 
многократного обложения публичными платежами 
доходов  хозяйствующих  субъектов  (НДС  —  налог 
на прибыль, отчисления в страховые фонды, акцизы, 
НДФЛ с рабочих и служащих), взимаемых, в сущно-
сти, с одного и того же источника, чисто юридически 
получающего разные наименования на каждом эта-
пе обложения.

Возможен подход, предполагающий существо-
вание  некоего  предела  обложения,  выше  которого 
фискальное воздействие на хозяйствующий субъект 
не  действует,  а  дополнительный  доход  хозяйству-
ющий  субъект  и  его  персонал  получает  по  итогам 

каждого  квартала  как  «ремейк»  советской  тринад-
цатой  зарплаты.  Напомним,  что  хозяйственная  ре-
форма 1965 г., позитивно сказавшаяся на экономике, 
содержала в своей основе нормативный метод рас-
пределения  прибыли,  правда,  нуллифицированный 
во многом тем, что оставшаяся нераспределенной по 
нормативной схеме прибыль изымалась в бюджет в 
виде т. н. ее свободного остатка.

Важнейшей предпосылкой для реализации по-
добного подхода выступает весьма значимое реше-
ние о введении единого счета для налогообложения 
хозяйствующих  субъектов6.  Этой  мерой  не  только 
существенно  упрощается  работа  по  контролю  за 
уплатой налогов, но и фактически консолидируют-
ся все налоги и налоговые обязательные платежи, с 
тем  чтобы  объединить  их  в  единое  налоговое  обя-
зательство  хозоргана  перед  публичной  властью.  С 
технико-юридической  стороны  возникает  возмож-
ность реального стимулирования капитальных вло-
жений предприятий за счет собственных доходов и 
освобождения  последних  от  зависимости  от  ино-
странных инвестиций и малодоступного банковско-
го кредита, равно как и сокращения потребностей в 
бюджетном финансировании. Думается, что подоб-
ное нововведение получило бы применение в секто-
ре  системообразующих  предприятий  и  хозорганов 
ВПК,  особенно  в  сфере  государственного  оборон-
ного  заказа.  Естественно,  речь  идет  об  оставлении 
части прибыли предприятий в их распоряжении под 
условие  осуществления  социально-значимых  инве-
стиций,  в  т.  ч.  вложений  в  научные  исследования, 
разработку новой техники и освоение новых совре-
менных технологий. В нефтяной, газовой и горнодо-
бывающей  промышленности  такой  подход  мог  бы 
использоваться  для  стимулирования  добывающих 
предприятий  по  полноте  извлечения  полезных  ис-
копаемых из скважин, карьеров и шахт.

Использование  нормативного  метода  налого-
обложения  в  правовом  смысле  позволило  бы  пре-
одолеть  искусственную  грань  между  фискальным 
правом,  с  одной  стороны,  и  бюджетным  правом  — 
с  другой.  Оба  этих  регулятивных  комплекса  могли 
бы  быть  интегрированы  единством  экономических 
функций и задач, решаемых различными методами. 
С другой стороны, фискальное право могло бы быть 
органично  включено  в  механизм  формирования 
системы, объемов и порядка осуществления нацио-
нальных проектов в части обеспечения их проведе-
ния реального финансирования.

Достаточно  хорошо  известно,  что  развитие 
экономики  страны  существенно  сдерживается  по-
вышенной  инвестиционной  нагрузкой  на  бюджет, 
затрудняющий  проведение  социально-политиче-
ских мероприятий, бóльшему наполнению программ 
по выполнению финансовых обязательств государ-
ства  перед  гражданами,  недофинансированию  нау-
ки, медицины, образования. И это имеет место при 

6  Российская газета, 30 декабря 2022 г., № 297, с. 6.
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том, что на счетах хозяйствующих субъектов сложи-
лось к концу 2022 года более 45 трлн рублей, а на сче-
тах физических лиц — не менее чем 33 трлн рублей, 
не участвующих в экономическом обороте средств, 
но так или иначе используемых коммерческими бан-
ками. Нужно предположить, что институт государ-
ственного долга нуждается в существенном оживле-
нии и активизации.

Об эмиссионно-денежном регулировании

Применением нормативного метода распреде-
ления прибыли можно было бы снять остроту про-
блемы  инфляции,  порождаемой  в  основном  завы-
шением цен и тарифов на выпускаемую продукцию, 
выполняемые работы и услуги. Совершенствование 
методов управления денежными потоками, включая 
эмиссию и обращение платежно-расчетных средств, 
позволило бы оздоровить ценообразование, освобо-
див его от противоестественной функции страхова-
ния  доходности  и  платежеспособности  производ-
ства, что, в свою очередь, положительно скажется на 
качестве продукции, работ и услуг.

Изменение роли эмиссионного регулирования 
в финансово-кредитном механизме должно вызвать 
отказ  от  либеральной  концепции  участия  банков 
в  процессе  производства,  состоящей  в  понимании 
банка как коммерческого предприятия, торгующего 
«деньгами»,  но  с  особыми  функциями.  Следование 
этой  концепции  создало  нелепую  ситуацию:  банк, 
выполняя  финансово-кредитное  обслуживание  хо-
зяйственных организаций, одновременно отправля-
ет широкий круг публичных (полицейских) полно-
мочий по борьбе с отмыванием незаконных доходов, 
обеспечению  кассовой  дисциплины,  по  валютному 
контролю и т. д. 

Подобное юридическое «двуличие» контрпро-
дуктивно и для первого, и для второго направления 
работы. Но главное в том, что ориентация деятель-
ности  банков  на  получение  прибыли  препятствует 
повышению эффективности эмиссионно-денежного 
стимулирования  экономики.  Зачастую  трудности 
или  даже  невозможность  получения  банковских 
кредитов для нужд производства соседствуют с ши-
рокими  возможностями  получения  потребитель-
ских  кредитов;  излишне  даже  упоминать  беспре-
дельно высокие процентные ставки для кредитова-
ния строительства и торговли — отраслей экономи-
ки, полностью зависящих от кредитования. В то же 

время  возможности  органов  публичной  власти  по 
воздействию  на  кредитную  политику,  проводимую 
банками, не столь велики и носят характер косвен-
ного регулирования.

В теоретических правовых исследованиях по-
следних  десятилетий  была  высказана  и  аргументи-
рована  концепция  юридического  лица  публичного 
права  [9].  Научная  полемика,  вызванная  этой  кон-
цепцией,  казалось  бы,  могла  вылиться  в  соответ-
ствующие законодательные меры, но, к сожалению, 
к таким результатам не привела.

Современные  валютно-эмиссионные  условия, 
вызванные  недружелюбной  экономической  поли-
тикой ряда стран по отношению к России, думается, 
требуют  вернуться  к  обсуждению  вопроса  о  при-
дании  статуса  юридических  лиц  публичного  права 
коммерческим банкам, или, по крайней мере, части 
из них, образующих структуру банковской системы 
страны с тем, чтобы максимально приблизить их де-
ятельность к задачам и целям экономической поли-
тики государства.

 
Заключение

В среде специалистов бытует мнение об отно-
симости эмиссии только к полномочиям централь-
ного  или  государственного  банка  той  или  иной 
страны.  В  широком  смысле  эту  позицию  трудно 
опровергнуть, но технологически эмиссия осущест-
вляется всеми или большинством банков, распоря-
жающихся  заемными  ресурсами,  полученными  от 
национального  кредитного  центра,  коим  в  нашей 
стране  является  Центробанк  РФ.  Несмотря  на  ка-
жущуюся опровержимость подобной точки зрения, 
следует рассматривать эмиссию как предоставление 
юридическим  и  физическим  лицам  возможности 
использования стабильной (а фактически стабили-
зированной  Центробанком)  национальной  валюты 
в целях обслуживания экономического оборота. От-
сюда гармоническое единство осуществляемой Цен-
тробанком первоначальной эмиссии и выдачи кре-
дитов, осуществления безналичных расчетов, выда-
чи средств в виде заработной платы, а также выпу-
ска  ценных  бумаг.  Эмиссионный  механизм  должен 
не делить его участников, но, напротив, объединять 
их действия в единую процедуру и тем самым напол-
нять всю систему публичных фондов как бюджетно-
го, так и иного толка необходимыми доходами.
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Abstract
Purpose of the study: give a justification and wording for measures of partial reorganisation of the budget process.
Methods used in the study: system and expert analysis.
Study findings: prospects for granting the Budget Code provisions the role of directly stimulating economic 

development by improving rules for the execution of the national budgets and the budgets of the federal subjects, 
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Аннотация
Цель статьи: исследование современного подхода к пониманию сущности финансового права через при-

зму разработанной в экономической науке категории «финансово-кредитный механизм», служащей инструмен-
том для анализа экономических процессов и получившей развитие в финансово-правовой доктрине.

Результаты исследования: установлено, что основная цель финансово-правовой науки заключается в из-
учении существа финансово-кредитного механизма, обеспечивающего наполнение экономики деньгами в объ-
еме, достаточном для достижения сбалансированного экономического роста; целесообразна также дальнейшая 
разработка юридической конструкции финансово-кредитного механизма как нормативно-правовой модели, 
обеспечивающей системно-структурное построение правового материала, способствующей взаимодействию 
денежно-кредитной, бюджетной и фискальной политики.
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Введение

Изучение  сущности  финансового  права  [5],  раз-
работка соответствующего экономическим реалиям 
правового  инструментария  с  учетом  подходов,  вы-
работанных  в  рамках  экономической  науки,  всегда 
являлись целью финансово-правовых исследований. 

Анализ  научных  работ,  написанных  в  рамках 
обозначенного  направления,  позволяет  выделить 
разные  точки  зрения  к  пониманию  предмета  нау-
ки финансового права, который «…отражается в ее 
понятиях,  правовых  категориях,  представляющих 
собой  высшую  ступень  абстрактных  знаний»  [3], 
позволяющих постигать финансово-правовую мате-
рию глубже и полнее. 

На  сегодняшний  день  существенный  массив 
юридической  литературы  посвящен  изучению  фи-
нансового права посредством использования такого 
понятия,  как  «финансовая  деятельность»,  которое 
впервые было введено в научный оборот в середине 
XX века. Однако в последнее время развитие полу-
чил  подход,  согласно  которому  предмет  финансо-
во-правовой  науки  предлагается  определять  через 
выработанную  в  экономической  науке  категорию 
«финансово-кредитный механизм», являющийся не-
обходимой предпосылкой для правильного исполь-
зования экономических законов [1, c. 5].

Цель  настоящей  статьи  заключается  в  иссле-
довании  современного  подхода  к  пониманию  сущ-
ности финансового права через призму разработан-
ных  в  экономической  науке  категорий,  служащих 

инструментом для анализа экономических процес-
сов и получивших развитие в финансово-правовой 
доктрине.

Сформулированные по результатам проведен-
ного анализа выводы не претендуют на точность и 
безупречность. Однако эмпирическая база, на осно-
ве  которой  они  были  сделаны,  может  пригодиться 
для  проведения  дальнейших  научных  разработок, 
направленных на изучение предмета науки финан-
сового права.

О сформированных в правовой доктрине 
подходах к пониманию предмета науки 

финансового права

Избегая  подробного  описания  исторической 
эволюции российской науки финансового права, от-
мечу, что важную роль в ее развитии сыграла работа 
«О  скудости  и  богатстве»,  написанная  И.Т.  Посо-
шковым в первой четверти XVIII века, в которой ав-
тором была предпринята попытка сформулировать 
ключевые  направления  развития  финансово-кре-
дитных  отношений,  включая  основы  юридической 
теории  денег,  согласно  которой  их  ценность  опре-
деляется  государственной  властью,  рассуждения  о 
необходимости контроля за движением капитала в 
целях сокращения вывоза денег за границу, о разви-
тии  кредитования,  способствующего  расширению 
промышленности и внешней торговли [14] и т. д. 



14

Финансовое право как регулятор денежно-кредитных отношений

DOI: 10.24412/2226-0692-2025-1-13-18

В  контексте  изложенного  стóит  заметить,  что 
первые финансово-правовые нормы возникли в ис-
точнике древнерусского права — Русской правде, в 
которой устанавливалось, что контроль за весовым 
содержанием  имевшихся  в  обращении  древнерус-
ских денег осуществляло государство [12] и, таким 
образом,  фактически  закреплялся  процесс  наделе-
ния  денежных  знаков  юридическими  свойствами 
законного  средства  платежа,  реализация  которого 
была и остается прерогативой государства.

Поскольку долгое время в юридической науке 
финансовое право определялось как установленные 
законом границы действия финансовой власти [10], 
в  регулировании  финансовой  сферы  стал  преобла-
дать  метод  одностороннего  долженствования  [8], 
получивший  стремительное  развитие  в  условиях 
плановой  экономики,  однако  продемонстрировав-
ший  свою  неэффективность  и  не  позволивший 
создать  результативный  механизм  взаимодействия 
субъектов финансового правоотношения. 

Сформированная в советскую эпоху отраслевая 
модель  права  привела  к  всплеску  финансово-право-
вых  исследований,  связанных  с  познанием  предмета 
и системы финансового права [11]. Выработанный на 
основе  позитивистского  типа  правопонимания  под-
ход к изучению сущности финансового права как на-
уки, как отрасли права и как учебной дисциплины был 
сфокусирован на понятии «финансовая деятельность», 
которое впервые в отечественной науке финансового 
права появилось в 1954 году в учебнике М.А. Гурвича 
«Советское финансовое право» [15, с. 20]. 

Развивающееся  в  юридической  литературе  на-
правление исследований, нацеленное на изучение фи-
нансовой деятельности государства, ее форм и мето-
дов осуществления оказалось не свободно от крити-
ческих  замечаний,  во-первых,  в  силу  «тупиковости» 
понятия «финансовая деятельность государства», ко-
торое отсутствует в действующем законодательстве и, 
соответственно, имеет исключительно теоретическое 
значение. Далеко не случайно в финансово-правовой 
доктрине периодически поднимается вопрос о целе-
сообразности использования в финансовом праве та-
ких понятий, как «управление государственными фи-
нансами»  [2],  «управление  финансовыми  ресурсами 
и  бюджетными  доходами»  [4],  которые  имеют  зако-
нодательное закрепление и могли бы конкурировать 
с понятием «финансовая деятельность государства».

Кроме того, сформированное в условиях плано-
вой  экономики  и  основанное  на  отраслевой  модели 
права представление о предмете отрасли и предмете 
науки  финансового  права  не  вписывается  в  совре-
менные экономические реалии, а также в параметры 
получившей стремительное развитие интегративной 
концепции права, существенно расширяющей его ре-
гулятивные возможности, что имеет важное значение 
в  процессе  регулирования  имущественных  отноше-
ний, складывающихся в финансовой сфере. 

Учитывая  отмеченные  недостатки,  на  совре-
менном этапе развития финансового права в юриди-

ческой литературе можно встретить подходы, в рам-
ках  которых  сущность  финансового  права  опреде-
ляется как через призму финансовой системы, объ-
единяющей структурно-функциональными связями 
общности финансовых институтов и отношений [9], 
так и посредством использования разработанного в 
экономической, а затем и в юридической науке поня-
тия  и  содержания  финансово-кредитного  механиз-
ма,  включающего,  с  экономической  точки  зрения, 
комплекс экономических рычагов и финансовых от-
ношений на всех уровнях хозяйствования [1]. 

С  позиции  финансово-правовой  науки  фи-
нансово-кредитный  механизм  представляет  собой 
не что иное, как правовую модель развития финан-
совых отношений. Цель финансово-кредитного ме-
ханизма,  объединяющего  совокупность  взаимосвя-
занных финансово-правовых институтов, начиная с 
института денежной эмиссии и заканчивая финан-
сированием и ценообразованием [16], заключается в 
наполнении экономики государства деньгами в объ-
еме, достаточном для достижения сбалансированно-
го экономического роста.

Описываемая  в  современных  финансово-
правовых  исследованиях  конструкция  финансово-
кредитного  механизма  как  нормативно-правовая 
модель,  обеспечивающая  системно-структурное 
построение  правового  материала,  способствующая 
взаимодействию  денежно-кредитной,  бюджетной, 
фискальной политики и политики, складывающейся 
в области ценообразования, корреспондирует сфор-
мированным  в  экономической  науке  экономиче-
ским теориям, изучающим воздействие денег на де-
нежную систему. Например, современная денежная 
теория,  рассматривающая  деньги  в  качестве  долго-
вых  инструментов,  которые  погашаются  участни-
ками гражданского оборота при уплате налогов [6], 
построена на взаимодействии институтов денежной 
эмиссии, налогов, кредитования и финансирования, 
развитие которых должно быть подчинено достиже-
нию общих целей управления финансами.

О правовой модели финансовых отношений

В условиях бурного развития финансового за-
конодательства перед представителями финансово-
правовой  науки  стоит  задача,  связанная  с  оценкой 
сформированной  правовой  модели  финансовых 
отношений,  которую  целесообразно  осуществлять 
через  призму  функционирования  финансово-кре-
дитного  механизма,  поскольку  его  эффективность 
является маркером качества правовых средств воз-
действия на сферу управления финансами. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, 
согласно которому одна из ключевых проблем, воз-
никающих  в  процессе  регулирования  финансовых 
отношений,  состоит  в  том,  что  совершенствование 
отдельных  правовых  институтов,  охватываемых 
системой финансового права, происходит без учета 
цели  развития  финансово-кредитного  механизма. 
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Такое  обособленное  корректирование  отдельных 
финансово-правовых институтов приводит к разно-
направленности  действий  органов  публичной  вла-
сти, обеспечивающих управление финансовой сфе-
рой,  к  рассинхронизации  монетарной,  фискальной, 
бюджетной политики, и, как следствие, — не позво-
ляет  достичь  цели,  ради  которой  в  финансовое  за-
конодательство вносились изменения и дополнения.

Ярким примером изложенного является недав-
но  проведенная  законодателем  «донастройка»  нало-
говой системы, выразившаяся в масштабных поправ-
ках  в  налоговое  законодательство,  однако  так  и  не 
позволившая обеспечить достижение цели ее прове-
дения, заключающейся в более справедливом распре-
делении  фискальной  нагрузки  между  участниками 
гражданского  оборота  и  способствующей  развитию 
их экономической и инвестиционной активности. 

В результате внесения многочисленных поправок 
в финансовое законодательство без учета специфики и 
цели развития финансово-кредитного механизма сло-
жилась  ситуация,  при  которой  увеличение  фискаль-
ной  нагрузки  на  фоне  жесткой  денежно-кредитной 
политики,  а  также  нехватки  правового  инструмента-
рия, обеспечивающего финансовую и хозяйственную 
самостоятельность  организаций  (предприятий)  как 
первичного звена экономики, привела к острой зави-
симости последних от бюджетной системы. 

Недостаток  правовых  средств  для  привлече-
ния инвестиций и получения доходов привел к по-
явлению  законодательных  инициатив,  принятию 
нормативных  правовых  актов,  а  также  иных  мер, 
применение которых препятствует решению одной 
из  ключевых  задач  по  достижению  национальных 
целей  —  укреплению  финансового  суверенитета2. 
Так,  не  вписываются  в  разрабатываемую  в  финан-
сово-правовой  доктрине  концепцию  правового 
обеспечения  финансового  суверенитета  подготов-
ленный Минфином России и Банком России проект 
указа Президента, который гарантирует новым ино-
странным инвесторам возможность вывода их вло-
жений3, а также представленный в Государственную 
Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федера-
ции законопроект, разрешающий создание цепочек 
компаний,  принадлежащих  друг  другу,  который,  с 
одной  стороны,  расширяет  возможности  предпри-
нимателей  по  организационному  структурирова-
нию  своего  бизнеса4,  однако,  с  другой  стороны  — 
может привести к рискам налоговой и финансовой 
оптимизации. Более того, на фоне применения мер 

2  Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспек-
тиву до 2036 года» // Собрание законодательства РФ. 13.05.2024. № 20. 
Ст. 2584.
3  URL: https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=39528
4  Проект  федерального  закона  №  797057-8  «О  внесении  изменений 
в статью 10 Федерального закона «Об акционерных обществах», ста-
тью  7  Федерального  закона  «Об  обществах  с  ограниченной  ответ-
ственностью» и признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых законодательных актов Российской Федерации».

по укреплению финансового суверенитета в октябре 
2024 г. Россия нарастила инвестиции в американские 
государственные  облигации  до  28  млн  долларов 
США5.

Сложившаяся  ситуация  в  сфере  управления 
финансами  требует  разработки  правового  инстру-
ментария,  который,  во-первых,  позволит  обеспечить 
возможность  создания  автономного  режима  разви-
тия организаций (предприятий) посредством усиле-
ния  их  финансовой  и  хозяйственной  самостоятель-
ности,  а  во-вторых,  поспособствует  установлению 
баланса между деятельностью Правительства РФ по 
достижению национальных целей развития и целями 
денежно-кредитной политики, т. е. поможет скоорди-
нированность  действия  регуляторов  денежно-кре-
дитной сферы — Банка России и Правительства РФ. 

Совершенствование правового регулирования 
по  указанным  направлениям  на  сегодняшний  день 
осуществляется  посредством  внедрения  правовых 
инструментов,  обеспечивающих  развитие  инве-
стиционной  активности,  к  числу  которых  относят-
ся  федеральный  и  региональные  инвестиционные 
вычеты,  применяемые  в  рамках  налогообложения 
прибыли  организаций  в  связи  с  осуществлением 
капитальных вложений. А недостаток юридической 
конструкции  управления  денежной  массой,  позво-
ляющей  синхронизировать  монетарную,  бюджет-
ную, фискальную политику, планируется компенси-
ровать  посредством  снижения  бюджетных  рисков 
по  программам  льготного  кредитования,  а  также  в 
результате  создания  механизма  субсидирования 
размещения  ценных  бумаг  предприятий,  что,  по 
мнению экспертов, даст менее выраженный инфля-
ционный эффект по сравнению с субсидированием 
процентных ставок6.

Насколько эффективными являются предлага-
емые  инструменты  управления  финансами?  Доста-
точно  ли  будет  применяемых  мер  для  достижения 
поставленных  целей  развития  финансово-кредит-
ного механизма? 

Ответы на поставленные вопросы имеют клю-
чевое  значение  для  определения  основных  направ-
лений  совершенствования  правового  обеспечения 
финансово-кредитной сферы и требуют проведения 
более  глубокого  анализа  взаимодействия  внедряе-
мых  бюджетных,  налоговых  и  кредитных  инстру-
ментов регулирования финансовых отношений.

Другое, не менее важное направление научных 
исследований  связано  с  изучением  цифровой  сущ-
ности финансового права [17]. Одна из проблем, ко-
торую можно выделить в рамках данного вектора на-
учных изысканий, заключается в том, что цифровая 
трансформация  финансово-кредитного  механизма, 

5  Россия  в  октябре  вложила  в  государственные  облигации  США 
$28 млн // Коммерсант, 20 дек. 2024.
6  Филоненко В. Застройщику — взаимозачеты, людям — дешевое жи-
лье.  URL:  https://www.pnp.ru/economics/zastroyshhiku-vzaimozachety-
lyudyam-deshevoe-zhile.html
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облегчая процесс сбора, обработки и хранения ин-
формации и способствуя сокращению администра-
тивных  процедур,  на  сегодняшний  день  не  сопро-
вождается  проведением  работы  по  конкретизации 
условий исполнения финансовых обязательств. 

Результатом  такого  подхода  законодателя 
стало  активное  применение  в  сфере  управление 
финансами  «метода  одностороннего  долженство-
вания» [8], исключающего эффективное взаимодей-
ствие органов публичной власти и участников граж-
данского оборота. 

Произошла  ситуация,  при  которой  форми-
рование  правовой  модели  финансовых  отношений 
оказалось  подчинено  информационным  системам. 
Вместе  с  тем  «…право,  как  и  законодательство,  не 
может зависеть от появления тех или иных техноло-
гий» [13], а потому внедрение цифровых платформ в 
функционирование  финансово-кредитной  системы 
не  должно  препятствовать  развитию  предостави-
тельно-обязывающего  регулирования  финансовых 
отношений.  В  противном  случае  это  чревато  осла-
блением  гарантий  защиты  права  лица  на  распоря-
жение финансами. 

Ярким  примером  сказанного  является  сфор-
мированный  в  русле  цифровой  трансформации 
государственного  управления  правовой  институт 
единого  налогового  счета,  который  привел  к  нару-
шению  установленного  законом  принципа  опреде-
ленности  налогообложения.  Законодатель,  суще-
ственно расширив полномочия контрольно-надзор-
ного органа, фактически лишил налогоплательщика 
возможности  в  рамках  возникшего  фискального 
обязательства  самостоятельно  определять  назначе-
ние, период и вид платежа, тем самым существенно 
ограничив  его  право  на  распоряжение  финансами, 
защита которого является одним из основных пред-
назначений финансового права. 

В  контексте  изложенного  очевидно,  что  в 
рамках  работы  по  совершенствованию  правового 
регулирования  финансово-кредитного  механизма 
законодатель  крайне  мало  внимания  уделяет  раз-
витию юридической конструкции финансовых обя-
зательств. Это приводит к многочисленным спорам, 
связанным  с  применением  финансового  законода-
тельства. 

Особую  сложность  вызывают  вопросы  воз-
никновения и исполнения фискальных (налоговых) 
обязательств.  Это  обусловлено,  прежде  всего,  от-
сутствием  в  налоговом  законодательстве  условий 
применения налоговой реконструкции как способа 
конкретизации элементов юридического состава на-
лога  исходя  из  реального  экономического  смысла 
совершаемых сделок. А, во-вторых, связано с парал-
лельным  правовым  регулированием  финансовых 
операций,  осуществляемых  как  внутри  предпри-
ятия — первичного звена экономики, так и в правле-
ниях хозяйственных обществ [7, с. 15], в отношениях 
между  юридическими  лицами  и  их  учредителями, 
что приводит к двойному (в экономическом смысле) 

налогообложению,  а  также  к  возникновению  спор-
ных ситуаций, связанных с определением элементов 
налогообложения7.

Недостаточная  разработанность  конструкции 
финансового  обязательства  приводит  к  тому,  что 
развитие  предоставительно-обязывающего  метода 
регулирования финансовых отношений происходит 
преимущественно  за  счет  расширения  рецепции 
частноправовых механизмов в финансовом законо-
дательстве.  Однако  использование  альтернативных 
правовых средств в сфере регулирования финансо-
вых отношений на фоне отсутствия в законодатель-
стве критериев их применения может привести к де-
формации  финансово-правовых  институтов,  а  так-
же к появлению новых видов финансовых споров. 

Ярким примером изложенного является такой 
инструмент,  как  «налоговая  оговорка  в  договоре», 
применение  которой  не  позволяет  разрешить  про-
блему  исполнения  налоговых  обязательств  по  су-
ществу,  но  приводит  к  появлению  новой,  ранее  не 
существующей  категории  налоговых  споров,  выте-
кающих из хозяйственных договоров. 

Еще  одно  препятствие,  существующее  в  сфе-
ре  функционирования  финансово-кредитного  ме-
ханизма,  связано  с  развитием  процесса,  который  в 
юридической  литературе  получил  название  «диф-
фузия власти», что означает появление конкурирую-
щих с госорганами структур [18, с. 11] и приводит к 
проблеме соотношения публичных и коммерческих 
функций участников гражданского оборота.

  Изложенное  можно  продемонстрировать  на 
примере правового статуса банков, основной целью 
деятельности которых на фоне реализации ими зна-
чительного  объема  публично-правовых  функций 
является  извлечение  прибыли8.  В  результате  сфор-
мированного  в  правовом  регулировании  подхода 
произошла ситуация, при которой для достижения 
коммерческих  целей  банки  задействуют  бюджет-
но-правовой  механизм,  а  банковское  кредитование 
перестало  быть  эффективным  инструментом  регу-
лирования экономики.

Заключение

Проведенный  анализ  позволяет  сформулиро-
вать ряд выводов, которые могут иметь значение для 
развития финансово-правовой науки и финансово-
го законодательства.

1.  Поскольку  финансовые  отношения  имеют 
экономическую  основу,  формирование  подхода  к 

7  Постановление  Конституционного  Суда  РФ  от  21.01.2025  №  2-П 
«По  делу  о  проверке  конституционности  подпункта  5  пункта  3  ста-
тьи 39, пункта 1 статьи 41, пунктов 1 и 2 статьи 248, пунктов 1 и 2 ста-
тьи 249, а также пункта 1 статьи 346.15 Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом Верховного Суда Российской Федера-
ции». URL: http://pravo.gov.ru, 22.01.2025.
8  См.:  ст.1  Федерального  закона  от  02.12.1990  №  395-1  «О  банках  и 
банковской  деятельности»  //  Собрание  законодательства  РФ.  1996. 
№ 6. Ст. 492.
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пониманию  сущности  современного  финансового 
права  целесообразно  осуществлять  через  призму 
выработанных  в  экономической  науке  категорий, 
служащих  инструментом  для  анализа  экономиче-
ских  процессов  и  получивших  развитие  в  финан-
сово-правовой  доктрине.  К  числу  таких  категорий 
относится  финансово-кредитный  механизм,  функ-
ционирование  которого  основано  на  финансовых 
правоотношениях  как  обязательственного,  так  и 
контрольно-организационного характера.

2.  Описываемой  в  финансово-правовых  ис-
следованиях юридической конструкции финансово-
кредитного  механизма  как  нормативно-правовой 
модели,  обеспечивающей  системно-структурное 
построение  правового  материала,  способствующей 
взаимодействию  денежно-кредитной,  бюджетной, 
фискальной политики, политики, складывающейся в 
области  ценообразования,  корреспондируют  сфор-
мированные в экономической науке экономические 
теории, изучающие воздействие денег на денежную 
систему.

3.  Учитывая  тот  факт,  что  овладение  фи-
нансово-кредитным  механизмом  —  необходимая 
предпосылка  для  эффективного  управления  фи-
нансами,  цель  финансово-правовой  науки  состоит: 
во-первых,  в  изучении  существа  финансово-кре-
дитного  механизма,  обеспечивающего  наполнение 
экономики деньгами в объеме, достаточном для до-
стижения  сбалансированного  экономического  ро-
ста; во-вторых, в разработке правового инструмен-
тария,  способствующего  эффективному  развитию 
денежно-кредитной сферы.

4. Ориентируясь на интегральный тип право-
понимания, а также учитывая охватываемые финан-
сово-кредитным  механизмом  правовые  институты, 
финансовое право следует рассматривать как сово-
купность  регулятивных  комплексов,  к  числу  кото-
рых относится эмиссионное, фискальное, бюджетное 
право,  право  государственных  (муниципальных) 
расходов, а также финансовый контроль в юридиче-
ском отношении опосредствующих финансово-кре-
дитный механизм национальной экономики.
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Abstract
Purpose of the paper: studying the modern approach to understanding the essence of financial law through the 

prism of the category of “financial and credit mechanism” developed in economics serving as a tool developed in the 
financial law doctrine for analysing economic processes.

Study findings: it was established that the main goal of the financial law science is studying the essence of the 
financial and credit mechanism which ensures filling the economy with money in an amount sufficient to achieve a balanced 
economic growth, and it is also advisable to develop further a legal construction for the financial and credit mechanism as 
a regulatory legal model ensuring a systemic structural building of legal material and promoting the interaction of money 
and credit, budgetary, and fiscal policy.
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ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ  
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Жерновникова П.С.1

Ключевые слова: гражданские правоотношения, юридические действия, сделки, конклюдентные дей-
ствия, юридические акты, правовые последствия, волевые действия, правомерность, притворные сделки, юри-
дические факты, правовая направленность.

Аннотация
Цель работы: исследовать понятие волеизъявления в российском гражданском праве, классифицировать 

его формы и юридическое значение на основе анализа доктринальных источников, а также определить место во-
леизъявления среди иных юридических действий.

Методы исследования: общенаучные методы анализа и синтеза, системный, историко-правовой, формаль-
но-юридический методы.

Результаты исследования: на основе проведенного историко-правового анализа установлено, что в клас-
сическом понимании волеизъявление рассматривается как действие, направленное на создание, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. При этом выявлено, что в российском законодательстве понятие 
«волеизъявление» имеет второстепенное значение и не выделяется в качестве самостоятельной категории, что 
ограничивает возможности для его четкой классификации.

Анализ современных доктринальных источников позволил установить основные признаки и свойства воле-
изъявления, такие как автономность, связь с юридическим институтом и направленность на правовые последствия.

Сделан вывод, что волеизъявление, обладая указанными характеристиками, играет ключевую роль в право-
применении, особенно в рыночных отношениях, где обеспечение юридической определенности сторон часто за-
висит от факта надлежащего выражения их воли.

Практическая ценность: выводы статьи имеют значение для совершенствования правоприменительной 
практики при решении споров о юридической значимости волеизъявлений. Разграничение волеизъявлений, сде-
лок и юридических актов позволяет правоприменителям более точно квалифицировать действия сторон в граж-
данских правоотношениях. Это особенно актуально при оценке конклюдентных действий или действий, связан-
ных с изменением обязательств без прямого оформления сделок.
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Введение

Постепенное усложнение содержания гражданских 
правоотношений, происходящее вместе с непрекра-
щающимся развитием рынка, приводит к утрате от-
дельными существенными элементами таких право-
отношений своего практического значения.

Гражданские правоотношения выходят на ма-
кроуровень,  оставляя  каждое  конкретное  относи-
тельное отношение между лицами на откуп «право-
вой  инерции»,  чтобы  различные  формальности  в 
виде  оформления  возникновения,  изменения  или 
прекращения отдельных прав или обязанностей ре-
шались сами собой.

При  таких  обстоятельствах  на  первый  план 
в  рыночных  связях  выходит  факт  выражения  воли 
лица  на  заключение  сделки  и  форма  такого  выра-
жения.  Некоторые  исследователи,  например  Фио-
шин  А.В.,  в  контексте  наследственного  права,  от-
мечают,  что  ситуация  усугубляется  различными 

факторами, в том числе цифровизацией волеизъяв-
лений  [1].  В  контексте  медицинского  права  Серге-
ев  Ю.Д.  и  Заневская  Н.А.  поднимают  вопросы  вы-
бора  формы  волеизъявления  для  постмортальной 
пересадки тканей человека [2].

В  данном  контексте  для  решения  множества 
вопросов,  связанных  с  гражданскими  и  обязатель-
ственными  правоотношениями,  является  целесо-
образным  изучение  и  своего  рода  переосмысление 
понятия  волеизъявления,  отражение  его  уже  усто-
явшихся и лишь формирующихся форм.

Классические подходы к природе 
волеизъявления

В  историко-правовом  контексте,  на  протя-
жении  развития  правовой  мысли  волеизъявление 
имело  значение  действия  (волевого  действия),  на-
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правленного на возникновение, изменение или пре-
кращение гражданских прав и обязанностей.

Кроме  того,  в  понятие  волеизъявления  вклю-
чались  и  действия,  не  имеющие  непосредственной 
направленности  на  правовые  последствия,  но  свя-
занные с ними, однако такая точка зрения не полу-
чила своего распространения ни в праве, ни в зако-
нодательстве.

Российский  законодатель,  в  свою  очередь, 
ограничивался тем, что использовал понятие «изъ-
явление воли» в контексте правового поля, при этом 
в  более  поздние  периоды  развития  российского 
гражданского  законодательства  понятие  «волеизъ-
явление»  было  исключено  из  текста  закона  и  оста-
лось только в его разъяснениях.

Но в целях понимания контекста проблемати-
ки целесообразно сделать определенный шаг назад и 
рассмотреть ранее выдвинутые позиции.

Согласно  позиции  Савиньи,  юридическими 
фактами должны считаться события, направленные 
на  возникновение  или  прекращение  правоотно-
шения, которые подразделялись на свободные дей-
ствия и случайные обстоятельства. Волеизъявления, 
в свою очередь, относились к свободным действиям, 
и отличало их от иных действий то, что они должны 
быть непосредственно направлены на правоотноше-
ние,  в  то  время  как  иные  действия  могут  быть  на-
правлены  на  иные  последствия,  а  правоотношения 
затрагивают лишь косвенным образом2.

Классификации юридических фактов Савиньи 
в  ее  общем  виде  придерживались  и  многие  отече-
ственные ученые, занимавшиеся исследованием этой 
правовой категории. Так, Е.В. Васьковский, выделяя 
в классификации юридических фактов юридические 
действия и события, подразделял действия на дозво-
ленные и недозволенные (правонарушения), и дозво-
ленные действия, в свою очередь, делились на умыш-
ленные  и  неумышленные  (случайные).  К  умышлен-
ным автор отнес юридические акты и сделки3.

Исходя из этой достаточно детальной квалифи-
кации, волеизъявления как юридические действия, на-
правленные на создание правовых последствий (воз-
никновение, изменение или прекращение правоотно-
шений),  следует  отнести  к  умышленным  действиям. 
Такой вывод подтверждается и тем, что юридические 
действия  являются  результатом  человеческой  воли, 
что, как было бесспорно установлено выше, является 
неотъемлемым признаком волеизъявления.

Указанная  классификация  подтверждает  вы-
вод о том, что волеизъявление не может быть выра-
жено в противоправном действии, поэтому отнесе-
но к дозволенным (правомерным) действиям. 

С  таким  же  выводом  корреспондируют  пози-
ции и иных ученых (таких как Дождев Д.В. [3] и Ма-

2  Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права: в 8 т. Т. 2 
/ Пер. с нем. Г. Жигулина; под ред. О. Кутателадзе, В. Забаря. М., Одесса, 
2012. С. 212, 214.
3  Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. Вып. I. Введение и 
общая часть. СПб., 1894. С. 98—99.

колдина А.А. [4]), рассматривавших еще более ранние 
источники  права  (Дигесты  Юстиниана),  в  которых 
упоминалось волеизъявление посредством конклю-
дентных  действий.  Необходимо  отметить  при  этом 
параллельную  «ветвь»  воззрений  на  проблематику 
возможности  выражения  воли  бездействием,  кото-
рой  придерживается,  например,  Бедросов  В.Э.  [5]: 
как представляется, данная позиция затрагивает во-
просы не волеизъявления на заключение, изменение 
и  прекращение  договоров  как  такового,  а  вопросы 
договорных пробелов и упущения содержательного 
волеизъявления в уже заключенных сделках.

Классификации юридических действий  
и их связь с волеизъявлением

Рассмотрим  далее  воззрения  на  классифика-
цию юридических фактов, соотнеся их с местом во-
леизъявления в сложенной системе.

Согласно  позиции  М.М.  Агаркова,  юридиче-
ские действия следует подразделять на сделки (дей-
ствия,  направленные  на  возникновение,  изменение 
или прекращение правоотношений), действия, име-
ющие  юридическое  значение  независимо  от  того, 
были ли они на это направлены, и действия, созда-
ющие указанные в законе результаты, имеющие хо-
зяйственное значение4.

О.А. Красавчиков, в свою очередь, разграничи-
вает  правомерные  юридические  действия  на  юри-
дические акты и юридические поступки, принимая 
в качестве критерия разграничения направленность 
действий5. При этом под юридическим актом автор 
понимает действие, направленное на движение кон-
кретного  правоотношения,  а  под  юридическим  по-
ступком – действие, влекущее юридические послед-
ствия независимо от того, были ли они направлены 
на  их  возникновение  или  нет6.  В  этой  же  класси-
фикации  современные  авторы,  например,  Чеговад-
зе Л.А. и Дерюгина Т.В., указывают, что «поступки — 
это  действия  без  предварительного  осмысления  и 
постановки правовой цели» [6].

Классификация  действий,  данная  В.А.  Рясен-
цевым,  несколько  отличается  от  вышеизложенных. 
Автор солидарен с иными авторами в части выделе-
ния сделок, но вместе с тем выделяет также действия, 
вызывающие  правовые  последствия  на  основании 
закона, и волеизъявления, не направленные на воз-
никновение,  изменение  или  прекращение  правоот-
ношений7.

Все  указанные  классификации  юридических 
действий  достаточно  схожи  исходя  из  единства  их 

4  См.  Агарков  М.М.  Понятие  сделки  по  советскому  гражданскому 
праву // Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. 
Т. 2. М. : Центр «ЮрИнфоР», 2002. С. 351.
5  Красавчиков  О.А.  Юридические  факты  в  советском  гражданском 
процессе. М. : Госюриздат, 1958. С. 114.
6  Там же.
7  Рясенцев В.А. Лекции на тему «Сделки по советскому гражданскому 
праву» (1-я и 2-я): для студентов ВЮЗИ. М., 1951. С. 8.
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основания  —  степени  направленности  на  создание 
правовых  последствий.  Сделки  в  таком  случае  яв-
ляются  действиями,  безусловно  направленными  на 
создание  правовых  последствий,  и  относятся  к  ка-
тегории  юридического  акта,  выделенной  О.А.  Кра-
савчиковым.  Далее  выделяются  действия,  не  имею-
щие непосредственную направленность на развитие 
правоотношения, но косвенно касающиеся тех или 
иных  их  условий,  и  действия,  не  направленные  на 
правовые  последствия  вообще,  но  вызывающие  их 
из  прямого  указания  закона.  Предполагается,  что 
первый из вышеуказанных видов действий следует 
также  относить  к  юридическим  актам,  так  как  на-
правленность на «движение» правоотношения в них 
все же прослеживается, а второй — к юридическим 
поступкам,  которые  независимо  от  своей  направ-
ленности вызывают правовые последствия.

Волеизъявление как вид юридического 
действия

В контексте вышеизложенного анализа возни-
кает  вопрос:  к  какому  виду  юридических  действий 
следует относить волеизъявления? 

Волеизъявления  как  действия,  направленные 
на  сообщение  лицом  о  принятии  того  или  иного 
волевого решения, нельзя свести до уровня сделок, 
поскольку воля правовых субъектов может быть на-
правлена и на иные последствия, например, на уре-
гулирование порядка взаимодействия сторон в ходе 
исполнения  договора,  на  сообщение  контрагенту  о 
наличии  обстоятельств  непреодолимой  силы  с  це-
лью найти совместный выход из положения и сохра-
нить правоотношения или на первичное знакомство 
с потенциальным контрагентом для целей последу-
ющего принятия решения о заключении сделки. Во-
прос необходимости учитывать такие действия при 
классификации  юридических  действий  поднимает-
ся  и  современными  учеными:  см.,  например,  пози-
цию Филипповой С.Ю. [7].

С  другой  стороны,  необходимо  вывести  кате-
горию  волеизъявлений  из  ряда  действий  лица,  ни-
как  не  связанных  с  правовой  реальностью,  напри-
мер, принятие волевого решения выполнить уборку 
в  жилом  помещении  или  встретиться  с  деловыми 
партнерами  для  обсуждения  текущих  новостей  за 
ужином.  Такие  действия,  хоть  и  приводящие  в  ис-
ключительных  случаях  к  правовым  последствиям, 
нельзя  рассматривать  в  качестве  волеизъявлений, 
поскольку  субъект,  принимая  волевое  решение  их 
совершить, не предусматривал, что они каким-либо 
образом коснутся области права. 

Даже  если  такие  действия  приведут  к  право-
вым  последствиям,  вытекающим  из  норм  закона, 
например,  если  действия  лица  по  уборке  помеще-
ния  привели  к  заливу  соседнего  помещения  или 
действия  лица  по  встрече  с  деловыми  партнерами 
привели к порче имущества ресторана, они не могут 

быть переквалифицированы в волеизъявления, так 
как имеют иную волевую направленность.

Следовательно,  круг  действий,  охватываемых 
волеизъявлениями, включает в себя непосредствен-
но  сделки  и  действия,  сами  по  себе  не  влекущие 
правовые последствия в виде возникновения, изме-
нения  и  прекращения  правоотношений,  но  совер-
шающиеся в области осуществления (текущего или 
потенциального) тех или иных правоотношений.

Например, сообщение подрядчика заказчику о 
том,  что  он  передаст  часть  работ,  предусмотренных 
договором,  субподрядчику,  не  повлечет  заключение 
сделки  между  заказчиком  и  подрядчиком,  однако 
определенным образом изменит их правоотношения, 
в частности, заказчик, будучи не согласен с такой пе-
редачей (например, из-за кандидатуры субподрядчи-
ка), может односторонним волеизъявлением растор-
гнуть договор с соответствующими последствиями.

Таким  же  образом  лица,  не  связанные  право-
отношениями,  могут  в  результате  первичного  зна-
комства и установления правовых целей друг друга и 
желаемых условий потенциальной сделки заключить 
некое соглашение о намерениях или иной документ, 
удостоверяющий  взаимное  согласие  сторон  с  пози-
цией друг друга и готовность вступить в правоотно-
шения. При этом такой документ не будет содержать 
обязывающих  формулировок,  определенных  сроков 
заключения такой сделки или описания иных суще-
ственных условий планирующихся правоотношений.

Отдельные правовые признаки и свойства 
волеизъявления

Для более полного исследования категории во-
леизъявления следует также изучить ее признаки и 
свойства. Необходимо отметить, что в контексте на-
стоящей работы признаки и свойства рассматрива-
ются общего характера, без привязки к какой-либо 
конкретной правовой сфере (известны и специаль-
ные правовые исследования, посвященные волеизъ-
явлениям,  их  свойствам  и  признакам  в  какой-либо 
конкретной отрасли гражданского права — напри-
мер,  работы  Трофимовой  Г.А.  о  семейно-правовых 
актах волеизъявления [8]).

Неотъемлемым  свойством  волеизъявления 
Н.Л.  Дювернуа  называет  «непринужденный  про-
извол  и  согласие»,  что  определяет  отсутствие  при-
нуждения, обмана, существенных ошибок или иных 
пороков, которые могут привести к лишению сделки 
юридического смысла8. Таким образом, волеизъявле-
ние должно быть сделано субъектом самостоятель-
но,  автономно  от  воли  иных  лиц9.  В  этом  отноше-

8  Дювернуа  Н.Л.  Чтения  по  гражданскому  праву.  Т.  1:  Введение  и 
часть общая (выпуск I-й). СПб. : Типография М.М. Стасюлевича, 1902. 
С. 738.
9  Согласно  точке  зрения  Э.  Цительманна,  «действия  людей  только 
тогда имеют юридические последствия, если они обусловлены их сво-
бодным волеизъявлением» (См. Zitelmann E. Internationales Privatrecht. 
Bd. 2 (Erstes Stück). Duncker & Humblot, 1898. S. 32, 45).



22

Понятие и формы волеизъявления в Российском гражданском праве

DOI: 10.24412/2226-0692-2025-1-19-23

нии  заслуживают  внимание  наработки  отдельных 
авторов,  например,  Лаптева  В.А.  и  Фейзрахмано-
ва Д.Р., о ситуациях «симуляции волеизъявления» и 
«фикции подлинной воли» в контексте притворных 
сделок  [9].  По  справедливому  замечанию  Инозем-
цевой А.В., «притворная сделка имеет место только 
тогда, когда стороны на самом деле не имеют в виду 
этот непосредственный, отраженный в волеизъявле-
нии правовой эффект» [10].

Им также выделялись и иные характеристики 
волеизъявления, как то: выражение в рамках опре-
деленного  юридического  института,  определенная 
степень разработанности вышеуказанной правовой 
области, связь воли субъекта с содержанием вышеу-
казанной правовой области.

В  свою  очередь,  Б.  Виндшейд  считал,  что  все 
параметры и последствия, которые лицо не включа-
ет  в  свое  волеизъявление,  не  должны  иметь  место, 
поскольку субъект волеизъявления их не хотел и на 
них не рассчитывал10.

Указанная  точка  зрения  объясняется  как  раз 
тем, что не каждый хозяйствующий субъект, в осо-
бенности тот, который не является профессиональ-
ным  участником  рынка,  воспринимает  сделку  как 
правовое действие. Для многих это действие, имею-
щее  скорее  сугубо  практическое,  чем  юридическое 
значение; о правовых институтах, их содержании и 
последствиях не может быть и речи. В связи с этим 
полагать,  что  правовые  установки  могут  влиять  на 
волю  лица,  которая,  согласно  принципам  частного 
права,  является  свободной,  было  бы  недопустимо. 
Однако обратное с большой долей вероятности при-

10  Дювернуа Н.Л. Указ. соч. С. 742.

вело бы к полному отсутствию правил и произволу 
сильных участников рыночных отношений.

Заключение

Ранее и на современном этапе волеизъявление 
стало и продолжает оставаться своего рода опорным 
элементом договора, его фундаментом, и установле-
ние его отсутствия приводит к отсутствию правоот-
ношений вообще.

Волеизъявления  следует  относить  к  юриди-
ческим  актам,  осознанным  действиям,  прямо  или 
косвенно приводящим к правовым последствиям в 
виде  возникновения,  изменения  или  прекращения 
прав и обязанностей.

Понятие  «волеизъявление»,  таким  образом, 
является более широким по объему, нежели понятие 
«сделка»  (что  соответствует  разъяснениям  Верхов-
ного  Суда  РФ)11,  поскольку  включает  в  себя  также 
действия,  не  направленные  сами  по  себе  на  право-
вые последствия и приводящие к ним в силу допол-
нительных обстоятельств.

При этом понятие «волеизъявление» является 
более  узким,  чем  понятие  «юридический  акт»,  по-
скольку  согласно  концепции  О.А.  Красавчикова  к 
таковым относятся в том числе административные, 
судебные,  семейные  и  иные,  отобранные  по  отрас-
левому признаку12, но для целей настоящей работы, 
касающейся в первую очередь отрасль гражданско-
го  права,  представляют  интерес  и  имеют  значение 
именно гражданско-правовые юридические акты, то 
есть волеизъявления.

10  Дювернуа Н.Л. Указ. соч. С. 742.
11  Пункт 50 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации».
12  Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском процессе. М. : Госюриздат, 1958. С. 116.
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CONSTITUTIONAL LAW

THE CONCEPT AND FORMS OF EXPRESSION OF WILL  
IN RUSSIAN CIVIL LAW

Polina Zhernovnikova13

Keywords: civil legal relations, legal actions, transactions, implied-in-fact action, legal instruments, legal 
consequences, volitional actions, legitimacy, sham transactions, legal facts, legal intention.

Abstract
Purpose of the work: studying the concept of expression of will in Russian civil law, categorising its forms and legal 

importance based on an analysis of doctrinal sources, and determining the place of expression of will among other legal 
actions.

Methods used in the study: general research methods of analysis and synthesis, the system, legal historical, and 
formal legal methods.

Study findings: based on the carried out legal historical analysis it was established that the expression of will, 
understood classically, is regarded as an act aimed at creating, modifying, or terminating civil rights and obligations. It 
was also found that the concept of expression of will in Russian law has a secondary role and is not distinguished as an 
independent category, which limits the possibilities for its clear categorisation.

An analysis of modern doctrinal sources made it possible to establish the main indicators and properties of 
expression of will, such as autonomy, relation to a legal institution, and intention to legal consequences.

The conclusion was made that expression of will, possessing these characteristics, plays a key role in law 
enforcement, especially in market relations where ensuring legal certainty of the parties often depends on a proper 
expression of their will.

Practical value: the conclusions of the paper are of importance for improving law enforcement practices in resolving 
disputes over the legal significance of expression of will. Distinguishing between expressions of will, transactions, and legal 
instruments enables practitioners to more accurately qualify the actions of parties in civil legal relations. This is particularly 
relevant in assessing implied-in-fact actions or actions related to changes in obligations without direct formalisation of 
transactions.
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Аннотация
В статье анализируются проблемы методического обеспечения мониторинга правоприменения в России. 

Особое внимание уделено следующему: неопределенность содержания показателей мониторинга, отсутствие 
корреляции показателей и содержания итоговых документов, неопределенность количества актов правоприме-
нительной практики, подлежащих анализу, проблема доступа к информации, проблема соотношения официаль-
ной и неофициальной информации, отсутствие автоматизированной информационной системы, обслуживающей 
мониторинг правоприменения. 

Цель работы: анализ и разработка предложений по совершенствованию правового регулирования методи-
ки мониторинга правоприменения в России. 

Методы исследования: общенаучные (анализ и синтез, обобщение, диалектический) и специальные науч-
ные методы (формально-юридический метод, сравнительно-правовой метод, метод юридико-технического ана-
лиза, метод юридической герменевтики).

Результаты исследования: вывод о том, что действующая методика мониторинга правоприменения, ут-
вержденная Правительством Российской Федерации, позволяет формально подходить к выполнению монито-
ринга. Разработаны рекомендации по совершенствованию обозначенной методики. В частности, необходимо 
дать определения показателей мониторинга на нормативном уровне; определить минимальный объем правопри-
менительной практики; установить максимальное количество решений из расчета на одного эксперта. Докумен-
ты по результатам мониторинга правоприменения должны содержать определенную четко структурированную 
информацию. Целесообразна также разработка единой автоматизированной информационной системы по обе-
спечению мониторинга.

1  Руденко Валентина Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник Института философии и права Уральского 
отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург, Российская Федерация. ORCID: 0000-0002-8754-0012. E-mail: emikh_valentina@mail.ru

DOI: 10.24412/2226-0692-2025-1-24-30

Введение и постановка задачи

Правоприменение  имеет  определенный  разрыв 
с  нормотворчеством,  для  преодоления  которого  в 
целях повышения результативности правопримене-
ния используются разнообразные механизмы: изме-
нение законодательства в соответствие с обществен-
ными  потребностями,  совершенствование  право-
применительной деятельности, улучшение качества 
правовых актов и др. [1, с. 57]. Среди данных меха-
низмов  особое  место  занимает  мониторинг  право-
применения,  позволяющий  выявлять  дефекты  как 
непосредственно  правоприменительного  процесса, 
так  и  нормативных  правовых  актов,  влияющие  на 
правоприменение.  Данный  институт  получил  нор-
мативное  оформление  в  России  в  2011  г.  указом 
Президента  Российской  Федерации,  утвердившим 
одноименное  положение  (далее  —  Положение  о 

мониторинге  правоприменения)2  в  контексте  раз-
вивавшейся в тот момент в российской науке кон-
цепции эффективности права преимущественно на 
базе Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации и Института государства и права Российской 
академии наук [2, с. 21]. 

В  настоящее  время  накоплен  весомый  опыт 
осуществления  мониторинга  правоприменения. 
Вместе  с  тем  по-прежнему  остро  стоит  вопрос  об 
эффективности  данного  инструмента  повышения 
эффективности права, что связано не только с меха-
низмом реализации результатов такого мониторин-
га, но и с проблемами его методического обеспече-

2  Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге право-
применения в Российской Федерации» // Рос. газ. 2011. 25 мая.
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ния.  На  федеральном  уровне  Правительством  Рос-
сийской Федерации утверждена методика осущест-
вления мониторинга правоприменения (далее — Ме-
тодика,  утвержденная  Правительством  Российской 
Федерации)3. Подавляющее большинство субъектов 
Российской Федерации, где реализуется мониторинг 
правоприменения региональных актов, используют 
обозначенную Методику, но в ряде субъектов име-
ются особенности методического обеспечения пра-
вового  мониторинга,  включая  мониторинг  право-
применения4.  Отдельные  инициативные  субъекты 
разработали  свои  методики.  В  частности,  одна  из 
таких  методик  подготовлена  Санкт-Петербургским 
государственным университетом (далее — Методи-
ка  Санкт-Петербургского  университета)5.  Анализ 
методик  мониторинга  правоприменения  позволил 
выявить следующие проблемы:

1) неопределенность содержания показателей,
2) отсутствие корреляции показателей и содер-

жания итоговых документов,
3) неопределенность количества актов право-

применительной практики, подлежащих анализу,
4)  отсутствие  периодичности  мониторин-

га  правоприменения  в  определенной  сфере  обще-
ственных отношений,

5) проблема доступа к информации,
6) проблема соотношения официальной и не-

официальной информации,
7)  отсутствие  автоматизированной  инфор-

мационной  системы,  обслуживающей  мониторинг 
правоприменения.

На анализ и решение данных проблем направ-
лена настоящая статья.

Решение поставленных задач

В  Методике,  утвержденной  Правительством 
Российской  Федерации,  содержится  18  показателей 
в  основной  группе  и  дополнительно  выделены  две 
целевые группы (в целях реализации антикоррупци-
онной политики и в целях устранения противоречий 
между актами) по 9 и 6 показателей соответственно. 
Применить на практике данную систему критериев 
весьма  затруднительно.  Во-первых,  критерии  в  ме-
тодике лишь перечислены, но содержательно не по-
ясняются.  В  частности,  не  ясно,  что  понимать  под 
несоблюдением прав, неполнотой правового регули-

3  Постановление Правительства РФ от 19 августа 2011 г. № 694 «Об 
утверждении  методики  осуществления  мониторинга  правопримене-
ния в Российской Федерации» // Рос. газ. 2011. 24 авг.
4  См., например: Закон Пермского края от 20 декабря 2023 г. № 265-
ПК «О правовом мониторинге в Пермском крае», Закон Свердловской 
области от 17 октября 2013 г. № 84-ОЗ «О мониторинге законодатель-
ства Свердловской области и мониторинге практики его применения», 
Закон Московской области от 4 мая 2012 г. № 46/2012-ОЗ «О правовом 
мониторинге  в  Московской  области»,  Закон  Ямало-Ненецкого  авто-
номного округа от 8 июня 2009 г. № 37-ЗАО «О мониторинге правового 
пространства в Ямало-Ненецком автономном округе».
5  URL:  https://pravoprim.spbu.ru/images/методика_мониторинга.
pdf?ysclid=m5fkpzohi8175187319 (дата обращения: 17.01.25).

рования,  как  соотносятся  показатели  «использова-
ние  норм,  позволяющих  расширительно  толковать 
компетенцию органов государственной власти и ор-
ганов  местного  самоуправления»  и  «несоблюдение 
пределов компетенции органов», при том, что еще и 
отдельным  показателем  выделено  наличие  корруп-
циогенных  факторов,  среди  которых  широта  дис-
креционных  полномочий  и  выборочное  изменение 
объема  прав6.  Во-вторых,  часть  критериев  в  выде-
ленных группах дублируются (в частности, наличие 
технико-юридических коллизий, наличие коррупци-
огенных  факторов,  несоблюдение  пределов  компе-
тенции органов). Каких-либо пояснений по вопросу 
сочетания  показателей  разных  групп  Методика  не 
содержит.  В-третьих,  Методика  содержит  как  ка-
чественные,  так  и  количественные  показатели,  при 
этом положений об их корреляции непосредственно 
с правоприменительным процессом и между собой 
не содержится. 

Некоторые пояснения относительно содержа-
тельного  наполнения  показателей  можно  найти  в 
разработанной  Министерством  юстиции  Россий-
ской  Федерации  (далее  —  Минюст)  Методике  мо-
ниторинга  правоприменения  законодательства  о 
противодействии коррупции7. В частности, под не-
соблюдением прав человека, в отличие от несоответ-
ствия федеральному законодательству, в ней предла-
гается понимать трудности с реализацией прав; при 
оценке полноты правового регулирования рекомен-
дуется  установить  перечень  актов,  регулирующих 
рассматриваемую сферу общественных отношений, 
уяснить  достаточность  правового  регулирования 
общественных  отношений;  дается  перечень  крите-
риев для выявления ошибок технико-юридического 
характера: простота изложения идеи и нормативных 
правил, краткость при формулировании норматив-
ных  правил,  категоричность  при  построении  фраз, 
ясность  устанавливаемого  правила  поведения,  си-
стемность  при  установлении  отдельных  норм,  по-
следовательность изложения общего текста; указы-
вается на необходимость одновременного использо-
вания количественных и качественных показателей 
в их сочетании. 

Целесообразным в сложившейся ситуации яв-
ляется  внесение  изменений  в  постановление  Пра-
вительства  РФ  от  19  августа  2011  г.  №  694  «Об  ут-
верждении  методики  осуществления  мониторинга 
правоприменения в Российской Федерации» в части 
раскрытия  содержания  отдельных  показателей  и 
уточнения их корреляции между собой.

Содержание подготавливаемых по итогам мо-
ниторинга правоприменения документов не корре-

6  Методика проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утв. по-
становлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 // Рос. газ. 
2021. 5 марта.
7  URL:  https://minjust.gov.ru/ru/pages/metodika-monitoringa-pra-
voprimeneniya-zakonodatelstva-o-protivodejstvii-korrupcii/  (дата 
обращения 18.01.25).
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лирует с обозначенными в Методике, утвержденной 
Правительством  Российской  Федерации,  показате-
лями.  Согласно  Положению  о  мониторинге  право-
применения  федеральные  органы  исполнительной 
власти и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации представляют в Минюст до-
клады  о  результатах  мониторинга,  включая  пред-
ложения  о  необходимости  принятия  (издания), 
изменения  или  признания  утратившими  силу  (от-
мены)  нормативных  правовых  актов  Российской 
Федерации. Инициативные субъекты направляют в 
Минюст сведения, полученные в результате монито-
ринга. Минюст на основе полученной информации 
готовит предложения к плану законопроектной де-
ятельности  Правительства  Российской  Федерации 
(до  09.10.2023  Минюст  готовил  проект  доклада, 
который должен был содержать предложения о не-
обходимости  принятия  (издания),  изменения  или 
признания  утратившими  силу  (отмены)  актов  Рос-
сийской Федерации; о мерах по совершенствованию 
актов  Российской  Федерации;  о  мерах  по  повыше-
нию  эффективности  правоприменения;  о  мерах  по 
повышению  эффективности  противодействия  кор-
рупции).  Иными  словами,  единственным  требова-
нием  к  содержанию  данных  документов  является 
наличие в них предложений об изменении действу-
ющего  правового  регулирования,  в  результате  соз-
дается возможность подготовки подобных докумен-
тов формально без учета методики. 

В  Методике  Санкт-Петербургского  универси-
тета предпринята попытка решить данную проблему 
посредством указания на необходимость отражения 
в отчете по итогам мониторинга: вида проведённого 
мониторинга,  показателей  собранной  правоприме-
нительной практики, показателей, по которым про-
водился мониторинг, аналитической информации о 
полученных  результатах  (ошибки  юридико-техни-
ческого  характера,  пробелы  в  правовом  регулиро-
вании,  тенденции  правоприменительной  практики, 
сопоставление  результатов  с  изменением  действу-
ющего законодательства, случаи искажения смысла 
акта при его применении). Подчеркивается, что от-
чет должен содержать аналитические обобщения об 
эффективности  изменений  в  регулировании  соот-
ветствующей сферы, о стабильности регулирования 
общественных  отношений,  о  типичных  ошибках,  о 
полноте регулирования и др. Также рекомендовано 
включать  в  отчет  перечень  собранных  и  проана-
лизированных  правоприменительных  актов,  и,  что 
самое  главное  —  предложения  по  устранению  вы-
явленных проблем и предложения по дальнейшему 
мониторингу.

В Методике мониторинга правоприменения за-
конодательства о противодействии коррупции прямо 
указано, что в докладе кратко отражается информа-
ция по каждому показателю, указанному в Методике, 
и предложения о необходимости изменения законо-
дательства по повышению эффективности правопри-
менения и противодействия коррупции.

Представляется  удачным  опыт  регламента-
ции содержания отчетов по результатам правового 
мониторинга в Казахстане. В Правилах проведения 
правового мониторинга8 содержится две формы от-
четов — отчета о проведении правового мониторин-
га отрасли  (подотрасли) законодательства и отчета 
о проведении правового мониторинга нормативных 
правовых  актов.  Первый  включает  ретроспектив-
ный  анализ,  анализ  стратегических  целей  и  целе-
вых индикаторов, анализ исполнения обязательств, 
вытекающих  из  международных  договоров,  анализ 
правоприменительной практики, анализ стабильно-
сти отрасли (подотрасли), юридический анализ, вы-
воды,  которые  позволяют  оценить  эффективность 
правового регулирования отрасли, с рекомендаци-
ями  по  дальнейшему  совершенствованию  норма-
тивного  регулирования.  Второй  представляется  в 
табличной форме и включает нормы, потенциально 
не соответствующие Конституции Республики Ка-
захстан,  устаревшие,  коррупциогенные,  дублирую-
щие, пробелы, излишние бланкетные и отсылочные 
нормы.  Примечательно,  что  для  определения  ста-
бильности  предусмотрена  формула,  учитывающая 
пропорцию актов, которыми вносились изменения, 
к общему количеству актов, регулирующих отрасль 
(подотрасль).

Вопрос  о  показателях  мониторинга  право-
применения  тесным  образом  связан  с  дискуссией 
об  объекте  и  цели  такого  мониторинга.  Согласно 
п. 3 Методики, утвержденной Правительством Рос-
сийской  Федерации,  мониторинг  правоприменения 
включает  в  себя  сбор,  обобщение,  анализ  и  оценку 
практики  применения  нормативных  правовых  ак-
тов  федерального  уровня.  Исходя  из  этого  поло-
жения  можно  сделать  вывод  о  том,  что  объектом 
выступает  собственно  правоприменительная  прак-
тика,  а  не  сами  акты.  В  научной  литературе  полу-
чило  распространение  выделение  таких  отдельных 
объектов правового мониторинга как нормативный 
правовой акт и правоприменение (отношения, свя-
занные  с  реализацией  нормативных  правовых  ак-
тов) [3, c. 87; 2, c.15]. Этот же подход был воспринят 
и  во  многих  нормативных  правовых  актах  по  во-
просам  правового  мониторинга  как  федерального, 
так и регионального уровней9. Вместе с тем анализ 
правоприменительных  актов  невозможен  в  отрыве 
от  мониторинга  нормативных  правовых  актов,  на 

8  Приложение к приказу Министра юстиции Республики Казахстан 
от 31 декабря 2024 г. № 1070, утверждены приказом Министра юсти-
ции Республики Казахстан от 11 июля 2023 г. № 471. URL: https://adilet.
zan.kz/rus/docs/V2400035616#z12 (дата обращения: 17.01.2025).
9  П. 5.3 Положения об организации правотворческой деятельности в 
органах прокуратуры Российской Федерации, утв. Приказом Генераль-
ной прокуратуры РФ от 31 августа 2023 г. № 584 «О правотворческой 
деятельности органов прокуратуры Российской Федерации и об улуч-
шении  взаимодействия  с  законодательными  (представительными)  и 
исполнительными органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления», ст. 4 Закона Свердловской области от 17 октября 
2013 г. № 84-ОЗ «О мониторинге законодательства Свердловской обла-
сти и мониторинге практики его применения» // Обл. газ. 2013. 19 окт.
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основании которых осуществляется правопримене-
ние,  поскольку  правотворчество  и  правопримене-
ние выступают стадиями правового регулирования 
и  функционируют  во  взаимосвязи.  В  связи  с  этим 
оценить практику правоприменения без оценки со-
стояния нормативных актов, на основании которых 
происходит правоприменение, невозможно. Отсюда 
показатели мониторинга правоприменения должны 
включать  и  оценку  состояния  законодательства  в 
соответствующей сфере общественных отношений. 
К таким показателям могут быть отнесены систем-
ность,  стабильность,  достаточность  правового  ре-
гулирования,  а  также  реализация  правотворческих 
полномочий  соответствующего  органа.  Весьма  по-
ложительной  оценки  заслуживает  установление  в 
Свердловской области такого дополнительного кри-
терия мониторинга как эффективность реализации 
нормативных правовых актов, оцениваемая по сле-
дующим критериям: достижение целей и задач при-
нятия  нормативного  правового  акта;  социальная  и 
экономическая  результативность  реализации  акта; 
правовое, финансовое, организационное, кадровое и 
иное обеспечение реализации акта10. 

В научной литературе цель мониторинга пра-
воприменения  определяется  как  совершенствова-
ние правовой системы, включая развитие правовых 
механизмов  по  защите  прав  человека  [4,  c.  228;  5, 
c.  49].  В  Положении  о  мониторинге  правопримене-
ния цель заужена: в качестве таковой указано совер-
шенствование нормативных правовых актов и, соот-
ветственно, результатом является разработка пред-
ложений по их совершенствованию; но особенность 
правового регулирования заключается в том, что не-
совершенства правоприменительного процесса мо-
гут  обусловлены  разносторонними  факторами,  ко-
торые не связаны непосредственно с нормативными 
правовыми  актами,  —  особенности  правосознания 
субъекта  правоприменения,  деятельность  которо-
го  детерминирована  его  правосознанием  [6,  c.  37], 
или  трудности  в  правоприменительном  процессе. 
Именно поэтому представляется необходимым кор-
ректировка  цели  мониторинга  правоприменения 
как совершенствование правового регулирования и 
расширение требований к содержанию документов 
по  итогам  мониторинга  правоприменения.  Это  по-
зволило  бы  применить  системный  подход  и  метод 
прогнозирования при осуществлении мониторинга 
и  создало  бы  подспорье  для  выявления  тенденций 
правоприменения,  моделирования  изменений  пра-
вовой  системы  и  выстраивания  целенаправленной 
государственной  политики  правоприменения  [7, 
c. 5—15; 8, c. 25—27].

Еще  одной  проблемой  является  надлежащая 
выборка массива правоприменительных актов и ин-
формации о правоприменительном процессе. Важно 

10  Ст. 23 Закона Свердловской области от 17 октября 2013 г. № 84-ОЗ 
«О  мониторинге  законодательства  Свердловской  области  и  монито-
ринге практики его применения» // Обл. газ. 2013. 19 окт.

учитывать несколько аспектов: общий объем право-
применительных актов в анализируемой сфере, тру-
довые ресурсы, доступ к необходимой информации, 
критерии отбора необходимой информации. 

Методика мониторинга правоприменения об-
ходит стороной вопрос о том, какого объема право-
применительной  практики  достаточно  для  получе-
ния объективной информации о правоприменитель-
ном процессе в определенной сфере общественных 
отношений. Данная информация не отображается и 
в документах по результатам мониторинга. В Мето-
дике  Санкт-Петербургского  университета  указано, 
что  анализу  должны  подлежать  не  менее  75%  до-
ступных релевантных правоприменительных актов 
по соответствующему вопросу, и обозначено макси-
мальное количество анализируемых материалов су-
дебной и административной практики — 50. Данные 
положения в значительной мере условны, поскольку 
эксперт  может  намерено  выбрать  те  решения,  ко-
торые  не  отображают  ключевые  проблемы,  что  не 
позволит обеспечить репрезентативность выборки. 
Также установлено, что методика обязательно долж-
на  определять,  какую  долю  (процент)  от  общего 
объема  правоприменительных  актов,  отвечающих 
заданным  критериям,  предполагается  собрать  для 
обобщения и анализа, и критерии отбора этой доли. 
Данное  положение  особенно  значимо  ввиду  того, 
что подобные сведения позволяют судить об инфор-
мационном обеспечении конкретного мониторинга 
правоприменения  и,  соответственно,  об  его  объек-
тивности в целом. 

В  Методике,  утвержденной  Правительством 
Российской  Федерации,  дается  значительный  пере-
чень источников информации, в которых экспертом 
могут  быть  почерпнуты  данные  для  мониторинга 
правоприменения. Однако остается неясным, како-
го объема информации достаточно для проведения 
мониторинга и обязательно ли эксперту задейство-
вать  все  источники  информации,  перечисленные 
в  Методике  [9,  c.  4].  Неясно  также,  каким  образом 
поступившая  информация  используется:  в  полном 
объеме  или  частично,  в  обязательном  порядке  или 
нет.  Источники  информации,  обозначенные  в  ме-
тодиках,  можно  условно  поделить  на  официальные 
и  неофициальные.  В  идеале  эксперт  должен  учесть 
все доступные источники, но зачастую сотрудники 
органов  публичной  власти  используют  лишь  име-
ющееся в их распоряжении информацию. В связи с 
этим представляется необходимым в методике ука-
зать  на  необходимость  учета  информации  как  из 
официальных,  так  и  неофициальных  источников  и 
в случае расхождения информации указать на это в 
документе по результатам мониторинга. Кроме того, 
требуется запросить информацию в случае необхо-
димости.

Еще  одним  вариантом  решения  проблемы 
доступа к информации в ходе мониторинга право-
применения  может  стать  создание  автоматизиро-
ванной информационной системы по обеспечению 
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мониторинга  правоприменения.  Использование 
действующих информационных ресурсов pravo.gov.
ru  и  regulation.gov.ru  для  целей  мониторинга  весь-
ма  затруднительно  [5,  c.  52].  Специализированные 
информационные  системы  используются  лишь  на 
уровне  отдельных  органов  или  организаций.  Так,  в 
органах  МВД  имеется  модуль  «Мониторинг»,  вхо-
дящий  в  состав  сервиса  обеспечения  деятельности 
правовых подразделений Единой системы информа-
ционно-аналитического  обеспечения  деятельности 
МВД России11, в Уральском институте регионально-
го  законодательства  —  информационно-правовая 
система «Регион-Закон» для мониторинга полномо-
чий органов государственной власти Свердловской 
области12.  Однако  доступ  к  данным  информацион-
ным системам ограничен сотрудниками определен-
ного  органа  или  организации.  Попытки  создания 
информационной  системы  правового  мониторин-
га  с  использованием  искусственного  интеллекта 
на  национальном  уровне  предпринимаются  в  Ка-
захстане,  где  разработана  информационная  систе-
ма  «Е-заңнама»,  предназначенная  для  проведения 
анализа  (мониторинга)  законодательства,  а  также 
автоматизации  отдельных  процессов  нормотвор-
чества13.  Запуск  системы  запланирован  на  2025  г.14 
В Республике Беларусь ставится вопрос об автома-
тизации процессов правового мониторинга на базе 
Единой общегосударственной автоматизированной 
систем  [10,  c.  81].  В  России  имеется  потребность  в 
создании  единой  системы  мониторинга  правопри-
менения,  поскольку  в  текущей  ситуации  эксперт 
вынужден  каждый  раз  самостоятельно  искать  весь 
массив  информации,  что  затрудняет  отслеживание 
изменений правового регулирования в динамике и 
не позволяет обеспечивать системность мониторин-
га правоприменения. Деятельность многих органов 
публичной  власти  в  России  на  сегодняшний  день 
обеспечивается автоматизированными системами, и 
именно они являются также источниками информа-
ции, необходимой для проведения правового мони-
торинга. Создание единой автоматизированной си-
стемы по мониторингу правоприменения позволит 
использовать  аналитические  возможности  подоб-
ных систем для обработки большого объема данных 
и повысить оперативность и качество мониторинга 
правоприменения, и, что особенно важно в условиях 
цифровизации,  восполнить  отсутствие  навыков  по 

11  Приказ МВД России от 25 августа 2017 г. № 680 «Вопросы органи-
зации информационно-правового обеспечения деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации»  // СПС «КонсультантПлюс» 
(документ опубликован не был).
12  URL:  https://uirz.ru/?x=region&ysclid=m5xv5p74bu775031927  (дата 
обращения: 15.01.2025).
13  Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 г. № 480-V «О право-
вых актах». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000480 (дата обра-
щения: 05.01.2025).
14  «Е-Заңнама» — совершенствование законотворческого процесса с 
помощью  ИИ.  URL:  https://mobilaser.kz/e-za-nama-sovershenstvovanie-
zakonotvorcheskogo-processa-s-pomoshhju-ii/professional/?ysclid=m5y4g
rgwvz383538065 (дата обращения: 07.01.25).

качественному системному мониторингу правопри-
менения у экспертов, выполняющих мониторинг.

Еще одной проблемой, влияющей на невозмож-
ность обеспечения системности мониторинга право-
применения  на  федеральном  уровне,  является  вы-
борочный подход к законодательному массиву, кото-
рый  подлежит  мониторингу  правоприменения,  что 
достигается двумя фильтрами: ограниченным переч-
нем актов, подлежащих мониторингу, и проведением 
мониторинга  на  плановой  основе,  предполагающей 
ежегодный  мониторинг  лишь  наиболее  актуальных 
сфер законодательства. Эффективно в целях обеспе-
чения  системности  мониторинга  комплексное  осу-
ществление  мониторинга  правоприменения  всего 
законодательного массива раз в пять лет. Более того, 
создание  автоматизированных  систем  мониторинга 
правоприменения может обеспечить непрерывность 
мониторинга правоприменения [11, c. 7].

Выводы

По  меткому  выражению  проф.  Тихомиро-
ва Ю.А., правовой мониторинг имеет значение «стар-
та» для новых решений и действий [12, c. 101]. К сожа-
лению,  мониторинг  правоприменения,  организован-
ный в системе органов публичной власти в России, на 
сегодняшний день в бóльшей степени является фор-
мальной  процедурой.  Одним  из  факторов,  которые 
могут  способствовать  повышению  эффективности 
данного  вида  мониторинга,  может  стать  совершен-
ствование его методического обеспечения.

Требуется дать определения показателей мони-
торинга правоприменения на нормативном уровне: 
в частности, несоблюдение прав человека, неполнота 
правового регулирования, использование норм, по-
зволяющих расширительно толковать компетенцию 
органов публичной власти, несоблюдение пределов 
компетенции  органов  публичной  власти;  опреде-
лить  минимальный  объем  правоприменительной 
практики; установить максимальное количество ре-
шений из расчета на одного эксперта. 

Документы  по  результатам  мониторинга  пра-
воприменения должны содержать четко структури-
рованную информацию, включающую:

1. Описание объекта мониторинга с указанием 
конкретных  проанализированных  нормативных  и 
правоприменительных актов.

2.  Итоги  анализа  с  привязкой  к  конкретным 
показателям мониторинга правоприменения.

3.  Рекомендации  о  совершенствовании  нор-
мативных правовых актов и правоприменительной 
практики,  в  целом  механизма  правового  регулиро-
вания.

4. Предложения по дальнейшему мониторингу.
5.  Источники  информации  (с  обязательным 

указанием как официальных, так и неофициальных).
Кроме того, целесообразна разработка единой 

автоматизированной  информационной  системы  по 
обеспечению мониторинга правоприменения.
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CONSTITUTIONAL LAW

PROBLEMS OF METHODOLOGICAL SUPPORT FOR LEGAL 
ENFORCEMENT MONITORING IN RUSSIA

Valentina Rudenko15

Keywords: legal monitoring, methodology, monitoring indicators, information collection, information sources, 
monitoring goals, law enforcement monitoring, legal science, Ministry of Justice, law enforcement.

Abstract
Problems of methodological support for law enforcement monitoring in Russia are analysed in the paper. A special 

focus is given to the following: uncertainty of the monitoring indicators content, absence of correlation between the 
indicators and the content of final documents, uncertainty of the number of law enforcement practice documents to be 
analysed, problem of access to information, problem of ratio between official and unofficial information, absence of a 
automated information system for law enforcement monitoring.

Purpose of the work: analysing and working out proposals for improving legal regulation of the law enforcement 
monitoring methodology in Russia.

Methods used in the study: general (analysis and synthesis, generalisation, the dialectical method) and special 
research methods (the formal juridical, comparative legal methods, as well as those of legal technique analysis and legal 
hermeneutics).

Study findings: a conclusion that the current law enforcement monitoring methodology approved by the Government 
of Russian Federation makes possible a formal approach to carrying out the monitoring. Recommendations were worked 
out to improve the said methodology. In particular, it is needed to provide definitions for monitoring indicators at a regulatory 
level, determine a minimal amount of law enforcement practice, establish the maximum number of decisions for one 
expert. Documents on the results of law enforcement monitoring should contain certain well-structured information. It is 
also advisable to develop a single monitoring support automated information system.
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Аннотация
В условиях современного общества, когда уровень юридической грамотности населения значительно воз-

рос, социально-психологические особенности противодействия расследованию преступлений становятся важ-
ным объектом изучения в криминалистической науке. 

В представленной работе подробно рассматриваются ключевые причины и разнообразные формы проти-
водействия, которые могут проявляться со стороны подозреваемых и обвиняемых. Анализируются также осо-
бенности взаимодействия между участниками уголовного процесса, в частности, социально-психологические 
характеристики следователей и иных лиц, участвующих в расследовании, которые оказывают влияние на эффек-
тивность проведения следственных мероприятий. 

Исследование основывается на комплексном подходе, включающем изучение трех ключевых компонентов 
общения — перцептивного, коммуникативного и интерактивного, а также анализ типовых ситуаций, возникающих 
во время допросов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что выбор конкретных тактических методов 
воздействия на подозреваемого напрямую зависит от сложившихся обстоятельств дела и индивидуальных харак-
теристик личности допрашиваемого.

Основная цель данного исследования заключается в выявлении и анализе социально-психологических 
факторов, играющих ключевую роль в процессе расследования преступлений, а также в разработке практических 
рекомендаций по минимизации негативного влияния противодействия со стороны различных участников уголов-
ного судопроизводства.

Для достижения поставленных целей исследование проводилось на базе тщательного анализа теоретиче-
ских трудов, посвящённых проблемам криминалистики и психологии общения в контексте уголовного процес-
са. В ходе работы были изучены труды как российских, так и зарубежных специалистов, занимающихся данной 
проблематикой. Кроме того, в исследовании использовались данные эмпирических наблюдений, полученных в 
результате опросов и интервьюирования сотрудников правоохранительных органов и непосредственных участ-
ников уголовных процессов.
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Введение

Процесс расследования преступлений включает в 
себя  сбор  и  анализ  данных  об  обстоятельствах  со-
вершения противоправных деяний. Однако сегодня, 
когда  юридическая  осведомленность  граждан  ста-
новится  всё  более  высокой,  возникает  множество 
препятствий, затрудняющих эффективное проведе-
ние  следственных  действий.  Такие  препятствия  за-
частую проявляются в виде активного противодей-
ствия со стороны участников уголовного процесса. 
Настоящая  работа  посвящена  исследованию  соци-
ально-психологических механизмов этого противо-
действия, а также разработке эффективных страте-
гий для его преодоления. 

Результаты исследования и их обсуждение

Процесс производства предварительного рас-
следования  в  самом  общем  смысле  представляет 
собой процесс получения информации о совершен-
ном преступлении. Получение информации проис-
ходит путем производства любого из закрепленных 
в законодательстве следственных действий, а также 
оперативно-розыскных мероприятий. Но в силу по-
вышения юридической грамотности подозреваемых 
и обвиняемых, а также иных участников уголовного 
судопроизводства  в  процессе  получения  значимой 
информации  возникают  определенного  рода  пре-
пятствия, которые достаточно негативным образом 
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сказываются  на  производстве  предварительно  рас-
следования  (затягивание  сроков  предварительного 
следствия, производства ряда дополнительных про-
цессуальных  и  следственных  действий).  Противо-
действие  —  это  сложный  мыслительный  процесс 
лиц,  совершающих  преступления,  который,  в  свою 
очередь, выражается вовне, направленный на созда-
ние  определенного  рода  препятствий  в  установле-
нии тех или иных обстоятельств, имеющих значение 
для расследованию уголовного дела. Особенно часто 
следователи сталкиваются с противодействием при 
расследовании преступлений, совершенных лицами 
в составе организованных преступных групп [7].

Проблемами изучения института противодей-
ствия занимаются многие.

Проявление  противодействия  при  установле-
нии  отдельных  обстоятельств,  имеющих  значение 
для расследования уголовного дела, чаще всего про-
исходит в рамках общения, то есть передачи инфор-
мации от лица, которому, в свою очередь, известны 
те или иные обстоятельства уголовного дела, и лица, 
которое стремится получить значимую для рассле-
дования  информацию.  Противодействие  же  —  это 
создание определенного рода препятствий при осу-
ществлении процесса передачи информации.

Общение — достаточно сложный психологи-
ческий феномен, направленный на передачу потока 
информации от одного субъекта к другому. Стóит 
рассмотреть  данный  процесс  более  подробно. 
Сложность  процесса  общения  состоит  в  том,  что 
оно включает в себя три взаимосвязанных компо-
нента:  перцептивный,  коммуникативный  и  инте-
рактивный. 

Перцептивный  компонент  —  восприятие  од-
ного субъекта общения другим. С учетом специфики 
общения  в  рамках  производства  предварительного 
расследования  существуют  определенные  сложно-
сти в процессе восприятия. Это обусловлено тем, что 
следователь — ключевая фигура, которая направля-
ет ход расследования, а лица, которые располагают 
какой-либо информацией, не всегда должным обра-
зом воспринимают должностное лицо, так как в на-
стоящее время, несмотря на то, что уровень доверия 
граждан  к  сотрудникам  Министерства  внутренних 
дел  Российской  Федерации  постепенно  увеличива-
ется,  существуют  определенные  проблемы  в  этом 
направлении.  Для  того  чтобы  перцептивный  ком-
понент общения был реализован должным образом, 
следователь  должен  предстать  в  лице  граждан  как 
процессуально грамотный, честный и беспристраст-
ный участник уголовного судопроизводства. 

Второй компонент общения — коммуникатив-
ный.  Он  представляет  собой  передачу  информации 
от  участвующего  в  уголовном  судопроизводстве 
лица следователю. Передача информации может осу-
ществляться как вербальными, так и невербальными 
способами.  Для  эффективной  реализации  данного 
компонента следователь как лицо, направляющее ход 
расследования,  не  должен  поддаваться  излишним 

эмоциям. Речь следователя должна быть грамотной. 
При этом в силу того, что не все участники процесса 
получения информации являются подготовленными 
в юридическом плане, следователю стóит максималь-
но разъяснять, какую именно информацию он стре-
мится  получить  в  процессе  производства  того  или 
иного  следственного  действия,  а  также  необходимо 
разъяснять,  какую  роль  эта  информация  играет  в 
процессе расследования. При этом необходимо учи-
тывать личность каждого лица. В этом наблюдается 
связь с перцептивным компонентом.

Третий  компонент  —  интерактивный.  Пред-
ставляет собой взаимодействие субъектов общения 
с  учетом  их  личностного  состояния.  При  общении 
с  лицом,  которому  в  результате  преступления  был 
причинен тот или иной вред, от следователя в про-
цессе  общения  требуется  проявление  определен-
ного  рода  сострадания,  понимания  его  проблемы. 
Что  немаловажно,  следователь  должен  показывать 
свое небезразличие к проблеме потерпевшего. Если 
говорить об общении с подозреваемыми и обвиня-
емыми  по  уголовному  делу,  то  следователь  должен 
проявлять  себя  как  лицо  хладнокровное,  при  этом 
располагающее  достаточно  большим  спектром  до-
казательственной  базы  в  отношении  вышеуказан-
ных  лиц.  При  этом  он  ни  в  коем  случае  не  должен 
реагировать  на  определенные  уловки  со  стороны 
лиц, причастных к совершению того или иного пре-
ступления.

Все эти три компонента взаимосвязаны между 
собой и не могут существовать по отдельности. При 
этом при реализации каждого компонента со сторо-
ны лиц, с которыми происходит общение, возможно 
противодействие.  Оно  может  осуществляться  как 
умышленно,  так  и  наоборот,  в  силу  определенной 
неграмотности или же простого недоверия лиц.

Целесообразно  будет  уделить  особое  внима-
ние  такому  следственному  действию,  как  допрос, 
так как он, в свою очередь, является одним из самых 
информативных, то есть в процессе его проведения 
существует  возможность  получить  наиболее  под-
робно  информацию,  которой  лицо  располагает.  Но 
при этом не стоит забывать о том, что лицо может 
говорить не только правду. Столкнувшись с ложны-
ми  показаниями,  следователь  должен  сделать  вид, 
будто  верит  всему,  о  чем  говорит  допрашиваемый, 
скрывающий  свою  или  чью-либо  причастность  к 
преступлению.  В  тактических  целях  он  имитирует 
принятие  ложной  версии  допрашиваемого,  т.  е.  до-
пускает легенду. В рамках этой легенды необходимо 
использовать детализацию показаний [3]. В связи с 
этим хочется поговорить о том, как акцентуации ха-
рактера отдельных лиц, с которыми проводится до-
прос, могут влиять на процедуру его производства, а 
также на выбор наиболее эффективных для того или 
иного  случая  тактических  приемов  выхода  из  кон-
фликтной ситуации при допросе. 

С  учетом  того,  что  при  производстве  предва-
рительного расследования следователь одновремен-
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но  занимает  позицию  как  субъекта,  так  и  объекта 
управления, в настоящее время в науке управления 
существуют следующие подходы к его пониманию.

1)  Управление  понимается  как  процесс  целе-
направленного воздействия субъекта управления на 
объект  управления.  В  данном  подходе  существуют 
явные  пробелы,  так  как  само  по  себе  эффективное 
управление невозможно без наличия обратной свя-
зи,  которая  способна  выявлять  наличие  проблем  в 
процессе управления.

2)  Управление  понимается  как  процесс  взаи-
модействия субъекта управления с объектом управ-
ления. То есть принципиальное отличие заключает-
ся в том, что субъект управления не воздействует, а 
взаимодействует с объектом. Но и в данном подходе 
тоже существуют проблемы, а именно, процесс вза-
имодействия не может происходит непосредственно 
отдельно от внешней среды.

3)  Следовательно,  третий  подход  наиболее 
оптимально  раскрывает  понятие  управления,  под 
которым  поднимается  воздействие  управляющей 
системы на управляемую, при этом между ними су-
ществуют каналы обратной связи, через которые по-
ступает информация. При этом не исключаются по-
стоянные информационные связи с внешней средой.

Весь  процесс  производства  предварительно-
го  расследования  как  процесс  управления  имеет 
управленческий цикл, включающий в себя выработ-
ку и принятие решений, а также его исполнение. 

При этом чаще всего следователь находится в 
условиях конфликтной ситуации, при этом он само-
стоятельно  выбирает  возможную  линию  собствен-
ного  поведения,  которая  может  заключаться  в  со-
перничестве с противодействующей стороной, либо 
попадания под ее влияние вне зависимости от про-
явления собственного желания.

Конфликтная  ситуация  может  складываться, 
когда  следователь  является  субъектом  или  объек-
том  управления.  В  случае  отнесения  следователя  к 
объекту  управления  конфликт  может  быть  явным. 
В таком случае руководитель не скрывает истинных 
намерений,  мотивов  своей  деятельности.  В  таких 
случаях противодействие со стороны руководителя 
выглядит  достаточно  явным  и  не  может  быть  вос-
принято иным образом. В случае неявного конфлик-
та истинные цели и мотивы руководителя скрыты, и, 
следовательно, его поведение может воспринимать-
ся следователем неверно. Также возникают пробле-
мы  в  установлении  истинных  причин  возникнове-
ния конфликтной ситуации, так как в действитель-
ности происходит ее отрицание.

Когда  следователь  является  субъектом  управ-
ления,  конфликтная  ситуация  возникает  тогда, 
когда  у  лица,  с  которым  проводится  следственное 
действие,  существует  заинтересованность  в  несо-
общении  отдельных  моментов  события  преступле-
ния,  так  как  он  преследует  реализацию  различных 
целей.  Заинтересованность  может  быть  порождена 
собственными  внутренними  побуждениями,  а  так-

же  мотивации  может  способствовать  иная  выгода, 
например, материальная.

Противодействие со стороны объектов управ-
ления чаще всего происходит при производстве до-
проса, очной ставки, так как именно в ходе их проис-
ходит процесс обмена информацией. 

Анализ  собранной  информации  продемон-
стрировал,  что  наиболее  часто  встречающимися 
методами  противодействия  уголовным  расследова-
ниям  являются  попытки  затягивания  сроков  пред-
варительного  следствия,  а  также  инициирование 
большого  количества  дополнительных  процессу-
альных  и  следственных  действий.  Эти  проявления 
противодействия  особенно  ярко  выражены  в  ходе 
взаимодействия  участников  уголовного  процесса, 
когда  ключевую  роль  начинают  играть  социально-
психологические аспекты.

Особое внимание было сосредоточено на трёх 
основных  компонентах  общения:  перцептивном, 
коммуникативном и интерактивном. Перцептивный 
компонент включает в себя процесс восприятия сле-
дователем  и  другими  участниками  процесса  друг 
друга, что напрямую влияет на эффективность про-
ведения  следственных  мероприятий.  Коммуника-
тивный компонент касается передачи информации, 
при которой особую значимость приобретают такие 
характеристики речи следователя, как точность, яс-
ность и объективность. Интерактивный компонент 
предполагает активное взаимодействие следователя 
с другими участниками процесса, что требует учета 
их индивидуальных черт характера и поведенческих 
реакций.

Важную часть исследования составляет такой 
значимый  аспект  следственной  работы,  как  про-
ведение  допроса.  Было  отмечено,  что  успешность 
допроса  в  значительной  степени  зависит  от  пра-
вильного  выбора  тактических  методов,  которые 
должны быть адаптированы к конкретным психо-
логическим  особенностям  допрашиваемого  лица. 
В числе этих методов можно выделить следующие: 
ведение конструктивной беседы, снижение уровня 
эмоционального  напряжения,  подчеркивание  по-
ложительных качеств допрашиваемого, разоблаче-
ние ложных показаний, создание видимости прав-
дивых  показаний  (например,  через  использование 
легенды), внезапная постановка вопросов и множе-
ство других приемов.

Выводы

На  основании  проведенного  исследования 
можно сделать вывод о необходимости применения 
комплексного  подхода  к  преодолению  противодей-
ствия  расследованию.  Для  успешного  проведения 
следственных  мероприятий  необходимо  учитывать 
не  только  юридические,  но  и  социально-психоло-
гические  аспекты  поведения  всех  участников  про-
цесса.  Важно  развивать  у  следователей  навыки  эф-
фективного  общения,  позволяющие  устанавливать 
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продуктивные  взаимоотношения  с  разными  кате-
гориями граждан. Только таким образом возможно 
обеспечить  высокую  результативность  расследова-

ния и минимизировать риски возникновения неже-
лательных последствий.

Литература
1.  Агаркова  Т.К.  Способы  противодействия  деятельности  следователя  по  осуществлению  расследования  преступлений,  ис-

пользуемые преступными сообществами // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2021. № 1(63). С. 88—92. EDN: KSXWWM.

2.  Берова Дж.М., Хамгоков М.М. О способах противодействия расследованию преступлений и совершенствовании мер по их 
преодолению // Государственная служба и кадры. 2019. № 4. С. 167—170. DOI: 10.24411/2312-0444-2019-10205. EDN: ZEDBEB.

3.  Булгакова А.В. Тактические приемы допроса подозреваемого (обвиняемого), проводимого в конфликтной ситуации // Тео-
рия и практика современной науки. 2018. № 11 (41). С. 64—68. EDN: YVSEYH.

4.  Веренич И.В. Преодоление противодействия расследованию преступлений с использованием специальных знаний // Право 
и государство: теория и практика. 2023. № 6 (222). С. 325—329. DOI: 10.47643/1815-1337_2023_6_325. EDN: OPRDPW.

5.  Веренич И.В. Учение о преодолении противодействия расследованию преступлений: понятие, содержание и место в крими-
налистической науке // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 7. С. 224—227. DOI: 10.24411/2073-0454-
2019-10408. EDN: MEFQTG.

6.  Грибунов О.П., Унжакова С.В. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению. Иркутск : Вос-
точно-Сибирский институт МВД России, 2019. 132 с. EDN: PHNVYX.

7.  Курочкин А.С., Балуев А.С., Тяпков А.Д. Актуальные вопросы противодействия расследованию преступлений против соб-
ственности // Евразийский юридический журнал. 2023. № 2 (177). С. 287—288. EDN: HLKPJE.

8.  Макаров Н.А. К вопросу о характере противодействия расследованию преступлений // Альманах молодого исследователя. 
2020. № 9. С. 119—122. EDN: BEHEKA.

9.  Рахматуллин Р.Р. Раскрытие преступлений в условиях противодействия их выявлению и расследованию: некоторые вопро-
сы теории и практики // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2022. Т. 7. № 1 (13). С. 95—100. 
EDN: LIHSZU.

10.  Репин А.В. Некоторые дискуссионные вопросы понятийного аппарата теории преодоления противодействия раскрытию и 
расследованию преступлений // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2021. № 4 (45). С. 61—66. EDN: 
TMQIHK.

11.  Самойлов А.Ю. Использование специальных познаний для преодоления криминального противодействия расследованию 
преступлений против собственности // Интеграция и дифференциация знаний в судебно-экспертной деятельности (посвя-
щается памяти доктора юридических наук, профессора Татьяны Витальевны Аверьяновой) : сборник материалов по итогам 
Всероссийского круглого стола (Москва, 19 марта 2021 г.) / Сост.: Д.С. Гольцев. М. : Московский университет МВД России 
им. В.Я. Кикотя, 2021. С. 128—131. EDN: AROOQL.

12.  Самойлов А.Ю., Валеев А.Х., Низаева С.Р. Особенности противодействия преступлениям в сфере топливно-энергетического 
комплекса : электронное издание. Научно-практическое издание. Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 2017. 
34 с. EDN: YLYADH.

13.  Цоколова О.И. Тезис об усилении противодействия расследованию преступлений с позиции уголовного процесса // Россий-
ский следователь. 2022. № 4. С. 32—35. DOI: 10.18572/1812-3783-2022-4-32-35. EDN: NGPLIG.

CONSTITUTIONAL LAW

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF OBSTRUCTING 
INVESTIGATION OF OFFENCES

Aleksandr Samoilov2

Keywords: socio-psychological factors of obstructing investigation, criminal proceedings, communication, 
perceptive component, communicative component, interactive component, interrogation, conflict situations, tactical 
techniques.

Abstract
In the conditions of modern society, where the legal awareness level of the population has significantly increased, 

socio-psychological aspects of obstructing investigations of offences become an important object for criminalistic study.
This paper considers in detail the key reasons and various forms of counteraction that can be exhibited by suspects 

and defendants. Specific features of interaction between participants in criminal proceedings are also analysed, in 
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particular, the socio-psychological characteristics of investigators and other persons involved in the investigation, which 
influence the efficiency of investigative activities.

The study is based on a multifaceted approach that includes studying three main components of communication: 
the perceptive, communicative, and interactive ones, as well as analysing typical situations arising during interrogations. 
The obtained results indicate that the choice of specific tactical methods of influencing a suspect depends directly on the 
circumstances of the case and the individual characteristics of the person being questioned.

The main goal of this study is identifying and analysing the socio-psychological factors playing a key role in the 
process of investigating offences as well as working out practical recommendations for minimising a negative impact of 
counteraction on the part of different participants in criminal proceedings.

To achieve the said goals, the study was carried out based on a thorough analysis of theoretical works dedicated 
to problems of criminalistics and communication psychology within the context of criminal process. In the course of 
the study, works of both Russian and foreign specialists dealing with these problems were examined. Besides, data of 
empirical observations obtained through surveys and interviews with law enforcement officers and direct participants in 
criminal proceedings were used in the study.
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ  
КАК КЛЮЧЕВОГО ИНСТРУМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ1
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Ключевые слова: платформенные решения, облачные платформы, информационное общество, цифрови-
зация, цифровая трансформация, цифровой суверенитет, государственное управление, вызовы, угрозы, право-
вое регулирование, искусственный интеллект.

Аннотация
В статье исследуются актуальные вопросы, касающиеся влияния цифровых технологий на общественные 

отношения, систему государственного управления и правовые институты в России. Выявлено, что цифровые тех-
нологии, такие как цифровые платформы, облачные решения, технологии искусственного интеллекта и техноло-
гии распределенного реестра, оказывают существенное влияние на государственное управление, экономику и 
социальные процессы. В этой связи необходима адаптация современных правовых норм и разработка межотрас-
левых правовых институтов для обеспечения эффективного взаимодействия между гражданами и государствен-
ными органами.

Методы исследования: общенаучные методы анализа и синтеза, а также сравнительного анализа и син-
теза. Особое внимание уделялось системному методу, который позволяет проводить анализ информационного 
законодательства России в сферах с использованием цифровых технологий.

Результаты исследования: сделан вывод, что развитие инновационных технологий и влияние цифровой 
трансформации способствуют улучшению системы государственного управления и изменяют способы взаимо-
действия между гражданами и государственными органами. Современные платформенные решения интегриру-
ются в новые механизмы принятия решений в государственных органах, что делает коммуникацию с обществом 
более эффективной.

Научная новизна: особое внимание уделяется облачным технологиям, формированию и развитию Единой 
облачной платформы и других информационных систем, которые позволяют оптимизировать процессы государ-
ственного управления, повысить доступность государственных услуг и обеспечить информационную безопас-
ность. В современных условиях необходима современная законодательная база в режиме реального времени 
для регулирования и использования цифровых технологий и облачных платформенных решений. В этой связи 
переход общества на цифровые технологии и достижение цифрового технологического суверенитета, на наш 
взгляд, возможны посредством развития организационно-правовых механизмов, анализа защищенности циф-
ровых данных, а также формирования безопасной цифровой среды с необходимым уровнем цифровой зрелости. 
Важным аспектом является обеспечение национальной безопасности в киберпространстве и создание инфра-
структуры, позволяющей эффективно работать с большими объемами данных. Цифровая трансформация госу-
дарственного управления открывает новые возможности для повышения качества предоставления услуг, но в то 
же время ставит перед обществом и государством новые проблемы и вызовы, для решения которых требуется 
системный подход к правовому регулированию и внедрению инновационных технологий во все процессы жизне-
деятельности.

DOI: 10.24412/2226-0692-2025-1-36-44
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Введение

В  настоящее  время  под  воздействием  цифровых 
технологий  и  формирования  информационного 
(цифрового) общества в условиях цифровой транс-
формации  происходит  изменение  общественных 

отношений.  Стремительное  внедрение  цифровых 
технологий  в  государственное  управление  сегодня 
ставит  на  повестку  дня  важные  вопросы,  касаю-
щиеся развития и применения цифровых техноло-
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гий во всех сферах жизнедеятельности. Безусловно, 
цифровые технологии создают новую реальность, в 
частности, цифровую экономику и цифровое кибер-
пространство, которые по своей сути отличаются от 
физического мира, в котором мы живем. Эти техно-
логии  формируют  новую  технологическую  среду,  в 
которой действует такой социальный феномен, как 
право.  В  этом  контексте  необходимо  адаптировать 
различные  правовые  институты  к  современным 
цифровым реалиям.

Значение облачных технологий  
и новых цифровых решений  

как инфраструктурных сервисов

Следует признать, что формирование и разви-
тие принципиально новой технологической среды на 
базе современных цифровых технологий оказывает 
существенное влияние на государственное управле-
ние,  экономику,  политику  и  социальные  процессы, 
структуру и содержание общественных отношений 
современного мира3. В этой связи внедрение цифро-
вых технологий в общественные отношения требует 
изменений  и  дополнений  существующих  правовых 
норм в различных отраслях права, и, как следствие, 
формируются  межотраслевые  правовые  институ-
ты  [1,  с.  3].  Область  государственного  управления 
представляет  собой  централизованную  систему  с 
многоуровневым  механизмом,  от  уровня  развития 
которого  зависит  результативность  управления  и 
качество  предоставляемых  государственных  услуг. 
Одной из сквозных цифровых технологий в России 
признана  технология  «системы  распределенного 
реестра»4, разновидностью которой является техно-
логия  «блокчейн»5.  Другой  тип  цифровых  техноло-
гий,  который  находит  применение  в  государствен-
ном  управлении,  —  это  искусственный  интеллект. 
Расширение  количества  областей,  где  используется 
искусственный  интеллект,  поднимает  вопрос  о  не-
обходимости комплексного подхода к созданию мо-
дели  его  регулирования.  Эта  модель  должна  вклю-
чать как разработку общих принципов, так и специ-
альные требования для использования искусствен-
ного интеллекта в различных сферах. В перспективе 
и в ближайшее время аналитики предполагают, что 
это  стремительно  развивающийся  рынок  в  сфере 
облачных  технологий,  поэтому  специалисты  отме-
чают  их  как  инфраструктурные  сервисы,  включая 
«инфраструктура  как  услуга»  (IaaS)  и  «платформа 
как  сервис»  (PaaS).  Необходимо  признать,  что  на 
современном  этапе  облачные  технологии  можно 
поставить в один ряд с технологиями больших дан-
ных,  искусственного  интеллекта  и  робототехники, 

3  Карцхия А.А. Цифровая трансформация права // Мониторинг пра-
воприменения. 2019. № 1 (30).
4  Дорожная  карта  развития  «сквозной»  цифровой  технологии 
«Системы  распределенного  реестра».  URL:  https://digital.gov.ru/ru/
documents/6670/ (дата обращения: 20.02.2025).
5  Там же.

Интернета  вещей,  виртуальной  и  дополненной  ре-
альности,  способствующими  повышению  уровня 
технологического  развития  нашей  страны  [2].  Тех-
нологические  платформы  на  принципах  распре-
деленного  реестра  (blockchain  и  др.),  Интернет  ве-
щей  (Internet  of  Things),  искусственный  интеллект 
(artificial intelligence) и машинное обучение (machine 
learning),  облачные  сервисы  и  вычисления  (cloud 
computing), «умные» комплексы и устройства (Smart 
Everything),  аналитические  базы  больших  данных 
(Big  Data),  виртуальная  и  дополненная  реальность 
(augmented  &  additive  reality),  условия  кибербезо-
пасности (cybersecurity), а также социальные сети и 
платформы  (Telegram,  Facebook,  VK),  электронные 
сервисы, которые применяются в самых разнообраз-
ных областях человеческой деятельности — всё это 
создало новые условия, новый технологический ба-
зис для изменения традиционных правовых инсти-
тутов и их адаптации к новым реалиям новой техно-
логической цифровой экосистемы6.

Сегодня  необходимо  признать,  что  транс-
формация  системы  государственного  управления, 
вызванная  технологическими  изменениями  и  со-
временными вызовами в области социально-эконо-
мических, информационных и политических преоб-
разований, направлена на совершенствование и по-
вышение эффективности механизмов этой системы.

В  этом  контексте  цифровая  трансформация 
системы государственного управления рассматри-
вается  как  концепция,  подразумевающая  посто-
янные  изменения  как  на  уровне  органов  государ-
ственной  власти  (включая  модификацию  процес-
сов  и  процедур),  так  и  на  уровне  системы  их  вза-
имодействия с субъектами внешней среды. Ключе-
вым фактором этих изменений является внедрение 
цифровых  платформенных  решений,  предостав-
ляющих  современные  государственные  услуги,  а 
также инновационных методов их реализации [4]. 
Сегодня,  в  условиях  цифровой  трансформации, 
необходимо  развитие  доктринального  понятия  в 
связи с развитием информационного (кибер-) про-
странства,  реализации  стратегических  задач  обе-
спечения  национальной  безопасности,  включая  и 
информационную  безопасность  как  состояние  за-
щищенности национальных интересов России для 
защиты конституционных ценностей в целях обе-
спечения  суверенитета  Российской  Федерации  в 
информационном пространстве, включая техноло-
гический  суверенитет,  социально-экономическое 
развитие  и  достижение  гражданского  согласия.  В 
этой  связи  система  правового  обеспечения  наци-
ональной  информационной  безопасности  Россий-
ской Федерации определяется как многофакторная 
и  охватывает  разнообразные  общественные  отно-
шения в информационной сфере  [3, с. 164]. Безус-

6  Карцхия  А.А.  Цифровые  технологии  —  правовой  аспект  //  Ин-
теллектуальная  собственность.  Промышленная  собствен ность.  2018. 
№ 10. С. 17—26.
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ловно, сегодня цифровые технологии и технологии 
искусственного  интеллекта  играют  особую  роль  в 
повышении  эффективности  управленческих  про-
цедур [2, с. 128]. В этой связи внедрение цифровых 
платформ в систему государственного управления 
требует  комплексного  анализа,  поскольку,  в  отли-
чие  от  коммерческого  сектора  экономики,  в  госу-
дарственном управлении действуют иные условия 
и  специфика  реализации  проектов  и  программ. 
Следует  признать,  что  развитие  инновационных 
технологий  и  влияние  цифровой  трансформации 
способствуют  улучшению  системы  государствен-
ного  управления  и  изменяют  способы  взаимодей-
ствия между гражданами и государственными ор-
ганами. Новые технологии активно интегрируются 
в  механизмы  принятия  решений  государственны-
ми  органами,  что  делает  коммуникацию  с  обще-
ством более эффективной [4, с. 166]. 

Необходимо  признать,  что  внедрение  цифро-
вых технологий в государственное управление явля-
ется комплексной задачей. К этому процессу имеют 
непосредственное отношение не только технический 
потенциал автоматизации, но и такие факторы, как 
политические,  нормативные,  экономические,  демо-
графические [5], социальная приемлемость и другие.

В  современных  условиях,  на  наш  взгляд,  це-
лесообразна  необходимость  создания  единой  на-
циональной платформы, обеспечивающей развитие 
распределенной  системы  обработки  правовой  ин-
формации. В условиях цифровой трансформации в 
Российской  Федерации  необходимо  формирование 
и  развитие  национальной  системы  правовой  ин-
формации, которая должна формироваться на базе 
современных  цифровых  технологий  как  упорядо-
ченная  совокупность  электронных  информацион-
но-правовых ресурсов, информационных процессов 
на  основе  единой  программно-аппаратной  среды, 
функционально полно обеспечивающей сбор, обра-
ботку, хранение, передачу и предоставление право-
вой  информации  в  цифровой  среде  [6,  с.  186].  Это 
позволит  обеспечить  информационную  безопас-
ность, а также будет способствовать совершенство-
ванию  деятельности  органов  публичной  власти  в 
информационном  пространстве,  включая  оптими-
зацию их информационных процессов в цифровой 
среде  и  формирование  благоприятного  правового 
режима цифровой трансформации, взаимодействия 
с  гражданами  и  организациями  при  соблюдении 
прав граждан, а также согласованное развитие циф-
ровой экосистемы органов государственного управ-
ления [7, с. 118]. В условиях санкционного давления 
и  изменяющейся  геополитической  ситуации  созда-
ние единой национальной платформы для обработ-
ки  правовой  информации  становится  критически 
важным  для  повышения  эффективности  государ-
ственного  управления  и  достижения  технологиче-
ского суверенитета.

Документы стратегического планирования  
и их приоритетные цели и задачи  

в формировании государственной политики 
в публично-правовой сфере: теоретические 
и практические аспекты трансформации 

государственного управления

Сегодня  в  России  облачная  модель  признана 
основной архитектурой для «цифрового правитель-
ства». На современном этапе создана единая инфра-
структура  для  государственных  органов,  которая 
включает  в  себя  такие  информационные  систе-
мы,  как  Единый  портал  госуслуг  (ЕПГУ)7,  Система 
электронного  межведомственного  взаимодействия 
(СМЭВ)8,  Единое  пространство  доверия  электрон-
ной  подписи9,  Единая  система  идентификации  ау-
тентификации10,  Единая  система  справочников  и 
классификаторов  (используемых  в  ГИС)11,  Систе-
ма  координации,  обеспечивающая  формирование 
единого  информационного  пространства  в  сфере 
управления  ИКТ  в  государственном  секторе12,  На-

7  Госуслуги.  URL:  https://www.gosuslugi.ru/  (дата  опубликования: 
15.02.2025).
8  Система  электронного  межведомственного  взаимодей-
ствия  (СМЭВ).  URL:  https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/
infosystems/22/ (дата опубликования: 15.02.2025).
9  Приказ ФНС РФ. От 17.12.2008. №ММ-3-6 / 665 @ @ «Об утверж-
дении порядка ведения единого пространства доверия сертификатам 
ключей ЭЦП» // Документ опубликован не был.
10  Постановление  Правительства  РФ  от  28.11.2011  №  977  (ред.  от 
23.03.2024) «О федеральной государственной информационной систе-
ме «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре,  обеспечивающей  информационно-технологическое  взаимодей-
ствие  информационных  систем,  используемых  для  предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной  форме» 
(вместе с “Требованиями к федеральной государственной информаци-
онной системе “Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре,  обеспечивающей  информационно-технологическое 
взаимодействие  информационных  систем,  используемых  для  предо-
ставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной 
форме»  //  Официальный  интернет-портал  правовой  информации, 
URL: http://pravo.gov.ru, 26.03.2024.
11  Постановление  Правительства  РФ  от  24.10.2011  №  861  (ред.  от 
04.02.2025) «О федеральных государственных информационных систе-
мах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государ-
ственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (вместе 
с «Положением о федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)»,  «Правилами  ведения  федеральной  государственной  ин-
формационной системы «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», «Положением о федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», «Требованиями к региональным 
порталам государственных и муниципальных услуг (функций)», «По-
ложением о федеральной государственной информационной системе 
«Единая система предоставления государственных и муниципальных 
услуг  (сервисов)»)  //  Официальный  интернет-портал  правовой  ин-
формации, URL: http://pravo.gov.ru, 05.02.2025.
12  Постановление  Правительства  РФ  от  14.11.2015  №  1235  (ред.  от 
17.08.2024)  «О  федеральной  государственной  информационной  си-
стеме  координации  информатизации»  (вместе  с  «Положением  о  фе-
деральной  государственной  информационной  системе  координации 
информатизации»)  (с изм. и доп., вступ. в  силу с 01.01.2025)  // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации, URL: http://pravo.
gov.ru, 20.11.2015.
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циональная платформа предоставления сервисов по 
удаленной  обработке  и  хранению  данных13.  Одним 
из первых масштабных проектов по использованию 
облачных  вычислений  стало  создание  Националь-
ной облачной платформы компанией «Ростелеком». 
Это  комплекс  интегрированных  информационных 
систем, полностью закрывающих потребности орга-
нов власти различного уровня, а также предоставля-
ющих различные сервисы коммерческим организа-
циям и физическим лицам14.

С учетом сложившейся геополитической ситу-
ации, а также санкционного давления на Российскую 
Федерацию, устойчивое развитие отраслей экономи-
ки и укрепление экономического и промышленного 
положения  государства  возможно  на  основе  систе-
мы  межотраслевых  производственных  связей,  по-
строенной  с  использованием  технологий  больших 
данных и искусственного интеллекта, доступной для 
федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации и органов местного самоуправления15. На 
наш  взгляд,  необходимо  создание  платформенной 
модели  в  государственном  управлении,  включаю-
щей  комплекс  организационных,  технологических 
и  правовых  мер,  направленных  на  формирование 
интегрированных  правил  и  стандартов.  Реализация 
платформенной  модели  основывается  на  использо-
вании  инфраструктуры  хранения  и  передачи  дан-
ных,  Интернета,  а  также  современных  цифровых 
технологий  идентификации  пользователей.  Ключе-
выми  элементами  также  являются  анализ  больших 
данных  и  машинное  обучение,  которые  интегриру-
ются  в  цифровую  платформу  как  технологический 
программно-аппаратный комплекс [9, с. 31]. Рассма-
тривая тему платформенных решений, приводимых 
в  различных  исследованиях,  как  правовых,  так  и 
экономических, можно заметить, что классификации 
платформ  достаточно  разнообразны.  К  ним  отно-
сятся инструментальные, инфраструктурные и при-
кладные цифровые платформы, а также рекламные, 
облачные и промышленные. Логическим продолже-
нием  данного  направления  является  современная 
система документов стратегического планирования, 
которая формирует новые концептуальные подходы 
к  цифровым  технологиям  и  платформенным  реше-
ниям,  а  также  к  особенностям  их  регулирования.  В 
частности, в рамках реализации поставленных задач 

13  Государство  в  облаках.  URL:  https://www.kommersant.ru/
doc/3331200 (дата опубликования: 15.02.2025);
Распоряжение  Правительства  РФ  от  25.12.2013  №  2516-р  (ред.  от 
13.10.2017) «Об утверждении Концепции развития механизмов предо-
ставления    государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронном 
виде» // Официальный интернет-портал правовой информации, URL: 
http://pravo.gov.ru, 20.11.2013.
14  Государство  в  облаках.  URL:  https://www.kommersant.ru/
doc/3331200 (дата опубликования: 15.02.2025).
15  Распоряжение Правительства РФ от 16 03. 2024 г. № 637 «Страте-
гическое  направление  в  области  цифровой  трансформации  государ-
ственного  управления  //  Официальный  интернет-портал  правовой 
информации, URL: http://pravo.gov.ru (дата опубликования: 15.02.2025).

и целей стратегических документов создаются важ-
ные основы для дальнейшего развития и интеграции 
платформенных решений в экономическую и право-
вую  сферы  страны.  Так,  например,  создана  Единая 
биометрическая  система,  одной  из  целей  которой 
является повышение доступности и качества оказа-
ния услуг гражданам в электронном виде. Это разра-
ботка нового фактора аутентификации пользователя 
портала «Госуслуги». Единая биометрическая систе-
ма  —  это  цифровая  платформа,  которая  позволяет 
гражданину  проходить  удаленную  идентификацию 
по  биометрическим  образцам  для  получения  неко-
торых финансовых услуг. В перспективе Единая био-
метрическая система станет национальной платфор-
мой для удобного и безопасного доступа граждан к 
государственным и коммерческим услугам16. Важно 
отметить, что развитие государственных и муници-
пальных услуг связано с созданием цифровых плат-
форм, которые необходимы для функционирования 
в  цифровом  пространстве  и  экономике.  В  формате 
открытых данных публикуются сведения об инфор-
мационных системах органов публичной власти17.

Проблема  противодействия  преступности  в 
сфере  информационных  технологий  имеет  чрезвы-
чайно важное значение и является приоритетом в фо-
кусе  пристального  внимания.  В  практике  получило 
применение современных технологий и платформен-
ных  решений  в  контрольной  и  контрольно-надзор-

16  Единая  биометрическая  система.  URL:  https://digital.gov.ru/ru/ 
activity/directions/802/  (дата  обращения:  09.09.2024).  Приказ  Мин-
цифры России № 930 «Об утверждении порядка обработки, включая 
сбор и хранение, параметров биометрических персональных данных, 
порядка  размещения  и  обновления  биометрических  персональных 
данных в единой биометрической системе и в иных информационных 
системах, обеспечивающих идентификацию и (или) аутентификацию 
с  использованием  биометрических  персональных  данных  физиче-
ских  лиц,  а  также  требований  к  информационным  технологиям  и 
техническим  средствам,  предназначенным  для  обработки  биометри-
ческих  персональных  данных  в  целях  проведения  идентификации» 
(дата  обращения:  09.09.2024);  приказ  Минцифры  России  №  902  «Об 
утверждении  перечня  угроз  безопасности,  актуальных  при  обработ-
ке биометрических персональных данных, их проверке и передаче ин 
формации о степени их соответствия предоставленным биометриче-
ским  персональным  данным  физического  лица  в  информационных 
системах  организаций,  осуществляющих  идентификацию  и  (или) 
аутентификацию  с  использованием  биометрических  персональных 
данных  физических  лиц,  за  исключением  единой  информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая 
сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку 
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 
биометрическим  персональным  данным  физического  лица,  а  также 
актуальных  при  взаимодействии  государственных  органов,  органов 
местного  самоуправления,  индивидуальных  предпринимателей,  но-
тариусов  и  организаций,  за  исключением  организаций  финансового 
рынка, с указанными информационными системами, с учетом оценки 
возможного вреда, проведенной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о персональных данных, и учетом вида аккре-
дитации организации из числа организаций, указанных в частях 18.28 
и 18.31 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации»» (дата обращения: 19.02.2025).
17  См.: О базе данных реестра федеральных государственных инфор-
мационных систем: Министерство цифрового развития. URL: https://
digital.gov.ru/ru/appeals/faq/398/ (дата обращения: 06.02.2025).
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ной деятельности. В правоохранительной сфере уже 
сегодня существуют программные решения с элемен-
тами технологий искусственного интеллекта, направ-
ленные на профилактику и противодействие преступ-
ности18. Новые инновационные возможности следует 
выделить в Генеральной прокуратуре РФ (в 2022 г.), 
введена единая система электронного документообо-
рота для следственных органов и силовых ведомств. 
В  этой  связи  в  целях  реализации  цифровой  транс-
формации в России реализуется федеральная целевая 
программа  «Создание  и  внедрение  государственной 
автоматизированной системы правовой статистики» 
(ГАС ПС) на 2018—2022 гг., предусматривающая вве-
дение  единой  системы  электронного  документообо-
рота для МЧС, ФССП, Судебного департамента при 
Верховном  Суде  РФ,  ФСИН,  ФСБ,  СК,  МВД,  ФТС  и 
Генеральной прокуратуры РФ19; программа затронет 
девять силовых ведомств, а также всех следователей 
и дознавателей, которые будут вести учет преступле-
ний.  Система  ГАС  ПС  была  создана  по  образцу  вы-
борной системы ГАС «Выборы», разница лишь в том, 
что в нее будут внесены не обобщенные данные, а ин-
формация по каждому преступлению20. Особую роль 
в повышении эффективности управленческих проце-
дур отводится технологии искусственного интеллек-
та как стратегическому инструментарию публичного 
администрирования [2, с. 128].

По  мнению  отечественных  специалистов,  ин-
новационная  модификация  функций  публичного 
управления  при  использовании  технологий  искус-
ственного интеллекта наиболее перспективна в сфе-
рах государственной статистики, прогнозирования, 
планирования, организации управления, координа-
ция и взаимодействия субъектов государственного 
управления и т. д. Важным представляется, что циф-
ровизация сферы статистики основана на техноло-
гии больших данных, представляющей взаимосвязь 
таких компонентов, как большие данные, программ-
ного  и  технического  инструментария  [2,  с.  130]. 
Также  эффективно  применяются  инновационные 
технологии  в  сфере  управления  миграционными 
потоками,  что  позволяет,  основываясь  на  цифро-
вых профилях мигрантов, оперативно и точно про-
гнозировать  риски  миграционной  активности21.  На 
современном этапе Росреестр оснащен искусствен-
ным интеллектом на IT-платформе, которая являет-
ся ключевым элементом, где граждане смогут совер-
шать различные операции с недвижимостью. На базе 
платформы  созданы  ряд  клиентских  сервисов  для 

18  Единая система информационно-аналитического обеспечения де-
ятельности МВД России. URL: https://spravochnick.ru/lektoriy/edinaya-
sistema-informacionno-analiticheskogo-obespecheniya-deyatelnosti-mvd-
rossii/?ysclid=m7go3cthz0670239026 (дата обращения: 06.02.2025).
19  Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: https://epp.
genproc.gov.ru/web/gprf (дата обращения: 06.02.2025).
20  Там же.
21  Косоруков  А.А.  Технологии  искусственного  интеллекта  в  совре-
менном  государственном  управлении  //  Социодинамика.  2019.  №  5. 
С. 43—58.

удобного поиска жилья, оформления документов и 
взаимодействия с кадастровыми инженерами22. На-
пример,  отечественный  Росреестр  планирует  при-
менять  технологии  искусственного  интеллекта  для 
оптимизации  сервиса  по  распознанию  документов, 
создание  электронного  архива,  выявления  незаре-
гистрированных объектов капитального строитель-
ства на основе данных спутниковых снимков и др.23

Обращает на себя внимание тот факт, что ут-
верждены  ряд  документов  стратегического  плани-
рования в области национальной и международной 
информационной  безопасности  [8,  с.  41].  В  них  от-
мечается необходимость укрепления информацион-
ного суверенитета государства и усиления его роли 
на  международной  арене.  Кроме  того,  в  базовых 
документах  стратегического  планирования  в  Рос-
сии ключевую роль среди национальных приорите-
тов  занимают  направления,  касающиеся  цифровой 
трансформации  государственного  управления24. 
Это  стратегическое  направление  утверждается  до 
2030  года  и  охватывает  проекты,  относящиеся  к 
сфере  государственного  управления.  Основопо-
лагающими  элементами  цифрового  публичного 
управления,  на  наш  взгляд,  должны  быть  безопас-
ность  и  надежность,  а  также  обеспечение  свобод-
ного, устойчивого и безопасного информационного 
взаимодействия  между  органами  государственной 
власти,  гражданами  и  бизнесом.  Кроме  того,  важ-
на  технологическая  независимость  и  безопасность 
критической  информационной  инфраструктуры. 
Одной  из  ключевых  задач  цифровой  трансформа-
ции государственного управления является перевод 
100%  органов  государственной  власти  Российской 
Федерации  на  использование  коммуникационных 
сервисов «Типовое автоматизированное рабочее ме-
сто  государственного  служащего»,  формирование 
единого информационного пространства в области 
внутриведомственного  и  межведомственного  элек-
тронного документооборота органов государствен-
ной  власти  Российской  Федерации,  используемого 
для реализации процессов государственного управ-
ления25.  Особые  ожидания  от  внедрения  современ-
ных технологий позволят перейти к цифровому го-
сударственному  управлению.  Так,  распоряжением 
Правительства РФ от 28 августа 2019 г. № 1911-р «Об 
утверждении Концепции создания государственной 
единой облачной платформы»26

 утверждена концеп-

22  URL:  https://realty.rbc.ru/news/5fae7e4c9a7947179a738d2e?from=co
py (дата обращения: 06.02.2025).
23  Там же.
24  Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2024 № 637 «Стратегиче-
ское направление в области цифровой трансформации государствен-
ного управления // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации, URL: http://pravo.gov.ru (дата опубликования: 15.02.2025).
25  Там же.
26  Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2019 г. № 1911-р «Об 
утверждении Концепции создания государственной единой облачной 
платформы»  //  Официальный  интернет-портал  правовой  информа-
ции, URL: http://pravo.gov.ru (дата опубликования: 15.02.2025).
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ция, которая в целях эффективного решения задач 
по  информатизации  государственного  управления 
и оказания государственных услуг позволит переве-
сти государственные и муниципальные информаци-
онные ресурсы на сервисную модель с применением 
облачных технологий. Одной из ее ключевых целей 
является создание устойчивой и безопасной инфор-
мационно-телекоммуникационной  инфраструкту-
ры  высокоскоростной  передачи,  обработки  и  хра-
нения  больших  объемов  данных.  Государственная 
единая  облачная  платформа  является  экосистемой 
аккредитованных  сервисов  и  поставщиков  инфор-
мационно-телекоммуникационной  инфраструкту-
ры,  обеспечивающих  информационно-технологи-
ческое  взаимодействие  информационных  систем 
органов  государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления и государственных внебюджетных 
фондов, размещаемых на указанной платформе фе-
деральной  государственной  информационной  си-
стемы, а кроме того, комплексный мониторинг функ-
ционирования  инфраструктуры  государственной 
единой  облачной  платформы  и  ее  взаимодействия 
с иными подключенными к ней информационными 
системами, а также системами обеспечения инфор-
мационной  безопасности27.  Предоставление  ресур-
сов  государственной  единой  облачной  платформы 
обеспечит также гибкость в перераспределении ре-
сурсов и создаст дополнительные возможности для 
размещения новых информационных систем в рам-
ках  существующей  масштабируемой  среды  инфор-
мационной  безопасности.  Кроме  того,  важно,  что 
внедрение  отечественных  программ  соответствует 
политике импортозамещения и укрепляет техноло-
гический суверенитет Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации от 
31.03.2023 № 231 «О создании, развитии и эксплуа-
тации  государственных  информационных  систем 
с  использованием  единой  цифровой  платформы 
Российской  Федерации  «ГосТех»28  утвержден  доку-
мент, предназначенный для управления жизненным 
циклом  государственных  информационных  систем 
в  соответствии  с  методическими  рекомендациями 
правительственной  комиссии  по  цифровому  раз-
витию.  Этот  документ  обеспечивает  создание,  раз-
витие  и  эксплуатацию  указанных  систем  с  исполь-
зованием  цифровых  продуктов,  а  также  позволяет 
поддерживать высокий уровень качества и безопас-
ности  цифровых  продуктов  платформы  «ГосТех»  и 

27  Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2019 г. № 1911-р «Об 
утверждении Концепции создания государственной единой облачной 
платформы»  //  Официальный  интернет-портал  правовой  информа-
ции, URL: http://pravo.gov.ru (дата опубликования: 15.02.2025).
28  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  31.03.2023  №  231  «О 
создании,  развитии  и  эксплуатации  государственных  информацион-
ных систем с использованием единой цифровой платформы Россий-
ской Федерации «ГосТех» // Официальный интернет-портал правовой 
информации, URL: http://pravo.gov.ru (дата опубликования: 15.02.2025).

способствует поддержке разработок отечественных 
решений в области информационных технологий29.

Необходимо рассмотреть еще один из эффек-
тивных правовых актов, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 14 мая 2021 г. № 733 (ред. 
от 28.11. 2024) «Об утверждении Положения о феде-
ральной государственной информационной системе 
«Единая информационная платформа национальной 
системы управления данными»30 и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», где Единая информационная платфор-
ма  является  важным  элементом  инфраструктуры, 
обеспечивающей  информационно-технологическое 
взаимодействие  систем,  используемых  для  предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. 
Она  создается  с  целью  повышения  эффективности 
обмена  и  использования  государственных  данных 
для  оказания  государственных  услуг31.  Кроме  того, 
Министерство цифрового развития России опубли-
ковало  нормативные  документы  для  создания  го-
сударственной  защищенной  платформы  обработки 
обезличенных данных32. В 2024 году вступил в силу 
Федеральный закон № 233-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О персональных данных» 
и Федеральный закон «О проведении эксперимента 
по установлению специального регулирования в це-
лях создания необходимых условий для разработки 
и внедрения технологий искусственного интеллекта 
в  субъекте  Российской  Федерации  —  городе  феде-
рального  значения  Москве  и  внесении  изменений 
в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональ-
ных данных», обеспечивающий благоприятные пра-
вовые условия для сбора, хранения и обработки пер-
сональных  данных  с  использованием  современных 
технологий. Предполагается, что реализация Закона 
будет способствовать уменьшению объема оборота 
обрабатываемых  персональных  данных  и  повыше-
нию их защищенности33. В соответствии с Законом 
нововведение  позволяет  передавать  изображения 

29  Положение  о  платформе  «ГосТех».  URL:  https://platform.gov.
ru/wp-content/uploads/2023/01/postanovlenie_pravitelstva_rf_
ot_16_12_2022_n_2338_red_ot.pdf (дата опубликования: 15.02.2025).
30  Постановление  Правительства  РФ  от  14  мая  2021  г.  №  733  (ред. 
от 28.11. 2024) «Об утверждении Положения о федеральной государ-
ственной  информационной  системе  «Единая  информационная  плат-
форма национальной системы управления данными» // Официальный 
интернет-портал правовой информации, URL: http://pravo.gov.ru (дата 
опубликования: 15.05.2021).
31  Там же.
32  Обезличенные  данные.  URL:  https://www.tadviser.ru/index.php/ 
(дата опубликования: 20.02.2025).
33  Федеральный закон от 8.08.2024 г. № 233-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О персональных данных» и Федеральный 
закон  «О  проведении  эксперимента  по  установлению  специального 
регулирования в целях создания необходимых условий для разработ-
ки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Рос-
сийской Федерации — городе федерального значения Москве и внесе-
нии изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных 
данных»  //  Официальный  интернет-портал  правовой  информации, 
URL: http://pravo.gov.ru, 08.08.2024.
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лиц и записи голоса москвичей в обезличенном виде 
для последующей обработки без согласия субъекта34.

Важным  представляется  также  формирова-
ние  и  апробация  методических,  организационных 
и  технологических  условий  для  обеспечения  функ-
ционирования  государственной  единой  облачной 
платформы,  бесперебойного  функционирования 
государственных  информационных  систем  с  ис-
пользованием  государственной  единой  облачной 
платформы,  а  также  обеспечение  процесса  созда-
ния,  развития  и  эксплуатации  государственных 
информационных систем на платформе «ГосТех». В 
январе  2025  года  запустили  в  эксплуатацию  госу-
дарственную  единую  облачную  платформу  в  соот-
ветствии  с  постановлением  Правительства  РФ  от 
10 июля 2024 г. № 929 «Об утверждении Положения о 
государственной единой облачной платформе35. По-
средством платформы обеспечивается предоставле-
ние потребителям облачных услуг с возможностью 
совместного  использования  и  перераспределения 
объемов  облачных  услуг  между  потребителями.  В 
процессе работы государственной единой облачной 
платформы  будет  обеспечен  необходимый  уровень 
информационной  безопасности  для  информаци-
онно-телекоммуникационной  инфраструктуры,  а 
также  для  размещенных  на  ней  информационных 
систем и ресурсов пользователей. Управление облач-
ной платформой будет осуществляться через феде-
ральную государственную информационную систе-
му  «Управление  государственной  единой  облачной 
платформой».  Министерство  цифрового  развития, 
связи  и  массовых  коммуникаций  Российской  Фе-
дерации предоставляет облачные услуги, используя 
платформу,  которая  представляет  собой  единый 
централизованный  территориально  распределен-
ный комплекс. Этот комплекс предназначен для раз-
мещения  и  функционирования  информационных 
систем и ресурсов органов государственной власти, 
государственных  учреждений,  а  также  органов  пу-
бличной власти на федеральной территории «Сири-
ус». Он включает организации, внесенные в реестр 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, и обеспечивает предоставление облачных 
услуг  от  поставщиков,  а  также  централизованный 
мониторинг  функционирования  облачных  услуг36

. 

Необходимо  признать,  что  в  данном  направлении 
наблюдается  успешное  решение  правовых  целей  и 
задач.  Единая  информационная  платформа  входит 
в инфраструктуру, обеспечивающую информацион-

34  Путин  В.В.  утвердил  закон  о  порядке  обработки  обезличенных 
персональных данных. URL: https://tass.ru/obschestvo/21561241?ysclid=
m7f1lv26tp225711204 дата опубликования: 20.02.2025).
35  Постановление правительства РФ от 10 июля 2024 г. № 929 «Об ут-
верждении Положения о государственной единой облачной платфор-
ме»  //  Официальный  интернет-портал  правовой  информации,  URL: 
http://pravo.gov.ru (дата опубликования: 15.02.2025).
36  Постановление правительства РФ от 10 июля 2024 г. № 929 «Об ут-
верждении Положения о государственной единой облачной платфор-
ме»  //  Официальный  интернет-портал  правовой  информации,  URL: 
http://pravo.gov.ru (дата опубликования: 15.02.2025).

но-технологическое  взаимодействие  между  инфор-
мационными системами, используемыми для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, 
а  также  для  исполнения  государственных  и  муни-
ципальных  функций.  Для  предоставления  госу-
дарственных  и  муниципальных  услуг  посредством 
Единой  системы  межведомственного  электронного 
взаимодействия  в  соответствии  с  постановлением 
Правительства РФ от 22 июня 2021 г. № 95637 создана 
государственная  информационная  система  «Циф-
ровая  аналитическая  платформа  предоставления 
статистических данных», посредством которой обе-
спечивается формирование официальной статисти-
ческой  информации  при  проведении  федеральных 
статистических наблюдений за деятельностью МСП 
на  основе  статистических  и  административных 
данных.  Цифровая  аналитическая  платформа  для 
предоставления  статистических  данных  является 
ключевым элементом национальной системы управ-
ления данными. Она объединяет реестры объектов 
и  форм  статистического  наблюдения,  единое  хра-
нилище  данных.  Основные  принципы  платформы 
включают  актуальность,  доступность  и  достовер-
ность  данных,  прозрачность  процессов  их  сбора  и 
обработки,  а  также  использование  единой  методо-
логии38.  Кроме  того,  приказом  Росстата  от  19.02.24 
№  6227  установлен  порядок  функционирования 
ГИС  «Цифровая  аналитическая  платформа  предо-
ставления  статистических  данных»39,  который  ре-
гламентирует правила и режим функционирования 
информационной  системы.  Следует  подчеркнуть, 
что интеграция цифровых платформ, облачных тех-
нологий,  искусственного  интеллекта  и  развиваю-
щихся квантовых технологий в различные области, 
включая государственное управление, представляет 
собой  многогранную  задачу.  Решение  этой  пробле-
мы носит системный характер и в значительной сте-
пени связано с образованием, подготовкой кадров и 
требует экономической и социальной государствен-
ной поддержки.

Выводы

В  процессе  цифровой  трансформации  и  вне-
дрения  передовых  технологий  в  различные  сферы 
общественной деятельности становится очевидным, 
что  необходима  адаптация  правовых  институтов  к 

37  Постановление  Правительства  РФ  от  22.06.2021  №  956  (ред.  от 
21.12.2023) «О государственной информационной системе «Цифровая 
аналитическая  платформа  предоставления  статистических  данных» 
(вместе с «Положением о государственной информационной системе 
«Цифровая  аналитическая  платформа  предоставления  статистиче-
ских данных») // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции, URL: http://pravo.gov.ru (дата опубликования: 22.06.2021).
38  Там же.
39  Приказ  Росстата  от  19.02.2024  №  62  «Об  утверждении  Поряд-
ка  функционирования  государственной  информационной  системы 
«Цифровая  аналитическая  платформа  предоставления  статистиче-
ских данных» // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://www. pravo .gov .ru (дата опубликования: 20.02.2025).
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этим  изменениям.  Внедрение  цифровых  техноло-
гий,  таких  как  облачные  решения,  искусственный 
интеллект  и  технологии  распределенного  реестра, 
кардинально  изменяет  не  только  механизмы  госу-
дарственного  управления,  но  и  саму  структуру  об-
щественных отношений [10, с. 60; 11, с. 7]. Ключевым 
аспектом  цифровой  трансформации  является  раз-
работка  эффективных  моделей  регулирования,  ко-
торые  могут  учитывать  специфику  использования 
технологий  в  государственных  структурах.  Время 
ставит перед нами задачу обеспечения безопасности 
и надежности всех процессов, связанных с исполь-
зованием цифровых платформ, а также подчеркива-
ет  необходимость  создания  единой  национальной 
платформы  для  обработки  правовой  информации. 
Это  позволит  не  только  повысить  уровень  взаи-
модействия  между  государственными  органами  и 
гражданами, но и обеспечить информационную без-
опасность, а также защиту национальных интересов.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что 
цифровая  трансформация  в  России  представляет 
собой комплексную задачу, требующую интеграции 
множества  подходов  и  решений.  Будущее  государ-
ственного управления в эпоху цифровизации будет 
определяться не только техническими аспектами, но 
и  правовыми,  социальными  и  культурными.  Важ-
но,  чтобы  эти  изменения,  происходящие  в  услови-

ях цифровой трансформации, учитывали интересы 
всех участников процесса — государства, общества 
и  бизнеса,  что  будет  способствовать  устойчивому 
и  осмысленному  развитию  цифровой  экосисте-
мы  [12].  Сегодня,  очевидно,  необходим  переход  на 
сервисную модель оказания информационных услуг 
посредством  использования  облачных  технологий, 
цифровых  решений,  центров  обработки  данных.  В 
этой  связи  развитие  облачных  решений  влечет  за 
собой  необходимость  современного  правового  ре-
гулирования  общественных  отношений  в  режиме 
реального  времени,  а  также  обеспечения  высокого 
качества цифрового сервиса в процессе цифровиза-
ции публичных услуг. Это представляется архиваж-
ным в условиях цифровой трансформации админи-
стративных процедур, осуществляемых с помощью 
платформенных  решений,  технологий  искусствен-
ного  интеллекта  и  цифровых  данных.  Безусловно, 
необходимо учитывать воздействие вызовов и угроз 
при разработке новой эффективной правовой базы, 
а также адаптации нормативных правовых актов к 
цифровой  среде.  В  то  же  время  следует  отметить, 
что  основополагающими  элементами  цифрового 
публичного управления должны быть безопасность 
и надежность.
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CONSTITUTIONAL LAW

IMPACT OF MODERN PLATFORM SOLUTIONS AS KEY TOOLS 
OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF DIGITAL 

TRANSFORMATION
Natal’ia Troian40

Keywords: platform solutions, cloud platforms, information society, digitalisation, digital transformation, digital 
sovereignty, public administration, challenges, threats, legal regulation, artificial intelligence.

Abstract
Topical questions related to the impact of digital technologies on societal relations, the public administration 

system and legal institutions in Russia are studied in the paper. It was found that digital technologies, such as digital 
platforms, cloud solutions, artificial intelligence and distributed registry technologies have a significant impact on public 
administration, economy and social processes. Due to this, an adaptation of modern legal standards and development 
of interdisciplinary legal institutions are necessary to ensure an efficient interaction between citizens and government 
agencies.

Methods used in the study: general research methods of analysis and synthesis as well as of comparative analysis 
and synthesis. Special attention was given to the system method allowing to analyse Russia’s information technology laws 
in the areas where digital technologies are used.

Study findings: it was concluded that the development of innovation technologies and the impact of digital 
transformation promote improving the public administration system and change the ways of interaction between citizens 
and government agencies. Modern platform solutions are integrated into new mechanisms of decision making in public 
authorities which makes communication with society more efficient.

Research novelty: special attention was given to cloud technologies, the formation and development of the 
Single Cloud Platform and other information systems allowing to optimise public administration processes, increase 
the accessibility of government services, and ensure information security. Today, a modern regulatory framework is 
needed for real-time regulation and use of digital technologies and cloud platform solutions. Therefore, a transition of the 
society to digital technologies and achieving technological sovereignty, in our opinion, are possible under the conditions 
of developing organisational and legal mechanisms, analysing the digital data protection, and forming a secure digital 
environment with the necessary digital maturity level. An important aspect of this is ensuring national security in cyberspace 
and setting up an infrastructure making it possible to process large amounts of data. Digital transformation of public 
administration opens new possibilities for increasing the quality of rendering services but at the same time presents the 
society with new problems and challenges whose solving requires a system approach to legal regulation and introducing 
innovation technologies everywhere where they are needed.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И СИСТЕМ ЕЕ ПЕРЕДАЧИ

Семёнова И.В.1

Ключевые слова: преступления, цифровая информация, системы передачи, элементы, криминалистиче-
ская характеристика, специфика.

Аннотация
Цель статьи: уяснить особенности преступлений в сфере цифровой информации и систем ее передачи, 

которые представляют собой элементы криминалистической характеристики в части, касающейся предмета пре-
ступления, и выявить новые, предложив их в качестве указанных элементов.

Материалы и методы: научные труды по исследованию вопросов расследования компьютерных преступле-
ний, правоприменительная практика — приговоры федеральных судов. 

Результаты исследования: проведен анализ обобщенной криминалистической характеристики преступле-
ний, выделены специальные элементы, касающиеся преступлений в сфере цифровой информации, определена 
их взаимосвязь в их структуре.

Обсуждение и заключение: криминалистика фокусируется на определенных аспектах предметов и объ-
ектов преступления, существенных для понимания противоправных действий. Это необходимо для совершен-
ствования методик выявления и анализа следов преступлений, улучшения работы следователей и повышения 
эффективности судебного процесса. В рамках заявленной тематики особое внимание следует уделить факторам 
противостояния совершению противозаконного действия с учетом цифровой специфики, выделив тем самым ос-
новные специальные элементы, которые непосредственно ее отражают.
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Введение

Цифровые преступления стали ключевым элемен-
том цифровой преступности, включая обман, кражу 
и  незаконный  оборот  наркотиков.  Раньше  престу-
пления  в  этой  области  совершались  людьми  с  глу-
бокими знаниями в IT и опытом интернет-деятель-
ности. Однако сегодня, ради увеличения прибыли и 
расширения клиентской базы, к этим преступлени-
ям причастны также менеджеры и самостоятельные 
бизнесмены, что указывает на рост числа потенци-
альных преступников в этой сфере.

Преступные  элементы  активно  используют 
мессенджер  ICQ  под  вымышленными  именами, 
предлагая  пользователям  деньги  за  выполнение 
определённых  заданий.  Они  занимаются  нелегаль-
ным  проникновением  в  чужие  компьютерные  си-
стемы,  крадут  информацию,  разделяя  между  со-
бой  роли:  один  предоставляет  данные  для  входа  в 
электронные  почты  и  различные  онлайн-сервисы, 
второй же занимается взломом и передачей паролей 
заказчику.

Основная часть

Преступления в цифровом мире часто отлича-
ются высокой степенью сложности, и не всегда од-
нозначно понятно, подпадает ли потеря цифровых 
активов под уголовную ответственность. Такая не-
определенность часто встречается при анализе ин-
цидентов, связанных с компьютерными технология-
ми. На начальных этапах расследования критически 
важно  располагать  специфической  информацией, 
которая поможет установить факт наличия престу-
пления и обосновать его квалификацию [1].

Научное  сообщество  демонстрирует  расту-
щий интерес к разработке методик, которые бы спо-
собствовали  предупреждению,  предотвращению  и 
раскрытию преступлений такого рода.

В  начальной  фазе  расследования  следователя 
часто  сопровождают  неуверенность  и  недостаток 
данных.  Следователю  необходимо  анализировать 
ограниченные  данные,  стремясь  выявить  скрытые 
аспекты. Эффективность этого процесса зависит от 
способности применять логику и структурирован-
ный подход, опираясь на предыдущий опыт и мето-
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ды,  которые  были  разработаны  для  расследования 
сходных  преступлений.  Это  подчеркивает  значи-
мость анализа и изучения таких дел.

В  следственной  деятельности  анализ  престу-
пления, который обеспечивает глубокое понимание 
механизмов его совершения, занимает приоритетное 
направление. Этот анализ включает разнообразную 
информацию: методы, используемые для преступле-
ния, характерные улики, особенности личности как 
нарушителя  закона,  так  и  жертвы,  а  также  детали 
места преступления. Расследование, представляя со-
бой  совокупность  информации,  которая  позволяет 
понять  и  реконструировать  обстоятельства  совер-
шенного деяния, включает в себя данные о способах 
совершения преступлений, типичных следах, лично-
сти преступника и жертвы, а также обстановке про-
исшествия.

Следователям  помогает  эффективно  система-
тизировать  информацию  и  выдвигать  обоснован-
ные  версии  использование  криминалистической 
характеристики:  например,  знание  характерных 
признаков определенного типа преступления может 
сократить время на поиск улик и потенциальных по-
дозреваемых.

Кроме  того,  анализ  криминалистических  ха-
рактеристик  способствует  разработке  профилак-
тических  мер.  Понимание  типичных  методов  со-
вершения  правонарушений  позволяет  правоохра-
нительным органам предвидеть возможные угрозы 
и разрабатывать стратегии по их предотвращению. 
Предупреждение  противоправного  поведения,  как 
хорошо известно, является важным средством борь-
бы с преступностью [2—5].

Таким  образом,  криминалистическая  харак-
теристика  является  незаменимым  инструментом  в 
арсенале  современного  следователя,  повышающим 
эффективность раскрытия преступлений и обеспе-
чивающим безопасность общества.

Важность  особенностей  криминалистической 
оценки напрямую зависит от конкретного типа пре-
ступлений, так как у каждого из них есть своя спец-
ифика.  Эту  мысль  изначально  выразил  В.Д.  Зелен-
ский, который указал на уникальность каждой пре-
ступной категории [6, с. 8—11].

Криминалистическая  характеристика  престу-
пления  выполняет  несколько  ключевых  функций: 
информационная, служебная. Характеристики опре-
деленного  вида  преступления  служат  важным  ин-
струментом для расследования. Они помогают фор-
мировать гипотезы и стандартные модели для выяв-
ления ключевых доказательств, создавая тем самым 
общую модель преступления. Это важно также для 
прогнозирования,  поскольку  на  основе  получен-
ных  данных  можно  разработать  целенаправленные 
рекомендации.  Эти  рекомендации  улучшают  орга-
низационную  структуру  расследования  определен-
ных преступлений и включают в себя тактические и 
криминалистические  методы  для  проведения  след-
ственных действий [7, с. 152].

Концепция  криминалистической  характери-
стики  является  отдельным  элементом  в  структуре 
методов  криминалистического  исследования.  Этот 
аспект выделяет особенности и характеристики, ха-
рактерные  для  определенного  типа  преступлений, 
и образует индивидуальный подход к их изучению. 
Криминалистическая  характеристика  объединяет 
уникальные черты и схемы, которые отражают спец-
ифику каждого вида преступления [8, с. 89].

При  этом  другие  ученые  отмечают  отдельные 
факторы, которые влияют на совершение преступле-
ния, такие как уязвимости в защите информационных 
систем корпоративных сетей, сосредоточение важных 
данных  в  неадекватно  защищенных  базах,  возмож-
ность  нелегального  доступа  к  информации  для  не-
уполномоченных  лиц,  при  этом  отмечая  проблему 
недостаточной  подготовки  сотрудников  правоохра-
нительных структур в области выявления и исследо-
вания  киберпреступлений,  которая  снижает  вероят-
ность  раскрытия  таких  дел,  что  создает  благоприят-
ные условия для их совершения [9, с. 115]. 

Отдельные авторы, давая криминалистическую 
характеристику  преступлениям  в  рассматриваемой 
сфере,  выделяют  необязательную  часть  криминали-
стического описания преступлений, которая затраги-
вает противодействие работе правоохранителей. Это 
связано с особыми законами, влияющими на процесс 
расследования  и  выходящими  за  его  пределы.  Такой 
элемент часто встречается в преступлениях с высоки-
ми технологиями и в деяниях организованных групп. 
В него входят лица, мешающие следствию, и методы 
влияния  на  информацию  и  участников  расследова-
ния. Можно также учесть другие, менее важные аспек-
ты, вроде условий препятствия [10, с. 219]. 

Преступления,  направленные  против  систем 
цифровой  коммуникации  и  самой  цифровой  ин-
формации,  составляют  уникальную  группу,  кото-
рую следует именовать «цифровые преступления». 
Они обладают специфическими характеристиками, 
что  позволяет  выделить  их  в  отдельную  группу 
для  более  детального  изучения.  Подобные  право-
нарушения  охватывают  широкий  спектр  деяний, 
и  их  криминалистический  анализ  уже  был  темой 
множества  исследований.  Такая  работа  помогает 
усовершенствовать методы расследования и обога-
щает  теорию  криминалистики  новыми  подходами 
и определениями.

Ученые,  занимающиеся  изысканием  проблем 
характеристики  преступления,  часто  оперируют 
терминами «криминологическая» и «криминалисти-
ческая»,  которые  представляют  собой  дихотомию 
понятия «знания» человека о событиях и участниках 
совершенного преступления.

Данные, полученные при исследовании вопро-
сов  элементов  криминалистической  характеристи-
ки,  дали  основание  Е.А.  Старцевой  полагать  о  на-
личии  необходимости  выделения  таких  ключевых 
компонентов  в  структуре  преступной  активности, 
как: лицо, совершающее преступление; условия, при 



47

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Мониторинг правоприменения № 4 (53) – 2024

которых  оно  совершается;  методы,  используемые 
для  этого;  и  следы,  оставляемые  после  соверше-
ния преступления. Другие элементы, по ее мнению, 
отображают  уровень  противодействия  опреде-
лённым  видам  преступлений  и  их  распространён-
ность [11, с. 110]. Хочется обратить внимание на сло-
жившийся ситуационный подход, который доказал 
практическую значимость в достижении необходи-
мого или желаемого результата. 

Среди  особенностей  криминалистической  ха-
рактеристики преступлений в сфере цифровой ин-
формации  А.А.  Бессонов  выделяет  следующие  эле-
менты:  орудие  преступления  —  информационные 
технологии;  дистанционность  и  возможность  сете-
вого  совершения;  неприкосновенность  к  их  совер-
шению [12, с. 35; 13].

В процессе детального анализа преступлений, 
связанных  с  цифровой  информацией,  критически 
важно выявлять стандартные категории данных: де-
тали методов совершения преступлений, способы их 
скрытия, а также меры противодействия в процессе 
следствия. Важно учитывать информацию о лично-
сти злоумышленника, его поведении, а также о жерт-
вах и их действиях до, во время и после инцидента. 
Необходимо  рассматривать  пространственно-вре-
менные аспекты места события, мотивы, связанные 
с  использованием  информационных  технологий,  и 
их  влияние  на  ход  события.  Имея  в  виду  уникаль-
ность таких преступлений, следует признать, что нет 
универсального  согласия  относительно  ключевых 
элементов  криминалистической  структуры  в  кон-
тексте компьютерных преступлений.

Исследования в области криминалистики ука-
зывают на то, что ученые сходятся во мнении относи-
тельно основополагающих элементов преступлений, 
в  том  числе  в  контексте  цифровых  преступлений. 
Основные категории и критерии их систематизации 
у различных авторов примерно схожи. Компоненты 
криминалистического  анализа  тесно  взаимосвяза-
ны, формируя структуру, которая должна содержать 
лишь информацию, способствующую продвижению 
от зафиксированных фактов к неизвестным данным 
и последовательному построению логики расследо-
вания [14].

Таким образом, можно прийти к выводу, что в 
результате  изучения  признаков  преступлений,  от-
носящихся  к  28  главе  Уголовного  кодекса  Россий-
ской Федерации (ст. 272—274.2), были выделены две 
ключевые категории. Одна из них охватывает харак-
теристики,  связанные  с  личностью  правонаруши-
теля.  Это  включает  в  себя  уровень  его  умственных 
способностей, знание информационных технологий, 
особенности  психологии  и  поведения,  финансовое 
состояние, а также степень уязвимости к киберата-
кам.  Другая  группа  характеристик,  акцентирующая 
внимание  на  поведении  субъекта  преступления  и 
вытекающих  из  этого  последствиях,  включает  раз-
нообразные аспекты. К ним относятся методы, при-
меняемые во время совершения преступления, сле-

ды, оставленные на месте происшествия, взаимоот-
ношения между злоумышленником и его жертвой, а 
также контекст и обстоятельства преступления.

Концепция  криминалистической  характери-
стики отображает знания следователя о преступле-
нии, объединяющие всю необходимую для расследо-
вания информацию. Эти сведения помогают форми-
ровать обоснованные предположения и эффективно 
проводить  действия  по  раскрытию  преступления. 
Таким образом, важно выстроить структуру данных 
знаний в определённой последовательности.

Представляется  возможным  предложить  опре-
делять  «криминалистическую  характеристику  пре-
ступлений  в  сфере  цифровой  информации»  как  си-
стематизированное  изложение  множества  подлин-
ных  фактов  и  научных  выводов  в  отношении  наи-
более  распространенных  элементов,  составляющих 
преступную деятельность в сфере цифровой инфор-
мации,  необходимых  для  создания  формирования 
базы фактов, установленных и проверенных, в целях 
выдвижения  следственных  теорий  и  определения 
основных путей расследования и принятия обосно-
ванных и законных процессуальных решений.

В  центре  внимания  при  анализе  структуры 
преступлений,  связанных  с  цифровой  информаци-
ей,  находится  объект  преступных  действий,  иначе 
говоря,  знания.  Слово  «знания»  здесь  означает  не 
всё  множество  информации,  доступной  или  обна-
руживаемой  в  ходе  расследования  преступления,  а 
те данные, которые становятся достоверно известны 
следствию в процессе оперативных мероприятий и 
экспертиз. Это и есть та информация, на основе ко-
торой строится дальнейшее расследование.

В  сфере  цифровых  преступлений  предме-
том  выступает  информация — это  данные,  их  на-
дежность,  неизменность  и  инфраструктура  для  их 
трансляции. Важно подчеркнуть, что в рамках этого 
рода  незаконных  действий  цифровой  характер  ин-
формации является существенным условием.

Дела,  касающиеся  нарушений  в  области  циф-
ровых данных, хранящихся на устройствах, внутри 
их систем и сетевых структур,  следует квалифици-
ровать не просто как компьютерные преступления, а 
как деяния, затрагивающие цифровую информацию. 
Ведь  цифровые  записи  представляют  собой  не  что 
иное, как наборы сигналов, организованные в форме 
цифрового кода [15, с. 23].

Основой  для  анализа  преступлений,  совер-
шенных  в  цифровом  пространстве,  служат  данные 
о факте преступления. Важны такие характеристики 
цифровых  данных,  как  целостность,  подлинность, 
защищённость и легальность передачи. Расследова-
ние таких преступлений требует информации о ме-
стоположении данных и способах их защиты. Фор-
мат информации имеет ключевое значение, посколь-
ку без цифрового вида она не может быть предме-
том  преступления  в  сфере  цифровой  информации. 
Знание  предмета  преступления  позволяет  субъ-
ектам,  проводящим  расследование,  сформировать 
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эффективную  команду,  включая  IT-специалистов, 
для  поиска  и  извлечения  и  анализа  цифровых  до-
казательств.  Неверные  действия  во  время  сбора 
доказательств,  такие  как  отключение  электронных 
устройств,  могут  привести  к  их  потере  [16].  В  свя-
зи с этим можно выделить специфические элементы 
криминалистической  характеристики,  свойствен-
ные преступлениям в сфере цифровой информации 
и систем ее передачи.

Информация о потерпевшем: данные о челове-
ке (его пол, возраст, уровень дохода и общественное 
положение;  насколько  он  разбирается  в  цифровых 
технологиях  и  защите  информации,  а  также  на-
сколько активен в соцсетях) или сведения о компа-
нии  (отрасль  работы,  количество  работников,  ста-
бильность рабочих мест).

Сведения  о  защите  цифровой  информации: 
для обеспечения надёжной работы компаний важно 
сохранять конфиденциальность данных и оберегать 
их от неправомерного доступа или перехвата. В свя-
зи с этим значимым элементом криминалистической 
характеристики  будет  защита  цифровой  информа-
ции. При этом следует различать информационную 
безопасность (на англ. InfoSec) — это состояние си-
стем,  при  котором  элементы  её  инфраструктуры, 
например,  оборудование,  каналы  передачи  данных 
и хранилища данных, устойчивы к внешним и вну-
тренним  угрозам,  и  цифровую  безопасность,  кото-
рая предполагает защиту цифровой информации от 
кражи  в  интернет-пространстве.  Информационная 
безопасность  включает  методы  защиты  информа-
ции, которая может храниться на различных носи-
телях  —  в  облачном  хранилище,  на  серверах  и  на 
обычной печатной бумаге.

Обеспечение защиты требует проведения раз-
личных  мероприятий,  цель  которых  —  обеспечить 
сохранность электронных документов, переговоров 
и другой информации, требующей конфиденциаль-
ности.  Блокирование  и  установка  препятствий  для 
любых  тайных  подключений  является  важной  ча-
стью обеспечения безопасности данных, поскольку 
в настоящее время существует множество способов 
для удаленного незаконного подключения.

В области защиты информации применяются 
разнообразные  методы,  направленные  на  предот-
вращение доступа к данным несанкционированных 
лиц.  Одним  из  них  является  создание  преград,  как 
физических,  так  и  виртуальных,  способствующих 
усложнению  задачи  потенциальных  взломщиков 
(это может включать в себя управление безопасно-
стью системы или её модификацию). Ещё один ин-
струмент  —  это  использование  криптографии  для 
скрытия  или  изменения  информации,  делая  её  не-
доступной  для  посторонних.  Кроме  того,  важную 
роль  играют  юридические  меры  и  разработка  про-
цедур, которые должны стимулировать сотрудников 
к  соблюдению  правил  в  обработке  данных.  Путём 
установления  правил  или  создания  определённой 
рабочей среды можно достигнуть соблюдения про-

токолов безопасности. Эти два направления — при-
нуждение  к  соответствию  нормам  и  мотивация  к 
правильному  поведению  —   являются  ключевыми 
стратегиями  в  обеспечении  информационной  без-
опасности,  для  которых  применяются  различные 
ресурсы,  включая  технические  и  организационные 
инструменты.

Преступления в сфере цифровой информации 
включают действия, нарушающие нормы, поддержи-
вающие  целостность  и  безопасность  информацион-
ных  систем.  Характерной  чертой  таких  нарушений 
является  сознательное  вмешательство  или  недобро-
совестность,  скрывающаяся  за  внешней  небрежно-
стью.  Так,  например,  некоторые  нарушения  могут 
быть совершены с целью экстремизма, под видом тех-
нической  халатности;  критически  важно  различать 
их.  Ввиду  того,  что  информационно-коммуникатив-
ные сети являются частью соименной инфраструкту-
ры, любое нарушение нельзя списывать на простую 
ошибку  или  халатность  без  учета  умысла.  В  связи  с 
указанными обстоятельствами защита, предоставля-
емая системами, важна для идентификации возмож-
ного злоумышленника и методов, которые он исполь-
зовал для сокрытия своей деятельности и похищения 
конфиденциальных  данных.  Для  выяснения,  каким 
образом  вредоносное  ПО  проникло  к  жертве  и  как 
преступник  маскировал  свои  действия,  требуются 
специальные знания и навыки в области IT.

Условия, благоприятные для совершения пре-
ступления,  и  лѝца,  их  создавшие:  в  ходе  расследо-
вания  преступлений  важно  выявить  тех,  кто  мог 
способствовать  нарушениям,  и  оценить  их  роль  в 
создании условий, которые способствуют соверше-
нию  преступления  в  организациях  и  учреждениях. 
В таких ситуациях важно обнаружить любые отсту-
пления от требований и правил в соответствующей 
области, а также исследовать психоэмоциональную, 
поведенческую реакцию сотрудников и руководства 
на эти нарушения. Такие меры помогают определить 
как потенциальных участников и соучастников пре-
ступления, так и условия, которые могли им в этом 
способствовать. Необходимо также уделить внима-
ние  работникам  других  отделов,  так  как  среди  них 
могут  быть  свидетели  или  очевидцы  подготовки 
преступления.

Заключение

Для определения фактов преступной деятель-
ности следует исследовать все обстоятельства, кото-
рые  могут  указывать  на  совершение  умышленного 
преступления.  При  обнаружении  доказательств  не 
стоит  ограничиваться  только  очевидными  данны-
ми, так как истинные причины и последствия могут 
быть  связаны  с  другими  факторами.  Определение 
обстоятельств,  имеющих  отношение  к  преступле-
нию, поможет выявить реальную картину событий 
и  предотвратить  в  будущем  совершение  серьезных 
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преступлений  с  потенциально  более  тяжкими  по-
следствиями.

На  основе  исследования,  проведенного  че-
рез  призму  толкования  категории  «преступления 
в  сфере  цифровой  информации»,  представляется 
возможным выделить специфические элементы ха-
рактеристики  таких  преступлений,  что  обеспечит 

лучшее понимание их взаимосвязанности и взаимо-
зависимости.  В  качестве  фундамента  для  создания 
криминалистической  модели  предлагается  исполь-
зовать профессиональные знания сотрудника, полу-
ченные  в  результате  проведения  оперативно-след-
ственной и экспертной работы.
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Abstract
Purpose of the paper: clarifying the specific features of offences in the field of digital information and systems for 

its transfer which are elements of the criminalistics characterisation as regards the target of the crime, and to identify new 
ones, suggesting them in the capacity of the said elements.

Materials and methods used in the study: research works on the matter of investigating computer crimes and law 
enforcement practice, i. e. judgments of federal courts.
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Study findings: an analysis of the generalised criminalistics characterisation of offences was carried out, special 
elements related to offences in the field of digital information were singled out, and their interrelations within their structure 
were determined.

Discussion and conclusions: criminalistics is focused on certain aspects of targets and objects of crime which are 
essential for understanding unlawful actions. It is needed to improve the methodologies for identifying and analysing the 
traces of crime, bettering the work of investigators and raising the efficiency of the judicial process. Within the framework 
of the topics of this work, special focus should be made on factors of counteracting the commission of illegal actions 
considering the specifics of the digital sphere, emphasising thus the main special elements directly reflecting the specifics.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ 
ЭЛЕМЕНТАМИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Ермолаев А.А.1

Ключевые слова: информация, вероятность, предметно-ориентированное проектирование, программная 
инженерия, машинное обучение.

Аннотация
Цель работы: определение методологии формирования и использования криминалистической характеристи-

ки, между элементами которой установлены закономерные корреляционные связи, выраженные в количественных 
показателях.

Методы исследования: системный анализ, синтез результатов анализа, концептуальное моделирование.
Результаты: определена криминалистическая характеристика преступления как результат обобщения прак-

тики расследования преступлений отдельного вида; аргументирована логическая основа формирования кримина-
листической характеристики; рассмотрены процессы формирования и использования криминалистической харак-
теристики как работа с большими данными; определены формирование и использование криминалистической ха-
рактеристики в аспекте предметно-ориентированного проектирования, выявлены склонность криминалистической 
характеристики к синергизму, а также информационный и вероятностный характер ее компонентов; определена 
сущность формирования и использования криминалистической характеристики в аспектах программной инжене-
рии, машинного обучения; описана методология формирования и использования криминалистической характери-
стики, между элементами которой существуют закономерные корреляционные связи, выраженные в количествен-
ных показателях.

Научная новизна: на основе концептуального моделирования предлагается методология формирования и 
использования криминалистической характеристики, позволяющая составлять ранжированный перечень типовых 
следственных версий.
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Введение

В  системе  криминалистической  методики  рассле-
дования преступлений каждая частная методика — 
это система научно обоснованных советов, которые 
типичны  для  расследования  преступлений  отдель-
ного  вида/группы.  Примером  общего  обоснования 
таких  советов  служит  совокупность  положений, 
обозначаемая  термином  «криминалистическая  ха-
рактеристика преступления»2 (далее — КХП). 

В  современной  криминалистической  науке 
КХП  воспринимается  как  результат  обобщения 
практики расследования

 i во-первых, преступлений отдельного вида,
 i во-вторых,  преступлений,  сгруппированных  по 

какому-либо  основанию  (второй  подход  всегда 
можно свести к первому). 

2  Белкин Р.С. Курс криминалистики : учеб. пособие для вузов. 3-е изд., 
дополненное. М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. 837 с. С. 729—730.

Современная  криминалистика  создает  раз-
личные  теории  в  отношении  КХП.  Эти  теории  со-
держат  различные  подходы  к  структуре  КХП  [1]; 
авторы  частных  криминалистических  методик  на-
полняют выбранную структуру КХП авторским со-
держанием [2, 3]; криминалистическая методика де-
кларативно признает и использует корреляционные 
связи между элементами КХП [4], хотя наличие та-
ких связей строго (с использованием количествен-
ных показателей) не доказано3.

Положения  криминалистической  методики, 
где  существует  актуальная  проблема  декларатив-
ности  признания  и  использования  корреляцион-
ных связей между элементами КХП, следует считать 
объектом настоящего исследования. Предметом ис-

3  Там же. С. 737—739.
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следования является обозначенная проблема, требу-
ющая своего разрешения. 

Цель  исследования  состоит  в  построении  ме-
тодологии  формирования  и  использования  КХП, 
между элементами которой установлены закономер-
ные корреляционные связи, выраженные в количе-
ственных  показателях  (далее  КХП  будет  использо-
ваться для обозначения криминалистической харак-
теристики преступлений отдельного вида). 

Задачи исследования: 
 i определить  логическую  основу  формирования 

КХП;
 i рассмотреть процессы формирования и исполь-

зования КХП как работу с большими данными;
 i определить формирование и использование КХП 

в  аспекте  предметно-ориентированного  проек-
тирования,  выявить  склонность  КХП  к  синер-
гизму, а также информационный, вероятностный 
характер компонентов КХП;

 i определить формирование и использование КХП 
в аспектах программной инженерии, машинного 
обучения;

 i описать  методологию  формирования  и  исполь-
зования КХП, между элементами которой суще-
ствуют  закономерные  корреляционные  связи, 
выраженные в количественных показателях.

1. Единая логическая основа формирования КХП

Общеизвестно,  что  состав  преступления  от-
дельного  вида  —  это  умозрительный  конструкт, 
состоящий  из  признаков.  Каждый  такой  признак 
сформировался  как  результат  обобщения  конкрет-
ных признаков конкретных деяний отдельного вида, 
которые  было  решено  криминализировать.  После 
принятия  решения  о  криминализации  деяний  от-
дельного  вида  обнаружение  «признаков  состава 
преступления  отдельного  вида»  в  обстоятельствах 
совершения актуального деяния определяет это дея-
ние в качестве конкретного преступления указанно-
го вида. Группа однородных признаков состава пре-
ступления  отдельного  вида  —  это  элемент  состава 
преступления отдельного вида. 

Поэтому  логично,  что  для  расследования  ак-
туального  конкретного  преступления  отдельного 
вида  требуется  обобщение  конкретных  признаков 
конкретных уже расследованных преступлений того 
же  вида,  а  логическим  основанием  такого  обобще-
ния  должны  быть  элементы  состава  преступления 
отдельного вида.

Тогда при изучении каждого архивного уголов-
ного  дела  о  конкретном  преступлении  отдельного 
вида для нужд расследования актуального конкрет-
ного  преступления  того  же  вида  следует  набирать 
следующие конкретные признаки:

 i признаки  лица,  совершившего  конкретное  пре-
ступление/общественно опасное деяние; 

 i признаки  психической  деятельности  лица,  непо-
средственно связанной с совершением конкретно-
го преступления/общественно опасного деяния; 

 i признаки  охраняемых  уголовным  законом  об-
щественных  отношений,  на  которые  посягнуло 
конкретное преступление/общественно опасное 
деяние; 

 i признаки  внешнего  проявления  конкретного 
деяния  (содержание данных признаков соответ-
ствует таким правовым понятиям, как действие/
бездействие,  общественно  опасное  последствие, 
причинно-следственная связь между действием/
бездействием  и  общественно  опасным  послед-
ствием,  время,  место,  способ,  орудия,  средства, 
обстановка,  условия  совершения  действия/  без-
действия). 

Когда/если набранные признаки будут типизи-
рованы в устойчивые группы, имеющие количествен-
ные  показатели,  такие  группы  можно  использовать 
для построения системы предикторов. Данный под-
ход существенно отличается от других подходов  [5] 
к построению системы прогностических параметров 
для  обеспечения  расследования  актуального  кон-
кретного преступления отдельного вида. 

Если  иметь  в  виду  цель  расследования  акту-
ального  преступления  отдельного  вида,  то  вряд  ли 
следует  набирать  для  построения  системы  преди-
кторов решения (как таковые), постановленные ра-
нее по уголовным делам.

В конце 70-х  годов прошлого века в пределах 
региона  РСФСР  состоялось  обобщение  практики 
расследования  убийств.  В  качестве  логического  ос-
нования  обобщения  были  взяты  элементы  состава 
убийства.  Набранные  конкретные  признаки  кон-
кретных убийств были типизированы в устойчивые 
группы. Каждая такая группа имела количественную 
характеристику.  Были  установлены  связи  между 
указанными группами, выраженные в количествен-
ных  показателях.  Конкретные  места  убийств  были 
типизированы  в  восемь  устойчивых  групп.  Первая 
такая  группа  —  улицы  городов,  рабочих  поселков, 
сел и деревень и прилегающая к ним территория (в 
таких местах было совершено 18,5% убийств)4.

2. Формирование и использование КХП  
как работа с большими данными

Формирование и использование КХП — это ра-
бота с большим числом элементарных компонентов, 
которая может быть представлена шестью этапами. 

Первый  этап  —  это  составление  задания  в 
рамках  проекта  «Использование  опыта  расследова-
ния  преступлений  отдельного  вида».  Такое  задание 

4  Видонов  Л.Г.  Криминалистические  характеристики  убийств  и  си-
стемы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев 
(Методические рекомендации к использованию систем типовых вер-
сий). Прокуратура Горьковской области. Для служебного пользования. 
Экз. № 000964. Горький, 1978. 122 с. 
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должно  содержать  цель  проекта  (формирование  и 
использование  КХП),  его  методику,  планируемые  к 
использованию элементарные компоненты (конкрет-
ные признаки конкретных преступлений отдельного 
вида),  обоснование  реализуемости  проекта,  предпо-
лагаемые результаты. Второй этап — «ручной» сбор 
элементарных компонентов с учетом избранного ло-
гического  основания  обобщения.  На  третьем  этапе 
вручную осуществляется подготовка данных, удаля-
ются неразумные значения. На четвертом этапе осу-
ществляется компьютерный анализ данных, выявля-
ются  устойчивые  группы  типизированных  призна-
ков,  связи  между  такими  группами.  На  пятом  этапе 
формируются модели для использования в процессе 
прогнозирования.  На  шестом  этапе  появляется  воз-
можность  в  автоматическом  режиме  использовать 
разработанные модели для создания ранжированно-
го перечня типовых следственных версий [6].

3. Формирование и использование КХП 
в аспекте предметно-ориентированного 

проектирования

3.1. Части предметно-ориентированного 
проектирования

Четвертый этап работы с большими данными 
по  формированию  и  использованию  КХП  предпо-
лагает  разработку  программного  обеспечения  (да-
лее — ПО). Такую разработку следует осуществлять 
с  применением  предметно-ориентированного  про-
ектирования.  Тогда  предмет  (предметная  область) 
указанной  разработки  —  это  использование  опыта 
расследования преступлений отдельного вида.

Обычными  частями  предметно-ориентиро-
ванного  проектирования  являются  поддомены/
ограниченные контексты; модели; саги; сервисы мо-
дели  [7,  с.  30].  Пусть  предметно-ориентированное 
проектирование  для  предметной  области  «Исполь-
зование опыта расследования преступлений отдель-
ного вида» (далее — ИОРП) состоит из аналогичных 
частей; препятствий к этому не имеется.

3.2. Изоляция предметной области. 
Определение поддоменов. Два стиля 
архитектуры

Избежать  путаницы  между  понятиями  пред-
метной области и программными технологиями по-
зволяет  многоуровневая  архитектура.  Такая  архи-
тектура способна изолировать предметную область5 
ИОРП.

Разделяя различные возможности предметной 
области ИОРП на связанные друг с другом функци-

5  Эванс  Э.  Предметно -ориентированное  проектирование  (DDD): 
структуризация сложных программных систем. Пер. с англ.  М. : ООО 
«ИД Вильямс», 2011.  448 с. С. 79.

ональные элементы, получим два поддомена. Смысл 
первого  поддомена  заключается  в  формировании 
КХП, смысл второго — в использовании КХП. 
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Рис. 1.1. Предметная область ИОРП с решением в виде 
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Рис. 1.1. Предметная область ИОРП с решением  
в виде единого ограниченного контекста

Поддомены  указывают  на  область  задачи. 
Ограниченный  контекст  (проектное  решение)  мо-
жет иметь один или несколько поддоменов, связан-
ных с ним [7, с. 31].

На  рис.  1.1  указано  проектное  решение  для 
предметной области ИОРП в виде единого ограни-
ченного контекста сразу для двух поддоменов.

На  рис.  1.2  показано,  что  для  каждого  из  двух 
поддоменов («Формирование КХП», «Использование 
КХП») можно найти свое отдельное проектное реше-
ние в виде отдельного ограниченного контекста. 

Возможны  два  стиля  архитектуры,  которой 
надлежит  следовать  при  создании  приложения 
ИОРП: монолитная архитектура или архитектура на 
основе микросервисов [7, с. 31].

На рис. 2 показаны поддомены основной пред-
метной области ИОРП как отдельные модули в мо-
нолитной структуре. 

Модуль — это устоявшийся элемент архитек-
туры. На уровне предметной области модули долж-
ны соответствовать смысловым частям модели, вы-
ражать суть и структуру модели в крупном масшта-
бе. В этом смысле модули есть полноценные струк-
турные  составляющие  модели6.  Общеизвестно,  что 
при  создании  приложения  модули  фокусируются 
на внутренней организации кода, что справедливо и 
для создания приложения ИОРП.

6  Там же. С. 111.
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6 Там же. С. 111. 

Рис. 1.2 Предметная область ИОРП с решениями 
в виде отдельных ограниченных контекстов 

Домен 

(предметная 
область) 

Поддомены 

Область задачи 

Использование 
опыта 

расследования 
преступлений 

отдельного вида 

Формирование 
КХП 

 

Использование 
КХП 

 

Каждому поддомену 
соответствует отдельный 
ограниченный контекст 

 

поддомен 

Формирова-
ние КХП Ограниченный 

контекст 
формирования 

КХП 

 

Поддомен  

Использова-
ние КХП 

 

Область решений 

Ограниченный 
контекст 

использования 
КХП 

 

Рис. 1.2 Предметная область ИОРП с решениями 
в виде отдельных ограниченных контекстов

На рис. 3 показаны поддомены основной пред-
метной области ИОРП как отдельные микросерви-
сы (микросервисы при создании приложения ИОРП 
фокусируются  на  структуре  приложения  в  целом, 
разделяя его на отдельные, независимо развертыва-
емые компоненты).

3.3. Модель предметной области

Модель предметной области — это набор тер-
минов, которые отражают понимание предмета, об-
разуют  семантику  языка,  адаптированного  к  пред-
метной области, техническим нуждам разработки7.

При определении модели предметной области 
определяются два основных набора артефактов:

 i агрегаты,  идентификаторы  агрегатов,  сущности 
и объекты-значения;

 i операции модели [7, с. 33]. 
Каждый агрегат обозначается его идентифика-

тором [7, с. 34]. 
Агрегат обозначает область действия. У каждо-

го агрегата есть граница, «корневой объект — сущ-
ность» (имеет глобальную идентичность), «некорне-
вые объекты — сущности» (имеют локальную иден-
тичность, уникальность только в границах агрегата). 
Корневой объект — это единственный член агрегата, 
на который могут ссылаться внешние объекты8.

Определим  агрегаты  в  двух  ограниченных 
контекстах  приложения  ИОРП  безотносительно  к 
стилю архитектуры. Для иллюстрирования исследо-
вания воспользуемся приведенными выше данными 
обобщения практики расследования убийств.

7  Там же. С. 45.
8  Там же. С. 126, 127, 132. 

Пусть действие — формирование устойчивой 
группы типизированных мест убийств «улицы горо-
дов,  рабочих  поселков,  сел  и  деревень  и  прилегаю-
щая к ним территория» определяет границы агрега-
та 1-й модели 1-го поддомена  (поддомена «Форми-
рование КХП»).

Агрегат 1-й модели 1-го поддомена обозначим 
как «А1.1» (идентификатор агрегата).

Тогда КОС А1.1 («корневой объект — сущность» 
агрегата  А1.1)  —  это  «сформированная  устойчивая 
группа типизированных мест убийств «улицы горо-
дов, рабочих поселков, сел и деревень и прилегающая 
к ним территория»; данная группа имеет глобальную 
идентичность даже за пределами границы агрегата А 
1.1. Это единственный член агрегата А 1.1, на который 
могут ссылаться внешние объекты.

Монолитное приложение ИОРП
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Рис. 2 Поддомены приложения ИОРП как отдельные 
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Рис. 2 Поддомены приложения ИОРП как отдельные 
модули в монолитной структуре

Некорневыми  «локально  индивидуальными 
объектами — сущностями» агрегата А1.1 будут сле-
дующие объекты: 

а) «типизированные места убийств — отдель-
но  улицы  городов  и  прилегающая  к  ним  террито-
рия» (ЛИОС1 А1.1),

б) «типизированные места убийств — отдель-
но  улицы  рабочих  поселков  и  прилегающая  к  ним 
территория» (ЛИОС 2 А 1.1),

в) «типизированные места убийств — отдель-
но  улицы  сел  и  прилегающая  к  ним  территория» 
(ЛИОС 3 А 1.1),
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Рис. 3 Поддомены приложения ИОРП  
как отдельные микросервисы

г) «типизированные места убийств — отдель-
но  улицы  деревень  и  прилегающая  к  ним  терри-
тория»  (ЛИОС  4  А1.1).  Эти  сущности  имеют  соб-
ственную идентичность только в пределах границы 
агрегата А 1.1.

Определяя  «объект  —  значение»  для  агрегата 
А1.1, будем учитывать, что «объектом — значением» 
называется объект, который, не имея индивидуаль-
ного  существования,  представляет  информацию  о 
корневом объекте — сущности9.

Тогда  «объектом  —  значением»  для  агрегата 
А1.1  будет  18,5/100  (простая  дробь).  Эта  величи-
на  представляет  информацию  о  КОС  А1.1;  она  не 
имеет  своего  индивидуального  существования.  В 
числителе  указанной  дроби  —  количество  убийств 
в границах «улицы городов, рабочих поселков, сел и 
деревень и прилегающая к ним территория», а в зна-
менателе — общее число изученных убийств. 

Этот «объект — значение», как и любой другой 
объект-значение,  можно  заменять  по  «обновлен-
ным»  результатам  обобщения  практики  расследо-
вания преступлений отдельного вида. Вместе с тем 
любой «объект — значение» нельзя изменять, пока 
приложением выполняется программный код.

  На  рис.  4  показана  полная  диаграмма  класса 
агрегата А1.1.

Пусть  действие  —  употребление устойчивой 
группы типизированных мест убийств «улицы горо-
дов,  рабочих  поселков,  сел  и  деревень  и  прилегаю-
щая к ним территория» определяет границы агрега-

9  Там же. С. 102, 104.

та 1-й модели 2-го поддомена (поддомена «Исполь-
зование КХП»). 

Агрегат 1-й модели 2-го поддомена обозначим 
как «А1.2» (идентификатор агрегата).

Тогда  КОС  А1.2  («корневой  объект  —  сущ-
ность» агрегата А1.2) — это «употребляемая устой-
чивая группа типизированных мест убийств «улицы 
городов,  рабочих  поселков,  сел  и  деревень  и  при-
легающая к ним территория». Данная группа — это 
единственный член агрегата А1.2, на который могут 
ссылаться внешние объекты. 

В агрегате А1.2 нет смысла определять «некор-
невые объекты-сущности». 

Необходимость  определения  «объекта-значе-
ния»  для  агрегата  А1.2  вызвана  тем,  что  КОС  А1.2 
—  это  фактически  типовая  следственная  версия,  а 
такую  версию  следует  ранжировать  в  ряду  анало-
гичных  типовых  следственных  версий.  Тогда  «объ-
ектом — значением» для агрегата А1.2 будет 18,5/100 
(простая дробь). Эта величина представляет инфор-
мацию о КОС А1.2 и не имеет своего индивидуаль-
ного существования. 

На  рис.  5  показана  полная  диаграмма  класса 
для агрегата А 1.2.

Сущность КОС А1.1 позволяет утверждать, что 
это один из аттракторов «сформированной системы 
типизированных  мест  убийств»,  которая  является 
синергетической.  Сущность  КОС  А1.2  позволяет 
утверждать,  что  это  один  из  аттракторов  «употре-
бляемой  системы  типизированных  мест  убийств», 
которая также является синергетической [8]. Вооб-
ще, для предметной области ИОРП «корневой объ-
ект-сущность» агрегата модели — это всегда один из 
аттракторов  в  соответствующей  синергетической 
системе. 

Сущность  «объекта-значения»  агрегата  А1.1, 
сущность  «объекта-значения»  агрегата  А1.2  позво-
ляет  утверждать,  что  каждый  из  этих  объектов  — 
это сообщение об исходе случайных событий.

Следует  заметить,  что  сообщение  об  исходе 
случайных  событий  есть  информация,  количество 
которой ставится в зависимость от априорной веро-
ятности этих событий10.

Определяя операции модели в предметной об-
ласти ИОРП, необходимо учитывать, что операция-
ми в любом ограниченном контексте могут быть:

1)  команды,  которые  требуют  изменения  со-
стояния в ограниченном контексте;

2)  запросы,  которые  запрашивают  состояние 
ограниченного контекста;

3)  события,  которые  сообщают  об  изменении 
состояния ограниченного контекста [7, с. 39]. 

На рис. 6 показаны «службы-операции» 1-й мо-
дели 1-го поддомена, а также 1-й модели 2-го поддо-
мена в монолитном приложении ИОРП. На этом ри-
сунке  компонент  «команда  на  создание/изменение 

10  Темников Ф.Е., Афонин В.А., Дмитриев В.И. Теоретические основы 
информационной техники. М. : Энергия, 1971. 424 с. С. 34.
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А1.1» требует изменение состояния в ограниченном 
контексте  «Формирование  КХП»;  этот  компонент 
представляет  собой  действие  по  созданию/измене-
нию агрегата А1.1, которое должно произойти в си-
стеме,  вместе  со  всеми  данными,  требуемыми  при-
нимающей  частью  системы  для  выполнения  этого 
действия. Компонент «запрос данных для создания/
изменения А1.1» запрашивает состояние ограничен-
ного контекста «Формирование КХП» в отношении 
данных для создания/изменения агрегата А1.1. Ком-
понент «процесс создания/изменения А1.1» отража-
ет этап цикла существования агрегата А 1.1. 

Таким образом, каждая модель предметной об-
ласти  ИОРП  есть  структурированная  схема  хране-
ния  данных  в  отношении  формирования  КХП/  ис-
пользования  КХП;  такая  схема  содержит  методику 
решения поставленных задач. 

3.4. Саги

Если для разработки приложения ИОРП при-
менить архитектуру микросервисов (рис. 3), то сле-
дует использовать саги. 

Сага  —  это  механизм  для  поддержания  логи-
ческой целостности данных в том варианте исполь-
зования, при котором в работу вовлечено сразу не-
сколько/множество микросервисов [7, с. 40].
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Если для разработки приложения ИОРП применить архитектуру 
микросервисов (рис. 3), то следует использовать саги.  

Сага — это механизм для поддержания логической целостности данных в 
том варианте использования, при котором в работу вовлечено сразу 
несколько/множество микросервисов [Ошибка! Источник ссылки не 
найден., с. 40]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агрегат  Объект-сущность Объект-значение  

Агрегат А 1.1 (агрегат 1-й модели 1-го поддомена; границы агрегата А 
1.1 определены формированием устойчивой группы типизированных 
мест убийств «улицы городов, рабочих поселков, сел и деревень и 
прилегающая к ним территория»)  

 

КОС агрегата А1.1 («корневой объект — 
сущность» агрегата А 1.1; это сформированная 
устойчивая группа типизированных мест убийств 
«улицы городов, рабочих поселков, сел и деревень 
и прилегающая к ним территория». 

 

18,5/100 
(простая 
дробь) — 
«ОБЪЕКТ-
ЗНАЧЕНИЕ» 
агрегата А1.1 

 ЛИОС 1 А1.1 («типизированные 
места убийств — отдельно улицы 
городов и прилегающая к ним 
территория»)  

 

ЛИОС 2 А1.1 («типизированные 
места убийств — отдельно улицы 
рабочих поселков и прилегающая 
к ним территория»)  

 

ЛИОС 4 А1.1 («типизированные 
места убийств — отдельно улицы 
деревень и прилегающая к ним 
территория»)  

 

ЛИОС 3 А1.1 («типизированные 
места убийств — отдельно улицы 
сел и прилегающая к ним 
территория»)  

 

Рис. 4. Диаграмма класса для агрегата А1.1
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Сага, выполняя роль указанного механизма, является последовательностью 

транзакций, где каждая транзакция есть группа последовательных операций с 
базой данных. 

 
3.5. Сервисы модели  

 
Если каждая «служба-операция» модели предметной области реализует 

набор услуг, то соответствующий сервис есть описание этого набора услуг.  
Существует три типа сервисов модели.  

 Рис. 4 Диаграмма класса для агрегата 
А1.1 
 
 
 
 

Рис. 5. Диаграмма класса для агрегата А1.2 

Агрегат Объект — 
сущность 

Агрегат А 1.2 (агрегат 1-й модели 2-го поддомена; границы этого 
агрегата определены употреблением устойчивой группы 
типизированных мест убийств «улицы городов, рабочих поселков, 
сел и деревень и прилегающая к ним территория». 

  

 

КОС А1.2 («корневой 
объект — сущность» 
агрегата А 1.2; это 
«употребляемая 
устойчивая группа 
типизированных мест 
убийств «улицы 
городов, рабочих 
поселков, сел и деревень 
и прилегающая к ним 
территория». 

18,5/100 
(простая 
дробь) — 
«ОБЪЕКТ-
ЗНАЧЕНИЕ» 
агрегата А1.2 

 

Объект-значение  

Рис. 5. Диаграмма класса для агрегата А1.2

Сага,  выполняя  роль  указанного  механизма, 
является последовательностью транзакций, где каж-
дая транзакция есть группа последовательных опе-
раций с базой данных.

3.5. Сервисы модели 

Если каждая «служба-операция» модели пред-
метной  области  реализует  набор  услуг,  то  соответ-
ствующий сервис есть описание этого набора услуг. 

Существует три типа сервисов модели. 
Первый  тип  —  это  «входящие  сервисы»,  в 

которых  реализуются  интерфейсы,  позволяющие 
внешним  участникам  процесса  взаимодействовать 
с  моделью  предметной  области.  Второй  тип  —  это 
«исходящие  сервисы»,  в  которых  реализуются  все 
взаимодействия с внешними репозиториями и дру-
гим  ограниченным  контекстом.  Третий  тип  —  это 
«сервисы  приложения»,  действующие  как  функции 
внешнего уровня между моделью предметной обла-
сти и входящими и исходящими сервисами [7, с. 42].

На рис. 7 показан набор сервисов предметной 
области  в  монолитном  приложении  ИОРП  приме-
нительно к 1-й модели 1-го поддомена, а также к 1-й 
модели 2-го поддомена. 

К первому типу сервисов любой модели пред-
метной области ИОРП относятся «REST API» (рабо-
тают на основе запросов и ответов между клиентом 
и  сервером),  «API  событий»  (работают  по  принци-
пу  публикации  событий  и  подписки  на  них),  «Web 
API» (позволяют получать доступ к онлайн-системе, 
обеспечивающей взаимодействие внешних участни-
ков процесса, например,  с 1-й моделью 1-го поддо-
мена). 
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другим ограниченным контекстом. Третий тип — это «сервисы приложения», 
действующие как функции внешнего уровня между моделью предметной 
области и входящими и исходящими сервисами [Ошибка! Источник ссылки 
не найден., с. 42]. 
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модель формирования устойчивой группы 
типизированных признаков конкретных 
преступлений, предусмотренных определенной 
уголовно-правовой нормой, «улицы городов, 
рабочих поселков, сел и деревень и прилегающая 
к ним территория». 

 

модуль 

Команда на 
создание/изменение 
А 1.1 

 

Запрос данных для 
создания/изменения А 1.1 

 

 ПРОЦЕСС создания/изменения А 1.1 

 
публикация 

СОБЫТИЕ создания/изменения А 1.1  
 

 

1-я модель 2-го поддомена  
 

 

 

модуль 

Команда на 
создание/изменение А 1.2 

 

ЗАПРОС данных для 
создания/изменения А 1.2 

 ПРОЦЕСС создания/изменения А 1.2  
 

подписка 

16 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Монолитное приложение  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Операции 1-й модели 1-го поддомена, а также 1-
й модели 2-го поддомена 
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модель формирования устойчивой группы 
типизированных признаков конкретных преступлений, 
предусмотренных определенной уголовно-правовой 
нормой, «улицы городов, рабочих поселков, сел и 
деревень и прилегающая к ним территория». 
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Рис. 6. Операции 1-й модели 1-го поддомена,  
а также 1-й модели 2-го поддомена
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й модели 2-го поддомена 
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Рис. 7. Сервисы предметной области в монолитном 
приложении ИОРП применительно к 1-й модели 1-го 

поддомена, а также к 1-й модели 2-го поддомена

4. Формирование и использование КХП  
в аспекте программной инженерии

Разработка  ПО  для  формирования  и  исполь-
зования КХП, между элементами которой имеются 
закономерные корреляционные связи, выраженные 
в количественных показателях, предполагает управ-
ление сложностью информационной системы. 

Эффективность  такого  управления  можно 
обеспечить,  если  использовать  подходы  программ-
ной  инженерии,  а  именно:  модульность,  высокую 
связность,  естественное  для  предметной  области 
разделение  ответственности,  абстракцию,  опти-
мально слабую связанность [9, с. 28, 79, 98—99, 148, 
178—179, 185, 202—203, 222, 229—230]. 

Модульность  КХП  (степень,  в  которой  могут 
быть  разделены  и  объединены  компоненты  систе-
мы КХП) обеспечивается тем, что элементы состава 
преступления отдельного вида избраны общим ло-
гическим  основанием  типизации  конкретных  при-
знаков конкретных преступлений отдельного вида. 

Модульный подход позволяет 
 i заменять элементы КХП при их уточнении,
 i формировать  КХП  сначала  по  нескольким  при-

знакам элементов состава преступления отдель-
ного вида,

 i постепенно  усложнять  систему  КХП,  набирая  и 
типизируя  конкретные  признаки  конкретных 
преступлений отдельного вида, ориентируясь на 
ранее неиспользованные признаки элементов со-
става преступления того же вида. 

Типизация  конкретных  признаков  конкрет-
ных  преступлений  отдельного  вида  при  формиро-
вании КХП обеспечивает необходимый уровень аб-
стракции.

Избранное  логическое  основание  обобщения 
конкретных  признаков  конкретных  преступлений 
отдельного вида:

 i обеспечивает  поддержание  единого  уровня  аб-
стракции в предметной области ИОРП;

 i обеспечивает  естественное  для  предметной  об-
ласти  ИОРП  разделение  ответственности,  ког-
да  один  класс  решает  одну  задачу  (например, 
класс  агрегата  А1.1  решает  задачу  формирова-
ния  устойчивой  группы  типизированных  мест 
убийств «улицы городов, рабочих поселков, сел и 
деревень и прилегающая к ним территория»). 

Между  модулями  приложения  ИОРП  должна 
быть  оптимально  слабая  связанность  (связанность 
между  модулями,  показанными  на  рис.  6,  выража-
ется  в  том,  что  модуль  1-й  модели  2-го  поддомена 
должен изменить поведение только потому, что из-
менился модуль 1-й модели 1-го поддомена). 

Между  модулями  указанного  приложения 
должна  быть  высокая  связность  (связность  между 
модулями, показанными на рис. 6, выражается в том, 
что  изменение  модуля  1-й  модели  1-го  поддомена 
позволяет измениться модулю 1-й модели 2-го под-
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домена,  так  что  оба  модуля  добавляют  новую  цен-
ность).

5. Формирование и использование КХП 
в аспекте машинного обучения 

С использованием [9, с. 279], с учетом приведен-
ных выше данных обобщения практики расследова-
ния убийств на рис. 8 показаны взаимосвязанные 

а)  процесс  ручной  подготовки  к  машинному 
обучению (далее — МО), 

б) сам процесс МО, 
в) процесс выпуска моделей (применительно к 

1-й модели 1-го поддомена, а также применительно 
к 1-й модели 2-го поддомена).

На этапе подготовки к МО 
 i осуществляется  ручной  сбор  данных,  ручная 

очистка данных (здесь данные — это конкретные 
места  убийств,  которые  могут  быть  сгруппиро-
ваны в 1-ю устойчивую группу типизированных 
мест убийств «улицы городов, рабочих поселков, 
сел  и  деревень  и  прилегающая  к  ним  террито-
рия»), 

 i выбираются подходящие алгоритмы для МО. 
Человеком (хозяином) [10] алгоритмы МО за-

пускаются на обучающих данных.
При достижении желаемой точности результа-

тов 1-я модель 1-го поддомена, 1-я модель 2-го под-
домена выпускаются для использования на практи-
ке. Если желаемая точность не достигнута, то сразу 
осуществляется итерация процессов. 

После  выпуска  моделей  осуществляется  мо-
ниторинг.  Если  в  результате  мониторинга  получен 
отрицательный результат, то осуществляется итера-
ция процессов.

6. Методология формирования 
и использования КХП

Методология формирования и использования 
КХП,  между  элементами  которой  существуют  за-
кономерные  корреляционные  связи,  выраженные  в 
количественных показателях, включает логическую 
и временнýю характеристику структуры указанной 
деятельности. 

Принципы  деятельности:  каждое  конкретное 
преступление есть случайное событие, каждый кон-
кретный  признак  конкретного  преступления  яв-
ляется  неопределенным,  качественным,  размытым 
фактором.

Учет неопределенных, качественных и размы-
тых  факторов  возможен  в  информационных  оцен-
ках [11, с. 11].

Условия:  следует  изучать  уголовные  дела  о 
преступлениях отдельного вида; по каждому такому 
делу должно быть вступившее в законную силу про-
цессуальное  решение,  которым  установлено  лицо, 

совершившее  преступление/общественно  опас-
ное  деяние;  по  изучаемому  делу  судопроизводство 
должно быть завершено (за исключением стадии ис-
полнения).

Нормы деятельности: общей логической осно-
вой  выделения,  типизации  конкретных  признаков 
конкретных преступлений отдельного вида являют-
ся элементы состава преступления такого вида.

Рис. 8. Процесс подготовки к МО, процесс МО, 
процесс выпуска моделей

Логическая структура: субъект деятельности — 
человек (хозяин); объект — криминалистическая ме-
тодика в части положений о КХП; предмет деятель-
ности — формирование и использование КХП, между 
элементами которой существуют закономерные кор-
реляционные  связи,  выраженные  в  количественных 
показателях;  средства  —  комплекс  технологических 
решений,  позволяющий  осуществлять  компьютер-
ный  анализ  данных.  Метод:  массовая  типизация 
конкретных  признаков  конкретных  преступлений 
отдельного вида; эти признаки (большие данные) на-
бираются по избранному основанию; человек

 i составляет проектное задание по созданию при-
ложения, 

 i осуществляет ручной сбор данных, которые мо-
гут быть типизированы в устойчивые группы,

 i вручную производит очистку данных,
 i определяет  архитектуру,  которой  надлежит  сле-

довать при создании приложения,
 i осуществляет  процесс  моделирования  предмет-

ной области ИОРП (в числе прочего определяет 
классы агрегатов моделей, обеспечивает модуль-
ность, высокую связность, естественное для пред-
метной области разделение ответственности, аб-
стракцию, оптимально слабую связанность),

 i взаимодействует  со  средствами  деятельности, 
участвует в процессах, связанных с МО.

Результаты  деятельности:  поскольку  каждая 
модель второго поддомена может быть интерпрети-
рована как типовая следственная версия, то имеет-
ся возможность ранжировать однородные типовые 
версии  без  предварительного  составления  челове-
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ком перечня возможных решений. При этом следует 
учитывать  величину  «объекта-значения»  агрегата 
модели. 

Временнáя структура деятельности уже описана. 

Заключение

Рассмотрена  имеющаяся  в  криминалистиче-
ской  методике  актуальная  проблема  строго  не  до-
казанного  существования  корреляционных  связей 
между элементами КХП.

Предложено использовать для формирования 
КХП единое логическое основание в виде элементов 
состава преступления отдельного вида. Рациональ-
ность такого предложения аргументирована. 

Рассмотрены  процессы  формирования  и  ис-
пользования КХП как работа с большими данными, 
исследованы эти же процессы в аспектах предметно-

ориентированного  проектирования,  программной 
инженерии, машинного обучения. 

На  основе  концептуального  моделирования 
предложена  методология  формирования  и  исполь-
зования КХП, между элементами которой существу-
ют закономерные корреляционные связи, выражен-
ные в количественных показателях. Эта методология 
предполагает  совместную  работу  криминалистов  и 
разработчиков  программного  обеспечения  по  соз-
данию  приложения  «Использование  опыта  рассле-
дования  преступлений  отдельного  вида»,  взаимо-
действие  человека  (хозяина)  с  комплексом  техно-
логических  решений,  позволяющим  осуществлять 
компьютерный анализ собранных больших данных.

Указанная методология предполагает постоян-
ное  управление  сложностью  создаваемой  системы 
для  ее  пошагового  усовершенствования,  экспери-
ментирование и интеграции.

Литература
1.  Ищенко П.П. Нужна ли криминалистическая характеристика преступления в криминалистической методике? // Lex Russica. 

2020. Т. 73. № 3. С. 55—69. DOI: 10.17803/1729-5920.2020.160.3.055-069 .
2.  Иванов П.И. Методика расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, приобретенных преступным пу-

тем, как инструмент повышения эффективности их расследования // Труды Академии управления МВД России. 2022. № 2 
(62). С. 54—62.

3.  Гайдин А.И., Морин А.В. Проблемы формирования частной криминалистической методики расследования вымогательства, 
совершаемого  с  использованием  информационно-телекоммуникационных  технологий  //  Право  и  государство:  теория  и 
практика. 2023. № 7 (223). С. 310—313.

4.  Шишкина Н.Э., Горбачева Е.В., Шишмарева Е.В. Криминалистическая характеристика женской преступности как основа 
формирования методики расследования // Сибирский юридический вестник. 2022. № 4 (99). С. 123—127.

5.  Сухов А.В., Конюшев В.В. Системный анализ аномальных событий в информационном пространстве // Правовая информа-
тика. 2024. № 1. С. 58—67.

6.  Ермолаев А.А. Цифровой процесс формирования и использования криминалистической характеристики преступлений // 
Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики (памяти д. ю. н., почетного профессора Мо-
сковской академии СК России Е.П. Кима) : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (Хаба-
ровск, 30 мая 2024 года). М. : Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева, 
2024. 184 с. С. 73—79.

7.  Наир В. Предметно-ориентированное проектирование в Enterprise  Java  с помощью Jakarta EE, Eclipse MicroProfile,  Spring 
Boot и программной среды Axon Framework / Пер. с англ. А.В. Снастина. М. : ДМК Пресс, 2020. 306 с.

8.  Ермолаев А.А. Математические репрезентаторы в криминалистической методике расследования преступлений // Россий-
ское правосудие. 2024. № 5. С. 92—102.

9.  Фарли Дэвид. Современная программная инженерия. ПО в эпоху эджайла и непрерывного развертывания. СПб.  : Питер, 
2023. 288 с.

10.  Чечкин А.В. Элементы искусственного интеллекта умных систем // Правовая информатика. 2022. № 1. С. 15—23.
11.  Ловцов Д.А. Информационная теория эргасистем : монография. М. : РГУП, 2020. 314 c.



60

Количественные корреляционные связи между элементами криминалистической...

DOI: 10.24412/2226-0692-2025-1-51-60

CRIMINAL LAW

QUANTITATIVE CORRELATION LINKS BETWEEN THE ELEMENTS  
OF THE CRIMINALISTICS CHARACTERISATION OF AN OFFENCE

Aleksandr Ermolaev11

Keywords: information, probability, domain-driven design, software engineering, machine learning.

Abstract
Purpose of the study: determining a methodology for forming and using the criminalistics characterisation between 

whose elements there exist quantitatively expressed regular correlation relations.
Methods used in the study: system analysis, analysis results synthesis, conceptual modelling.
Study findings: the criminalistics characterisation of the offence was defined as a result of generalising the practice 

of investigating crimes of certain type. A logical foundation for forming the criminalistics characterisation was set forth. 
Processes of forming and using the criminalistics characterisation as working with big data were considered. Forming 
and using the criminalistics characterisation were determined in the aspect of domain-driven design, and a tendency of 
the criminalistics characterisation to synergism as well as the information and probabilistic nature of its components were 
identified. The essence of forming and using the criminalistics characterisation in the aspects of software engineering 
and machine learning was determined. A methodology for forming and using the criminalistics characterisation between 
whose elements there exist quantitatively expressed regular correlation relations, is described.

Research novelty: based on conceptual modelling, a methodology for forming and using the criminalistics 
characterisation is put forward which allows to compile a ranked list of model investigation versions.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

Банов М.Е.1, Уржа О.А.2

Ключевые слова: государственная гражданская служба, социальная ответственность, морально-нрав-
ственное поведение.

Аннотация
Цель работы: показать важность формирования социальной ответственности у государственных граждан-

ских служащих, раскрыв сущность этого понятия, способы оценки уровня социальной ответственности государ-
ственных гражданских служащих, факторы, способствующие снижению социальной ответственности.
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Введение

В условиях новых вызовов, для создания современ-
ного  конкурентоспособного  государства,  которое 
эффективно  справляется  с  социально-экономиче-
скими  и  общественными  проблемами,  необходимо 
разработать систему морально-нравственных прин-
ципов и восстановления традиционных ценностей в 
системе государственной гражданской службы.

Государственная  гражданская  служба  требует 
от  сотрудников  бескорыстия  и  социальной  ответ-
ственности  при  выполнении  своих  непосредствен-
ных  обязанностей.  Под  бескорыстием  понимается 
отсутствие заботы о личной выгоде [2].

Цель этого исследования — оценка уровня со-
циальной  ответственности  государственных  граж-
данских  служащих,  а  также  анализ  факторов,  сни-
жающих  уровень  социальной  ответственности,  и 
выработка возможных решений.

Теоретические аспекты и определение 
социальной ответственности

Социальная  ответственность  представляет 
собой  результат  взаимодействия  государственно-
го гражданского служащего с обществом, системой 
государственной  службы  и  прямым  руководством. 
Результатом  ответственности  является  осознание 
индивидуумом своего долга, что вдохновляет его на 
достижение эффективных результатов в професси-
ональной  деятельности  и  выполнение  социальной 
функции. Ответственность является элементом со-
циального  внешнего  (руководство)  и  внутреннего 
(самооценка) контроля,  заключающегося в способ-
ности  личности  сознательно  решать  поставленные 
задачи, находить правильные решения, доказывать 
своей  деятельностью  те  или  иные  ценности.  Со-
трудники формируют внутреннюю социальную ат-
мосферу  государственной  гражданской  службы  и 
оказывают  влияние  на  отношение  граждан  к  орга-
нам власти через свои профессиональные действия 
и морально-нравственные качества [3].
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Предполагается,  что  государственная  граж-
данская  служба  есть  институт  социального  об-
служивания,  потому  что  госслужащий  выполняет 
функцию  предоставления  государственных  услуг 
и  гарантирует их качество. Многое уже сделано по 
их улучшению и продолжается совершенствование 
этой деятельности: создание многофункциональных 
центров (МФЦ), применение информационных тех-
нологий  (госуслуги  в  электронном  виде).  Уровень 
цифровизации социальных услуг в России стреми-
тельно растет с каждым днем. У граждан теперь есть 
возможность  оценить  качество  оказываемых  услуг 
с помощью средства обратной связи. Государствен-
ный  гражданский  служащий  должен  четко  пони-
мать  свою  социальную  ответственность  в  качестве 
работника, на котором лежит обязанность развития 
нашего общества и нашей страны [3].

Социальная  ответственность  государствен-
ных  гражданских  служащих  непосредственно  свя-
зана  с  их  юридической  ответственностью,  так  как 
их  работа  регламентируется  дисциплинарной,  ад-
министративной  и  уголовной  ответственностью. 
Но социальная ответственность, в отличие от юри-
дической, относится к позитивной, так как не имеет 
правового  содержания  и  рассматривается  исклю-
чительно  с  позиции  социального  подхода.  Государ-
ственному  гражданскому  служащему  необходимо 
обладать  определенными  моральными  ценностями 
как нравственным регулятором его деятельности.

Методика исследования

На наш взгляд, использование системного под-
хода в определении уровня социальной ответствен-
ности  государственных  гражданских  служащих  с 
использованием  SWOT-анализа  как  метода  выяв-

ления сильных и слабых сторон, а также возможно-
стей и угроз является оправданным.

На  первом  этапе  проанализируем  данные  со-
циологического  опроса.  На  втором  этапе  создадим 
матрицу  SWOT-анализа:  все  плюсы  и  минусы,  воз-
можности и угрозы. На третьем этапе составим ма-
трицу решений: что нужно сделать, чтобы избежать 
потенциальных угроз.

Для  проведения  SWOT-анализа  необходимо 
учитывать  факторы,  влияющие  на  объект  исследо-
вания, и использовать только проверенные данные.

Оценка уровня социальной ответственности 
государственных гражданских служащих

10 сентября 2024 года автор статьи провел оч-
ный  опрос  в  виде  устной  беседы  среди  своих  кол-
лег — сотрудников ГБУ «Экспертный центр» подве-
домственной организации государственной жилищ-
ной инспекции г. Москвы (Мосжилинспекция). 

Мосжилинспекция  занимается  контролем  и 
надзором  за  соблюдением  жилищного  законода-
тельства в Москве.

Направления деятельности Мосжилинспекции:
1. Контроль за состоянием жилых домов. Про-

верка правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирных  домах,  включая  техническое  обслу-
живание, ремонт и эксплуатацию.

2.  Контроль  за  деятельностью  управляющих 
компаний. Проверка работы управляющих органи-
заций, соблюдения ими условий договоров с жиль-
цами и правильности начислений за коммунальные 
услуги.

3. Рассмотрение жалоб и обращений граждан. 
Жалобы могут быть на качество обслуживания в до-
мах, неправомерные действия управляющих компа-

Уровень социальной ответственности гражданских служащих государственной жилищной 
инспекции г. Москвы (в % от числа опрошенных, n = 50)
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ний, нарушения при проведении ремонтных работ и 
другие проблемы.

4. Проверки и инспекции. Плановые и внепла-
новые  проверки  многоквартирных  домов  и  управ-
ляющих  компаний  на  предмет  соблюдения  норм  и 
правил.

5.  Выдача  предписаний  и  штрафов.  В  случае 
выявления нарушений инспекция выдаёт предписа-
ния для их устранения и может накладывать адми-
нистративные штрафы на нарушителей.

6. Согласование переустройств и перепланиро-
вок помещений в многоквартирных домах.

7. Контроль формирования фондов капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов.

Согласно  вопросам  уровень  социальной  от-
ветственности оценивался по следующим критери-
ям: качество организации процесса предоставления 
государственных услуг и профессиональная компе-
тентность гражданских служащих государственной 
жилищной  инспекции  г.  Москвы,  участвующих  в 
предоставлении услуг. Результаты опроса об уровне 
социальной  ответственности  гражданских  служа-
щих  государственной  жилищной  инспекции  г.  Мо-
сквы представлены ниже.

Полученные результаты

Опрошенные  специалисты  ГБУ  «Экспертный 
центр»  знают  почти  всех  сотрудников  Мосжилин-
спекции  либо  лично  (совещания,  совместные  по-
ручения),  либо  заочно  (служебная  переписка,  теле-
фонный разговор). Поэтому можно представить со-
циальные группы в следующих показателях:

 i Половое  разделение  сотрудников  Мосжилин-
спекции  преобладает  за  мужским  полом:  около 
70%  сотрудников  —  представители  мужского 
пола и около 30% — женского пола.

 i Возрастной  диапазон  сотрудников  Мосжилин-
спекции  выглядит  так:  молодые  сотрудники  (от 
20 до 30 лет): 10—15%, сотрудники среднего воз-
раста  (от  30  до  50  лет):  80—85%  и  сотрудники 
старшего возраста (старше 50 лет) — около 5% от 
общего числа сотрудников.

 i Распределение сотрудников Мосжилинспекции в 
соответствии со стажем работы можно предста-
вить по следующим категориям: проработавшие 
на  муниципальной  службе  не  более  пяти  лет  — 
около 15%, сотрудники с опытом муниципальной 
службы от 5 до 10 лет — около 70% и сотрудники 
с  долгим  стажем  муниципальной  службы,  более 
10 лет — около 15%.

Сотрудники ГБУ «Экспертный центр», оказы-
вая услуги населению и являясь связующим звеном 
между  жителями  г.  Москвы  и  государством  в  виде 
государственной жилищной инспекции, максималь-
но точно представляют уровень социальной ответ-
ственности  государственного  гражданского  служа-
щего.

Качество  организации  процесса  предоставле-
ния услуг гражданскими служащими государствен-
ной жилищной инспекции г. Москвы включает: 

 i удобные способы подачи заявлений;
 i скорость предоставления услуги;
 i доступность информации.

Профессиональная  компетентность  граждан-
ских  служащих  государственной  жилищной  ин-
спекции г. Москвы, участвующих в предоставлении 
услуг включает: 

 i профессионализм;
 i этическое поведение;
 i законность принятия решений.

На основании различных исследований, иссле-
дующих  уровень  качества  государственных  услуг, 
можно заключить, что проблемы с их предоставле-
нием со стороны государственных гражданских слу-
жащих в большинстве случаев связаны не столько с 
профессиональной компетентностью специалистов, 
сколько  с  организационными  процессами,  сопро-
вождающими  оказание  этих  услуг.  Для  повышения 
качества системы предоставления государственных 
услуг нужно исключить факторы, снижающие уро-
вень социальной ответственности государственных 
гражданских служащих.

Факторы, снижающие уровень социальной 
ответственности государственных 

гражданских служащих
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Как показывают различные данные социологи-
ческих  опросов  самих  служащих  государственного 
аппарата,  основным  методом  увеличения  социаль-
ной ответственности государственных гражданских 
служащих выступает её модернизация. Это подраз-
умевает  формирование  социально  ответственного 
поведения сотрудников как через улучшение имид-
жа их должности и повышение удовлетворенности 
процессом  своей  работы,  так  и  через  воспитание 
осознания серьезности своих антисоциальных дей-
ствий. Имидж государственного гражданского слу-
жащего представляет собой образ, складывающийся 
из различных факторов. Он может иметь как поло-
жительное,  так  и  отрицательное  значение  [4].  Для 
общества приемлемым является исключительно по-
ложительный имидж.

В приоритете следует ставить не столько дис-
циплинарные  и  административные  меры,  которые 
зачастую вызывают у чиновников стремление избе-
гать ответственности для минимизации наказаний, 
сколько развитие мотивации к ответственному по-
ведению сотрудников. 

Социолог В.И. Герчиков выделил 5 типов вну-
тренней мотивации:
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1) инструментальный — работник рассматри-
вает работу только как источник заработка и других 
благ; инструменталу необходимо получать справед-
ливое  вознаграждение  за  свои  усилия,  мотивация 
для них не представляет сложности, так как за каче-
ственно выполненную работу предусмотрено адек-
ватное финансовое вознаграждение;

2) профессиональный — работник высоко ценит 
значение  своей  работы,  а  также  возможность  проде-
монстрировать  свои  способности  и  подтвердить,  что 
способен справиться со сложными задачами; профес-
сионал сосредоточен на выполнении своих обязанно-
стей и не придает особого значения карьерному росту, 
для  него  важно  продемонстрировать  свои  способно-
сти и подтвердить свою компетентность в выполнении 
сложных или нестандартных задач, которые могут ока-
заться непосильными для многих;

3)  патриотический  —  работник  принимает 
участие в осуществлении важного общего дела для 
организации;  патриоту  свойственно  стремление  к 
вовлеченности  в  общее  дело;  ему  необходимо  уча-
ствовать в значимых и масштабных проектах, он ис-
кренне переживает за выбранную идею и не опаса-
ется переработок, поскольку его движет ощущение 
собственной значимости;

4) хозяйский — работник добровольно берет на 
себя полную ответственность за выполняемую рабо-
ту; хозяйственник с трудом воспринимает контроль 
со стороны руководства и не нуждается в указаниях, 
так как уверен в своих знаниях о том, как выполнять 
свои  обязанности;  управление  таким  хозяйственни-
ком представляет собой значительную сложность.

5)  люмпенизированный  —  работник  демон-
стрирует  низкий  уровень  мотивации  к  эффектив-
ной  деятельности;  люмпен  проявляет  антипатию  к 
различным видам активности и негативно воспри-
нимает их проявления у коллег, он испытывает не-
приязнь к обучению, однако его можно привлечь к 
выполнению задач, которые не будут интересны со-
трудникам с другими мотивационными типами.

Также важны меры нематериальной мотивации:
1.  Признание  результатов  профессиональной 

деятельности. Например, публичное выражение ру-
ководителем госоргана благодарности за эффектив-
ные результаты3.

2. Поощрение инициативных сотрудников, до-
стигших  хороших  результатов  в  деятельности.  На-
пример,  награждение  благодарностями,  почётными 
грамотами, ведомственными знаками отличия4 [8].

3.  Создание  комфортных  условий  труда.  На-
пример, служебное место должно быть удобным, не-
обходимо обеспечить места для приёма пищи и от-
дыха во время перерывов в работе5 [9].

3  URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72108066/
4  URL: https://www.klerk.ru/buh/articles/484290/
5  URL:  https://spravochnick.ru/gosudarstvennoe_i_municipalnoe_
upravlenie/razvitie_sistemy_motivacii_gosudar-stvennyh_grazhdanskih_
sluzhaschih/

4.  Проведение  торжественных  мероприятий, 
включающих публичную похвалу гражданских слу-
жащих,  успешно  выполняющих  свои  задачи,  и  соз-
дание  условий  для  их  общения  с  руководящим  со-
ставом госоргана.

Но  без  позитивной  собственной  внутренней 
мотивации  и  рассчитывая  только  на  администра-
тивные меры, нельзя достичь желаемых результатов. 
Результативно  будет  работать  лишь  тот  сотрудник, 
который позитивно относится к своей деятельности, 
получает  от  нее  удовлетворение,  видит  свои  буду-
щие перспективы и желает развиваться в своей про-
фессиональной области.

Обсуждение

Если  анализировать  глубже  оценку  работы 
государственных  гражданских  служащих  и  эффек-
тивности их работы, можно ответственно выделить 
проблему  нравственности.  Важно  формирование 
социальной  ответственности  государственного 
гражданского  служащего  как  нравственного  прин-
ципа. Сегодня появилось понимание, что без опоры 
на  крепкую  нравственную  базу  реализовать  каче-
ственную работу госслужащего невозможно. Нрав-
ственное  воспитание  является  важным  процессом, 
направленным  на  формирование  у  индивида  мо-
рально-этического  поведения,  соответствующего 
установленным нравственным идеалам [5]. Это под-
разумевает,  что  развитие  морально-нравственного 
поведения  государственного  гражданского  служа-
щего представляет собой постоянный и долгосроч-
ный  просветительный  процесс.  Государственный 
гражданский  служащий,  исполняя  свои  обязанно-
сти, обязан осознавать различия между нравствен-
ным  и  безнравственным,  а  также  моральным  и 
аморальным.  Существуют  случаи,  когда  сотрудник 
совершает  безнравственные  поступки  не  из  злого 
умысла, а по причине невежества, низкой нравствен-
ной культуры или недостаточного воспитания. По-
этому для государственных гражданских служащих 
изучение таких понятий социальной ответственно-
сти, как долг, честь и совесть, имеет первостепенное 
значение в их профессиональной деятельности.

Во-первых, хочется выделить, что важным ша-
гом  развития  этического  поведения  государствен-
ных  гражданских  служащих  должны  быть  специ-
альные курсы повышения квалификации, ориенти-
рованные  на  морально-нравственное  развитие  со-
трудников. Государство уже приступило к реализа-
ции данной инициативы: 21 февраля 2019 года был 
издан  Указ  Президента  РФ  «О  профессиональном 
развитии  государственных  гражданских  служащих 
Российской Федерации» [1]. Настоящий Указ требу-
ет от государственных гражданских служащих про-
хождения  обучения,  направленного  на  улучшение 
как их профессиональных навыков, так и морально-
нравственных качеств.



65

СОЦИОЛОГИЯ

Мониторинг правоприменения № 1 (54) – 2025

Следует  подчеркнуть  также  важность  созда-
ния  государственного  органа,  который  будет  осу-
ществлять  контроль  и  мониторинг  поведения  го-
сударственных  гражданских  служащих,  проводить 
профилактические  мероприятия  и  способствовать 
формированию морально-нравственных ценностей 
среди сотрудников.

Во-вторых,  необходимо  отметить,  что  в  де-
кабре  2021  года  запущен  федеральный  проект  «Го-
сударство  для  людей»,  который  был  разработан  в 
рамках инициативы по социально-экономическому 
развитию Российской Федерации и включен в под-
систему  управления  национальными  проектами 
ГИИС «Электронный бюджет».

Цели проекта:
 i Повышение качества жизни каждого человека и 

уровня  доверия  граждан,  организаций,  государ-
ственных  органов  через  трансформацию  подхо-
дов к работе с людьми для решения их жизнен-
ных  ситуаций,  простого  и  быстрого  решения 
проблем,  проактивного  информирования  о  но-
вых возможностях, возникающих в государстве.

 i Клиентоориентированный  подход  в  государ-
ственных органах позволит эффективно удовлет-
ворять основные потребности граждан и бизнеса, 
избавляя от необходимости поиска нужного спе-
циалиста или требуемой услуги, и данный проект 
также направлен на создание клиентоориентиро-
ванной системы процессов взаимодействия госу-
дарства в рамках его структуры и с различными 
категориями граждан.

 i Выполнение  данного  предложения  приведет  к 
повышению  уровня  доверия  бизнеса  к  государ-
ственным органам, в том числе в сфере контроль-
но-надзорной деятельности, в то же время данная 
инициатива поможет сократить административ-
ные и временные затраты, связанные с ведением 
бизнеса.

Клиентоориентированность — это когда госу-
дарство быстро и качественно решает вопрос каж-
дого гражданина. Клиентоориентированный подход 
в  государственном  управлении  —  это  подход,  ос-
нованный  на  выявлении  и  изучении  потребностей 
клиента,  постоянном  улучшении  взаимодействия 

Анализ социальной ответственности гражданских служащих государственной жилищной 
инспекции г. Москвы

Сильные стороны Слабые стороны

1. Электронный сервис для подачи обращений граждан и 
служба одного окна при личной необходимости.
2. Рассмотрение обращений граждан и предоставление ответа 
в срок.
3. Межведомственное взаимодействие при предоставлении 
услуг населению.

1. Отсутствует система оценки социальной ответственно-
сти государственных служащих.
2. Недостаточный уровень клиентоориентированности го-
сударственных служащих.

Возможности Угрозы

1. Государственный служащий при оказании услуг четко по-
нимает, что требуется человеку для решения его проблемы 
или обстоятельств, в которых он оказался.

1. Государственный служащий не осознает социального 
смысла своей деятельности, который состоит в служении 
обществу.

Решения проблем, снижающих уровень социальной ответственности

Проблема Решение

Система контроля социальной ответственности государ-
ственных служащих

Создание государственного органа, ответственного за кон-
троль и мониторинг деятельности государственных граж-
данских служащих, а также за проведение профилактических 
мероприятий

Низкий уровень клиентоориентированности государствен-
ных служащих

Организация системы выявления и изучения потребностей 
клиента, улучшение коммуникаций между органом власти и 
гражданином для удовлетворения его потребностей, стремле-
ние превзойти его ожидания

Понимание государственным служащим социального 
смысла своей деятельности

Формирование индивидуальных умений и знаний, включая не 
только общие и специализированные знания, необходимые для 
выполнения профессиональных обязанностей, но и качества, 
которые определяют суть современного государственного 
гражданского служащего
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органов  власти  и  уполномоченных  организаций  с 
клиентом  для  удовлетворения  его  потребностей  с 
намерением превзойти его ожидания. Да, клиентоо-
риентированность  можно  рассматривать  как  соци-
альную ответственность государственных граждан-
ских  служащих.  Клиентоориентированность  —  это 
стратегия  управления  организацией,  при  которой 
она  достигает  целей  за  счёт  лучшего  понимания  и 
удовлетворения потребностей клиентов6. При этом 
клиенты — это граждане, которые обратились в го-
сударственную  организацию  за  нужной  услугой,  а 
организация  —  это  государственный  орган,  предо-
ставляющий необходимые услуги гражданам.

В-третьих,  значимость  профессии  государ-
ственного  гражданского  служащего  определяется 
комплексом  знаний,  который  формируют  особое 
мышление. Прежде всего, управленец, работающий 
в  государственных  и  муниципальных  органах  вла-
сти — это не просто менеджер, чья работа сосредо-
точена на получении прибыли. Госслужащий должен 
быть максимально сосредоточен на реализации мер 
по  обеспечению  удовлетворения  социальных  по-
требностей  граждан  путем  повышения  эффектив-
ности административной системы. Это требует раз-
вития  совершенно  новых  качеств,  а  также  индиви-
дуальных умений и знаний, не только обязательных 
для  выполнения  своей  профессиональной  деятель-
ности, но и определяющих суть современного госу-
дарственного гражданского служащего [6].

Начало было положено в июле 2021 года, когда 
на заседании Совета при президенте РФ по нацио-
нальным проектам председатель правительства Ми-
хаил  Мишустин  представил  ряд  социально-эконо-
мических инициатив. Дискуссия состояла из шести 
важных аспектов: социальная сфера, строительство, 
экология,  цифровая  трансформация,  технологиче-
ский  прогресс  и,  на  наш  взгляд,  самое  подходящее 
—  «сервисное  государство».  Этот  аспект  можно 
смело  рассматривать  как  самостоятельный  «мини-
национальный  проект».  Главная  цель  «сервисного 
государства»  заключается  в  улучшении  качества 
жизни граждан и повышении уровня доверия обще-
ства  через  усовершенствование  подходов  к  работе 
с людьми для решения их проблем. Для успешного 

достижения  данной  цели  необходимо  определить 
принципы и внедрить стандарты, ориентированные 
на  потребности  клиентов.  Основой  клиентоориен-
тированности  должен  стать  процесс  постоянного 
совершенствования  взаимодействия  государства  с 
гражданами, основанный на регулярном изучении и 
понимании их потребностей, как в личном общении, 
так и через цифровые сервисы.

Заключение

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет  выявить,  что  социальная  ответственность 
государственных  гражданских  служащих  является 
важным профессиональным качеством и определя-
ется как осознание своего долга и социального пред-
назначения перед обществом за свои действия и их 
социальные последствия.

Профессиональная  деятельность  государ-
ственного  гражданского  служащего  определяется 
нормативно-правовыми  актами.  В  то  же  время  со-
циальное положение государственного гражданско-
го  служащего  определяется  социальной  функцией, 
которую он выполняет в обществе, и социальными 
задачами,  которые  он  решает  в  рамках  своих  слу-
жебных обязанностей.

В  ходе  исследования  был  проведен  социоло-
гический  опрос  для  определения  уровня  социаль-
ной ответственности государственных гражданских 
служащих.  Использовался  SWOT-анализ  как  метод 
выявления плюсов и минусов. Были выявлены так-
же  факторы,  способствующие  снижению  социаль-
ной ответственности и возможные пути их решения. 
Материалы исследования в статье представлены на 
эмпирической  базе  государственных  гражданских 
служащих  государственной  жилищной  инспекции 
г. Москвы (Мосжилинспекция).

В  завершение  хочется  отметить,  что  социаль-
ная ответственность государственных гражданских 
служащих  заключается  не  только  в  высококаче-
ственном  предоставлении  государственных  услуг 
населению,  но  и  в  поддержании  социальной  ста-
бильности,  предотвращении  социальных  конфлик-
тов и удовлетворенности граждан.
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SPECIFIC FEATURES OF SOCIAL RESPONSIBILITY  
OF CIVIL SERVANTS

Mikhail Banov7, Ol’ga Urzha8
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Abstract
Purpose of the study: showing the importance of forming social responsibility in civil servants by expounding on the 

essence of this concept, ways of evaluating the level of social responsibility of civil servants, and factors contributing to 
lowering of social responsibility.

Method used in the study: system approach to determining civil servants’ behaviour with a view to evaluate their social 
responsibility level based on using SWOT analysis as the method for identifying strengths, weaknesses, opportunities, and 
threats.

Study findings: a theoretical study of the social responsibility concept as one of the crucial qualities of the civil servant 
was carried out, since his/her entire activity is related to interacting with citizens for whom he/she is a representative of 
public authorities on the whole, which is, of course, an exceptionally great responsibility. The materials of study in the 
paper are presented using the empirical data obtained in evaluating the social responsibility level for civil servants of the 
Moscow State Housing Inspectorate.
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МАЛЫЕ ГОРОДА В РЕГИОНАХ РОССИИ:  
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В РАЗВИТИИ

Воронов В. В.1

Ключевые слова: российские регионы, малые города, экспертные оценки, общее и особенное в развитии.

Аннотация
Цель статьи: выявить состояние и динамику социально-экономических и социокультурных установок жите-

лей малых городов России с позиции унификации и разнообразия их жизнедеятельности, а также возможности и 
барьеры развития этих городов в регионах страны.

Методы исследования: использованы различные методы, включая качественные методы социологии в 
форме структурированных глубинных интервью на основе открытых и закрытых вопросов онлайн-анкеты с тре-
мя группами экспертов: представителями местных самоуправлений, научного сообщества, членами научно-экс-
пертного совета Союза малых городов, по различным общим и разнообразным проблемам развития малых горо-
дов в регионах страны.

Полученные результаты: большинство экспертов приходят к выводу, что без развития духовных потребно-
стей основных субъектов локальных пространств (жителей и особенно молодёжи), ментальных основ развития 
социальной инфраструктуры малых городов, судьба последних бесперспективна. Необходима организация и 
поддержка государством в периферийных малых городах современных промышленных средне/высокотехноло-
гичных предприятий местного, регионального, федерального значения, которые могут дать оптимизм и уверен-
ность в будущем жителям этих городов. Определены перспективы и факторы развития малых городов в социаль-
но-экономической, социокультурной сферах, в повышении условий труда и жизни населения, качества городской 
среды.

Научная новизна: представлены оценки трёх групп экспертов по ситуации в малых городах страны, которые 
показывают важную роль малых городов в воспроизводстве единого символического и территориального про-
странства государства. В качестве основной характеристики текущей жизни малых городов указана латентная и 
открытая бедность населения как следствие либеральных товарно-рыночных отношений в стране. В результате 
исследования выявлено, что рыночная экономическая практика российского общества нуждается в качественных 
изменениях для перехода к товарно-нерыночным условиям экономической жизнедеятельности, что поддержива-
ется экономическим сознанием большинства народа России. 
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Введение

Малые  города  —  один  из  важнейших  объектов 
сборки  и  удержания,  сплочения  социально-эконо-
мических,  социокультурных  и  т.  д.  частей  России 
как интегрированной системы расселения народа в 
больших,  средних,  малых  городах  и  сельских  посе-
лениях для его взаимосвязанного и сбалансирован-
ного долговременного развития. Малые города с их 
жителями, наряду с сельскими поселениями, — так-
же один из важнейших субъектов, воспроизводящих 
ментальность, культуру, традиции народов страны.

Роль  малых  городов  в  территориально-про-
странственном  развитии  городов  разнообразна  и 
значима. Она включает в себя следующие элементы.

Воспроизводство  единого  символического 
пространства  государства:  праздников,  топоними-
ки,  архитектуры,  социокультурной  традиции  (гла-

венство справедливости,  семьи,  служения государ-
ству, коллективности).

Территориальное  расселение  граждан,  то  есть 
широкая  дифференциация  социально-экономиче-
ской деятельности локальных территорий (малых го-
родов) в рамках внутригосударственного разделения 
труда,  в  связи  с  обладанием  особенных  природных, 
трудовых,  инвестиционных  ресурсов  и  климатиче-
ских особенностей огромной территории страны.

Многочисленная  сеть  локальных  мест  про-
живания  постоянных  жителей,  связанных  между 
собой  транспортными  путями  и  торговлей,  для 
функционирования и развития внутреннего рынка 
государства.

Установление  безопасного  опорно-государ-
ственного  каркаса  и  геополитического  единства 
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страны в условиях полиэтнического и многоконфес-
сионального состава населения. Ибо разрыв связей, 
экономических и культурных интересов разных ча-
стей  граждан  единой  территории  несёт  опасность 
сепаратизма, возможность распада страны.

Воспроизводство  архетипа  и  социокультур-
ных кодов государствообразующего русского наро-
да: особой роли государства и православия в консо-
лидации  земель,  социокультурный  и  религиозный 
плюрализм  как  проявление  уживчивости  и  терпи-
мости народа, коллективизм в хозяйственной сфере 
в  разных  формах  его  организации,  острое  чувство 
социальной справедливости и равенства в отноше-
ниях  между  людьми,  огромная  жизнеспособность 
и упорство, готовность его представителей идти на 
жертвы во имя выживания и самосохранения наро-
да в течение его исторической жизни. 

Город  образует  вокруг  себя  территорию,  под-
чиняет  её,  формирует,  дисциплинирует,  связывает. 
Для развития малого города должен быть какой-то 
градообразующий фактор, то есть вид определённой 
деятельности:  производство  (промышленное,  агро-
промышленное), наука, туризм или другое. Появля-
ется  пространственная  сеть-структура,  соединяю-
щая большие территории в единое целое на основе 
стратегического планирования социально-экономи-
ческого развития в интересах страны. 

 Государственная политика в отношении малых 
городов  должна  способствовать  выявлению  и  рас-
крытию их потенциала, включению малых городов в 
единое общероссийское пространство на основе вза-
имодействия структур власти всех уровней, бизнеса, 
общества, жителей. По мнению руководителя Союза 
малых городов России Е.М. Маркова, основное поли-
тическое противоречие, препятствующее полноцен-
ному развитию малых городов на основе собствен-
ных ресурсов и поддержки государства, — противо-
речие между рыночной идеологией (носителем кото-
рой выступает крупный капитал страны в «связке» 
с  либеральной  высшей  законодательной  и  испол-
нительной  властью)  и  гуманистической  идеологией 
(носителем которой является большинство трудово-
го народа, во главе с русским). Носители гуманисти-
ческой идеологии вымирают вместе с малыми горо-
дами  и  деревней,  которые  стали  досадной  помехой 
крупному отечественному и иностранному капиталу 
для выкачивания в своих интересах максимального 
дохода из всех видов экономических ресурсов в реги-
онах всей территории страны [5, с. 345—346].

Обзор литературы

Последние  пять-шесть  лет  в  российском  на-
учном сообществе активно обсуждается (счет идет 
на  десятки  научных  публикаций)  проблема  суще-
ствования и развития сотен малых городов страны с 
точки  зрения  их  эффективности/неэффективности 
с позиции государственных властных структур раз-
ного уровня и самих жителей таких городов [10]. От-

дельные авторы предлагают модели стратегического 
развития северных малых городов страны [1]. Дру-
гие  обсуждают  властные  мотивационные  и  управ-
ленческие проблемы в малых городах регионов стра-
ны  [9].  Экономисты  предлагают  превратить  малые 
города  в  точки  роста  регионального  развития  [3]. 
Многих социологов объединяет убеждение в необ-
ходимости нового взгляда на судьбу малых городов, 
их  социокультурного  развития  как  неотъемлемой 
составляющей  российской  государственности  [2; 
8]. Автор в развитие темы предлагает актуализиро-
вать подход к развитию малых российских городов 
в регионах страны с позиции рассмотрения факто-
ров унификации и разнообразия их развития в силу 
неоднородности  их  территориального  положения, 
климата, демографического, культурного, трудового, 
экономического потенциала [4, с. 89—118]. 

Методология и методы исследования

Основой  исследования  выступает  междисци-
плинарный,  комплексно-типологический  подход  и 
стратегическое  планирование  социального,  социо-
культурного развития малых городов России. Мно-
гофункциональность и многозначность роли малых 
городов предполагает сочетание количественного и 
качественного  подходов  при  рассмотрении  много-
факторности как методологического принципа ана-
лиза социальных процессов в междисциплинарном 
их исследовании [7, с. 390].

Эмпирическая база исследования. В июне-ию-
ле  2021  года  Центром  изучения  регионов  России 
Института  социологии  ФНИСЦ  РАН  проведено 
пилотное  социологическое  исследование  с  опо-
рой на качественные методы в форме глубинных 
интервью на основе открытых и закрытых вопро-
сов  онлайн-анкеты  с  тремя  группами  экспертов: 
членами  Научно-экспертного  совета  Союза  малых 
городов (N = 5); региональными учеными-исследо-
вателями в области социальных наук (N = 98); пред-
ставителями  местной  власти  —  главами  малых 
городов,  главами  администраций,  председателями 
городских советов различных регионов (N = 11).

Отбор экспертов осуществлялся с целью про-
фессионального охвата конкретной сферы деятель-
ности респондентов и распределения их компетен-
ций.  Постановка  открытых  и  закрытых  вопросов 
позволяет, на наш взгляд, получить свободные экс-
пертные  мнения  по  различным  дискуссионным 
аспектам проводимой государственной политики в 
отношении малых городов страны, особенно по су-
ществующим практикам деятельности и по страте-
гии их развития. 

Результаты исследования и обсуждение

1. Оценки экспертов — членов Научно-эксперт-
ного совета Союза малых городов России. Взгляд на 
текущие практики деятельности малых городов был 
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сформулирован вопросом: «Как в настоящее время 
Вы оцениваете роль и значение малого города в про-
странственном развитии России?». Ответы на него 
показали,  что  большинство  респондентов  роль  и 
значение обследуемых городов оценивают как весь-
ма значимую, так как они обеспечивают целостность 
страны и обустроенность её пространства расселе-
ния, сохранение разнообразия жилых и обществен-
ных территорий, образов жизни. 

 Для оценки влияния различных проблемных 
факторов  на  текущую  социально-экономическую 
ситуацию  в  городе  экспертам  был  задан  вопрос: 
«Какие проблемы (экономические, социально-куль-
турные, управленческие) существуют в малых горо-
дах? Какие из них, на Ваш взгляд, требуют незамед-
лительного решения и почему?». Выделим наиболее 
значимые ответы респондентов, касающиеся факто-
ров,  требующих  неотложного  решения  из-за  демо-
графического кризиса в стране и деградации малых 
городов периферии. К ним они относят высокие рас-
ходные обязательства и низкую бюджетную обеспе-
ченность  муниципальных  образований  для  разви-
тия, закрытие объектов социальной инфраструкту-
ры,  низкие  заработные  платы  квалифицированных 
и  неквалифицированных  работников.  За  десятиле-
тия реформ заметно снизилось влияние традицион-
ных для российского общества этических ценностей 
и справедливости. Среди значимых проблем экспер-
ты отметили также тенденцию усиления коммерци-
ализации городской среды, которая повышает опас-
ность  непрозрачности  управленческих  решений. 
Последнее опасно тем, что в  городском самоуправ-
лении за представлениями о демократии и граждан-
ском обществе могут скрываться бюрократизм, кор-
рупция, протекционизм, произвол [11, с. 15].

Неоднозначна  взаимосвязь,  по  мнению  экс-
пертов, между нахождением малого города в агломе-
рации со средним или крупным городом и различ-
ными  показателями  его  развития.  Среди  положи-
тельных  последствий  —  увеличение  возможностей 
в  различных  сферах:  рабочие  места,  сфера  услуг  (в 
том числе образование, здравоохранение, культура), 
досуг, рынок сбыта товаров и услуг, личные контак-
ты.  Среди  отрицательных  последствий  —  увеличе-
ние транспортных затрат, сокращение времени и сил 
на  семейные  отношения,  возможное  исчезновение 
местной идентичности.

Усиление территориальной, социальной, куль-
турной,  этнической  дифференциации  российского 
общества  в  результате  рыночных  реформ  выяви-
ло  два  аспекта  понимания  в  нём  социальных  кон-
фликтов:  общесоциальный  и  локальный,  которые 
значимо влияют на устойчивое функционирование 
малых  городов.  В  локальном  аспекте  это  проявля-
ется в нехватке экономических ресурсов — рабочих 
мест, земли, платежеспособного спроса населения на 
товары или услуги. Их решение способствовало бы 
снижению  социальной  напряженности.  Общерос-
сийские причины социальных конфликтов в малых 

городах проявляются более остро — низкие доходы 
населения и их неравномерное распределение, дис-
криминация иноэтнических групп жителей или ми-
грантов, коррупция в органах власти, дефицит каче-
ственных социальных услуг и другое.

Социальные  коммуникации,  инструментом 
которых  являются  СМИ,  играют  важную  и  расту-
щую роль в информационном взаимодействии раз-
личных  институтов,  групп  и  индивидов  на  разных 
уровнях социальных отношений, включая малые го-
рода. В большинстве ответов экспертов утверждает-
ся, что федеральные СМИ малым городам уделяют 
мало  внимания,  особенно  имеющимся  в  них  поло-
жительным явлениям и тенденциям. В них обычно 
можно узнать о преступлениях, авариях, пожарах и 
других  подобных  событиях.  Информация  в  регио-
нальных и локальных СМИ относительно сбаланси-
рованная, но она не имеет широкого распростране-
ния и влияния ни на мнение населения, ни на реше-
ния, принимаемые федеральными органами власти.

Существующая  стратегия  концентрации  тру-
довых, капитальных, инвестиционных и других ре-
сурсов в крупных городах как следствие формиро-
вания мозаичного капитализма в России закладыва-
ет инфраструктурные и геополитические риски под 
будущее страны2. В этой связи экспертам был задан 
вопрос  о  государственной  Стратегии  простран-
ственного  развития  РФ  до  2025  года  в  отношении 
малых  городов3.  Вопрос  касался  территориальной 
целостности  государства,  и  респонденты  отметили 
в  основном  недоработки  указанной  Стратегии,  в 
том числе: не выделена ключевая роль малых горо-
дов  в  обеспечении  пространственной  связанности 
страны, ибо каждый населенный пункт необходимо 
рассматривать  с  точки  зрения  его  места  в  общего-
сударственной системе расселения. Направленность 
Стратегии  на  выстраивание  иерархии  поселений  и 
территорий  посредством  развития  разнообразных 
«центров»  роста  создаёт  риски  потери  малыми  го-
родами  своей  самостоятельности  из-за  региональ-
ной центростремительности, а в административном 
смысле — полного исчезновения их со временем. В 
ответах большинства респондентов отмечалось, что 
Стратегия пространственного развития страны раз-
рабатывалась Министерством экономического раз-
вития,  и  поэтому  основной  акцент  у  неё  сделан  не 
на пространственное развитие страны как таковое, 
а на возможности роста эффективности экономики 
за счёт развития крупных городов и агломераций, в 
ущерб малым городам. Часть экспертов аргументи-
рованно утверждали, что комплексная долговремен-
ная  стратегия  социально-экономического  развития 
России отсутствует, но при этом пишется масса от-

2  Ильницкий  А.  Время  больших  решений  //  Парламентская  газета 
(Москва). 23.09.2021. URL: https://www.pnp.ru/politics/vremya-bolshikh-
resheniy.html (доступно: 05.03.2025).
3  Федеральный  закон  «О  стратегическом  планировании  в  Россий-
ской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ (последняя редакция) // СПС 
«КонсультантПлюс».
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раслевых и региональных стратегий и планов, кото-
рые существуют сами по себе.

Поскольку перспективы развития малых горо-
дов  социальная  теория  и  практика  в  значительной 
мере связывает с молодёжью, респондентам был за-
дан  вопрос  о  роли  стремления  к  самореализации 
местной молодёжи в судьбе малых городов. Ответы 
были достаточно категоричными и сводились к тому, 
что молодёжь не видит себя в малых городах ввиду 
низкой заработной платы, закрытия производств и 
социальных учреждений. При первой возможности 
старается уехать в крупные города.

2. Региональные экспертные оценки развития 
малых городов.  Эксперты-исследователи,  представ-
ляющие  разные  регионы  страны,  дали  содержа-
тельные  ответы  на  открытые,  структурированные 
вопросы  анкеты,  разработанной  в  Институте  со-
циологии  ФНИСЦ  РАН.  Ответы  показывают  общ-
ность проблем и возможностей пространственного 
развития  малых  городов  России.  Как в настоящее 
время Вы оцениваете значение и роль малого города 
в пространственном развитии России? В большин-
стве  ответов  утверждалось,  что  нормативно  малые 
города должны играть исключительно важную роль 
в  пространственном  развитии  России,  формируя 
благоприятную  «сетку  городов»,  равномерное  рас-
пределение  населения  по  территории  субъектов 
Федерации,  предотвращая  скопление  населения  в 
крупных  городах. В  реальности  малые  города  пре-
вратились в «территории проблем» с низкими зар-
платами,  отсутствием  современного  производства, 
недостаточно  развитой  социальной  сферой. Боль-
шинство  экспертов  считают,  что  нет  общей  судь-
бы для всей совокупности малых городов. Каждый 
город  находится  на  своей  траектории  «жизненно-
го  цикла»,  на  разных  его  стадиях. Значение  и  роль 
малых  городов  различны,  в  зависимости  от  разно-
образия  их  особенностей:  наукограды,  историче-
ские, военные, спутники больших городов, мульти-
модальные  транспортные  узлы  и  другое.  Наиболее 
радикальное  мнение  по  этому  вопросу  высказал 
один из экспертов: «Малый город идет по пути ис-
чезнувшей российской деревни как типа поселения. 
Превращение малого города в поселок, а потом и во-
все исчезновение с карты, — это общая перспектива 
(за небольшим исключением) в ближайшие 30 лет. 
Исчезновение с карты каждого малого города на Ура-
ле, в Сибири и на Дальнем Востоке — это удар по 
сохранению России как единого государства, подрыв 
её национальной безопасности» (эксперт, Свердлов-
ская область).

Какие назревшие проблемы (экономические, со-
циально-культурные, управленческие) существуют 
в настоящее время в малых городах России, в том 
числе и в Вашем регионе? Какие из них, на Ваш взгляд, 
требуют незамедлительного решения и почему? Во-
прос  получил  неоднозначные  ответы:  «Назрели все 
проблемы, но первопричина — отсутствие, за ред-
ким исключением, современных производств. От-

сюда низкие зарплаты, невостребованность обра-
зования, маятниковая миграция. Имеющиеся пред-
приятия обеспечивают работой лишь небольшую 
часть населения (узкий рынок труда), остальные 
ориентируются на самозанятость. Молодежь ори-
ентируется на выезд» (эксперт, этносоциолог, Став-
ропольский  край).  «Необходимо развитие малого и 
среднего бизнеса с учетом специфики региона» (экс-
перт,  экономсоциолог,  Тюменская  область). Один 
из  экспертов  выделил  перечень  политико-право-
вых  проблем,  присущих  многим  малым  городам  и 
требующих  незамедлительного  решения:  «…недо-
статочное правовое обеспечение условий для дей-
ствия органов местного самоуправления в пределах 
собственной компетенции; не сформирована… эф-
фективная бюджетная система местного само-
управления, источников её наполнения и исполнения; 
наиболее узким местом государственного строи-
тельства остаются вопросы „конструктивного ди-
алога“ органов государственной власти и местного 
самоуправления; отсутствует система активного 
межмуниципального сотрудничества  между орга-
нами местного самоуправления… разных городов; 
отсутствует продуманная системная молодежная 
политика… и её единая идеология» (эксперт,  г.  Се-
вастополь).  Обобщающий  вывод  сформулировал 
один  из  региональных  экспертов:  «Если оценивать 
все проблемы малых городов по степени важности, 
то можно выделить две: политическая и экономиче-
ская. Основа первой — местная власть несамосто-
ятельна, поскольку действует в жёстких рамках 
вертикали власти. Правила игры создаются не ими, 
а федеральной и региональной властью. Основа вто-
рой  —  отсутствие современных производств, нет 
работы, нет достойного заработка и т. д.» (социо-
лог-аналитик, г. Екатеринбург).

Какая, на Ваш взгляд, существует специфика 
формирования городской среды (жилье, транспорт, 
экология, отдых и развлечения, правопорядок и т. д.) 
малого города как фактора его развития? Вопрос 
относится  к  сфере  функционирования  социальной 
инфраструктуры  малого  города  как  инструмен-
та  повышения  качества  городской  среды.  Экспер-
ты  отмечают,  что  на  юге  страны  (Краснодарский  и 
Ставропольский края) социальная инфраструктура 
и  экология  во  многих  малых  городах  на  хорошем 
уровне, но этого недостаточно, чтобы удержать мо-
лодёжь в качестве основы воспроизводства местных 
постоянных жителей. В Тюменской области, по мне-
нию  экспертов,  наоборот,  уровень  и  качество  жиз-
ни в малых городах существенно отстают от более 
крупных городов области в силу ограниченности их 
ресурсов. Значимую роль в развитии городской сре-
ды играет также уровень её планирования и транс-
портная  доступность.  Эксперты  обращают  внима-
ние и на духовные потребности, ментальные основы 
развития социальной инфраструктуры малого горо-
да: «„Серость“ пространства развивает и „серость“ 
бытия. Человек лишается важных визуальных сти-
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мулов. То, как выглядит среда обитания и то, что 
она транслирует, способно содействовать благо-
желательности и привязанности к месту, жела-
нию делать его лучше» (эксперт, Дальний Восток). 
Обобщённое понимание возможностей развития го-
родской среды представил один из респондентов: «В 
некоторых городах жители активно участвуют в 
инициативном планировании городской среды, соб-
ственными усилиями вносят большой вклад в благо-
устройство территорий, борются с недобросовест-
ными предприятиями за экологическую чистоту. 
Но… инициативы жителей не всегда находят дей-
ственную поддержку у местной власти, а при обра-
щении к региональным властям — и у них» (эксперт, 
Свердловская область). 

Следующий  вопрос  был  в  плоскости  концеп-
туальной взаимосвязи унификации и разнообразия 
(общего и единичного) в территориально-простран-
ственном  развитии  российских  регионов.  На Ваш 
взгляд, какова судьба малых городов, находящихся 
в сложных экономических условиях и расположен-
ных в зоне риска (приграничные города, зоны реги-
ональных конфликтов и т. д.)? Ответы  большин-
ства  экспертов  были  сдержанно  пессимистичны  и 
сходились  во  мнении,  что  новые  и  старые  угрозы 
и  риски  существующих  социально-экономических 
условий  жизнедеятельности  в  совокупности  дают 
незавидную  картину  будущего  малых  городов.  Эта 
картина  пессимистична  по  всему  спектру  структу-
ры  общества  в  локальных  территориях:  усиление 
демографического  кризиса,  деградация  экономи-
ческой и социокультурной жизни местного населе-
ния,  дестабилизация  общественно-политической 
обстановки  в  регионе,  неэффективная  реализация 
государственной  внутренней  политики,  утрата  за-
конности и порядка на местном уровне, разрушение 
транспортной инфраструктуры и транспортной до-
ступности. В такой ситуации возможна реализация 
пассивно-адаптивного  сценария  жизни  таких  го-
родов в силу ментальности народа,  его  громадного 
терпения до «последней возможности», в ожидании 
перемен  к  лучшему.  Три  года  участия  государства 
в  Специальной  военной  операции  в  определённой 
мере  сплотили  народ  России,  но  мало  что  измени-
ли  в  социально-экономической  среде  российского 
общества. Такой сценарий, в силу бездействия либе-
ральной центральной власти, выступит мультипли-
катором  угроз  и  рисков  «опустошения,  обеднения 
и  вымирания»  не  только  для  «российской  глубин-
ки»,  но  и  для  российской  пограничной  периферии. 
Переломить такой сценарий, что маловероятно, мо-
жет лишь организация и поддержка государством в 
малых городах вне агломераций современных про-
мышленных средне/высокотехнологичных предпри-
ятий местного, регионального, федерального значе-
ния. Они могут дать оптимизм и уверенность в буду-
щем жителям этих городов. Предложение отдельных 
региональных  экспертов  о  консервации  подобных 
городов и переселения жителей в ближайшие круп-

ные города свидетельствует о недооценке растущих 
угроз  национальной  безопасности  страны  как  еди-
ного целого, потому что сбалансированное распре-
деление по всей территории точек роста экономики 
и населения — это ключевой элемент национальной 
безопасности России.

 Как Вы считаете, вхождение малых городов 
в агломерацию, расположенных на разных рассто-
яниях от города-центра, может ли существенно 
повлиять на их позитивное/негативное социально-
экономическое развитие и почему? Вопрос получил 
разные  ответы  у  экспертов.  Наиболее  сдержанным 
было  утверждение,  что  никаких  удовлетворитель-
ных  обоснований  проектов  агломераций  нет.  Там, 
где они сложатся сами по себе, нужно решать возни-
кающие проблемы по мере их поступления. Там, где 
этот процесс не происходит естественным образом, 
административное создание агломераций ничего не 
даст, кроме новых проблем: «Агломерация позволяет 
сохранить малый город, но не за счёт его собствен-
ного развития, а главным образом посредством ис-
пользования ресурсов крупного города (места рабо-
ты, центры культуры, образования, сервисные цен-
тры и пр.). В этом случае малый город сохраняется 
как придаток крупного города и спальное место» 
(эксперт, Свердловская область). 

Как Вы считаете, чтó чаще всего служит ис-
точником социальных конфликтов в малых городах, 
в том числе в Вашем регионе? Чем это объясняется? 
Вопрос получил развёрнутые ответы, где основным 
источником социальных конфликтов в малых горо-
дах  респондентами  названа  латентная  и  открытая 
«бедность  населения»  как  следствие  либеральных 
рыночных отношений в стране. 

Как Вы полагаете, какую роль в развитии ма-
лого города сегодня играет местное самоуправление 
и почему? Какие формы участия населения в реше-
нии стоящих перед малым городом проблем явля-
ются, на Ваш взгляд, наиболее действенными? Как 
поднять уровень участия населения в самоуправле-
нии? Поставленные вопросы вызвали общую озабо-
ченность  респондентов  существующей  ситуацией 
в  отношении  местных  самоуправлений.  Типичный 
по  содержанию  ответ  на  вторую  половину  вопро-
са был следующим: «Для поднятия уровня участия 
населения в самоуправлении — ничего нового не могу 
сказать: это открытость власти, её доступность 
для населения через «прямые линии», через «выход в 
народ» руководителей разных структур, депутатов 
разного уровня, через их реальную ответственность 
за просчёты в работе» (эксперт,  Ставропольский 
край). Кроме  этого  —  наличие  источников финан-
сирования  тех  задач,  в  решении  которых  реально 
заинтересовано население, а также долговременная 
планомерная  работа  по  повышению  коллективной 
ответственности за судьбу города местной власти и 
жителей.

Каковы, по Вашему мнению, возможности 
получения образования в малых городах (общего, 
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среднего, среднего специального, высшего, послеву-
зовского, дополнительного образования) с учётом 
наличия/отсутствия соответствующих образова-
тельных учреждений в местах проживания, в том 
числе учитывая финансовую и территориальную 
доступность для горожан? Важный для экономиче-
ски активных жителей вопрос получил разные отве-
ты: «сегодня России нужна образовательная система 
советского типа, отвечающая менталитету обще-
ства… оснащенная современными технологиями и 
методиками обучения, включая и дистанционное 
образование, но только дополнительное, а не основ-
ное» (эксперт,  Крым).  Другой  ответ:  «Возможности 
крайне ограничены как наличием самих образова-
тельных учреждений, так и качеством предлагаемо-
го в них образования» (эксперт, Красноярский край). 
Концептуальным было мнение респондента из про-
мышленного  региона:  «Проблема профессионально-
го, прежде всего высшего образования для молодежи 
малых городов является, возможно, самой ключевой, 
при условии что… есть достаточно рабочих мест, 
требующих квалифицированного труда, собирают-
ся нормальные налоги, часть из которых остается 
в городском бюджете, есть учреждения культуры и 
спорта, город благоустроен, с приличными дорогами 
и нормальной инфраструктурой» (эксперт,  Сверд-
ловская область).

Какое место Вы отводите дистанционному 
обучению и новым технологиям в повышении до-
ступности образования в малых городах? В отноше-
нии каких уровней образования это будет наиболее 
действенным способом? Дадут ли эти технологии 
необходимые знания молодежи? Скептическое отно-
шение к дистанционному обучению выразили боль-
шинство  региональных  экспертов.  Они  считают, 
что  в  таком  обучении,  например,  студентов  вузов 
заинтересованы лишь власть (сокращение государ-
ственного  финансирования)  и  руководство  вузов 
(прибыли больше, а издержек меньше). Кроме того, 
дистанционное обучение требует высокой самодис-
циплины и мотивации обучаемого, что доступно не 
всем. При этом респонденты выделяют разные воз-
можности и ограничения дистанционного обучения 
для  школьников  и  студентов  вузов:  «Детско-под-
ростковая социализация подразумевает „оффлайн“ 
в большей степени. А вот далее есть варианты 
смешанного обучения» (эксперт,  Дальний  Восток). 
«Дистанционное образование и новые технологии не 
смогут обеспечить доступность технического об-
разования в малых городах… Если профессиональное 
образование и имеет какие-то перспективы, то не-
большие, и только среднее, и то за счет кооперации 
нескольких недалеко расположенных друг от друга 
малых городов…» (эксперт, Свердловская область).

Может ли обратная миграция внести измене-
ния в экономическую и социокультурную сферу ма-
лых городов? Как местные жители воспринимают 
таких переселенцев?  Взвешенное  понимание  этих 
вопросов  сформулировано  в  ответах:  «Интенсив-

ность обратной миграции невысокая. Возвраща-
ются в основном пенсионеры, в том числе военные и 
„силовики“, а также люди, заработавшие средства 
в регионах нового хозяйственного освоения…» (экс-
перт,  Ставропольский  край). «Программы „земский 
учитель“, „земский доктор“ решить проблему об-
ратной миграции не могут.  Территориально уда-
ленные малые города имеют крайне низкий потен-
циал своего развития, поскольку катастрофически 
проигрывают по… возможностям самореализации. 
Свежим воздухом современную молодёжь трудно за-
интересовать. Нужна [одновременно] интересная 
работа и социокультурная инфраструктура…» 
(эксперт,  Тюменская  область). «Обратная мигра-
ция может оказать как негативное, так и по-
зитивное влияние на развитие экономической и 
социокультурной сферы малых городов. Приезжие 
жители крупных городов могут конкурировать с 
местным населением за рабочие места, что вы-
зовет негативную реакцию с их стороны. Или, 
напротив, мигранты из крупных городов могут 
открыть какой-то новый бизнес в малом городе 
(кафе, развлекательный центр), что может вы-
звать положительный отклик со стороны мест-
ных жителей» (эксперт, Вологодская область). 

 Как Вы оцениваете место и роль федеральных/
региональных/локальных СМИ (телевидение, радио, 
газеты, Интернет) в представлении объективной 
информации о социально-экономической ситуации 
в малых городах? Это важный вопрос о социально-
экономическом  и  социокультурном  контентах  от-
ечественных  СМИ,  где  в  трансляции  преобладают 
информационные  чуждые  либерально-рыночные, 
а  не  отечественные  терминальные  ценности.  Боль-
шинство экспертов скептически отзываются о роли 
СМИ  в  освещении  ситуации  в  малых  городах  Рос-
сии: «Могу судить только о федеральных СМИ. Их 
роль ничтожна. Они игнорируют жизнь глубинки. 
Небольшим исключением является канал ОТР, на ко-
тором стараются проводить отличную от других 
СМИ политику… внимания к жизни малой России. 
Но возможности канала скудные» (эксперт,  г.  Мо-
сква).  «В информационной повестке официальных 
СМИ такие вопросы занимают либо мало места и 
времени, либо имеют очень локальный и событий-
ный характер: что-то открылось-закрылось, кто-
то отличился и т.  д. Должного внимания в СМИ 
тема и проблемы малых городов и моногородов не 
имеют» (эксперт, Дальний Восток).

Как, по Вашему мнению, изменилась социаль-
но-экономическая и социокультурная ситуация в 
малых городах России в последние два года? По каким 
критериям? Вопрос  получил  краткие  и  во  многом 
схожие  ответы:  «Доступность Интернета, внедре-
ние информационных технологий существенно из-
менились в лучшую сторону. По уровню и качеству 
жизни ситуация ухудшилась» (эксперт,  Тюменская 
область). «Всего 5 малых городов области, которые 
попали под влияние агломерационных процессов, де-
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монстрируют рост показателей численности и… 
положительные тенденции в социально-экономиче-
ских показателях. В остальных городах продолжа-
ется процесс деградации (сокращение числа рабочих 
мест, разрушение инфраструктуры, отток молодё-
жи)» (эксперт, Свердловская область).

Кто, на Ваш взгляд, в последнее десятилетие 
несёт главную ответственность за нерешенные 
социально-экономические проблемы по развитию 
малых городов, после предпринятых властью ряда 
мер и постановлений, включая Стратегию про-
странственного развития РФ до 2025 года? Ответы 
экспертов дали заметный разброс их мнений об от-
ветственности за решение проблем развития малых 
городов  (от  глав  регионов  до  главы  государства): 
«Кто виноват — главный вопрос во все времена. …
много формализма, «бумагопроизводства», неуме-
ние рассчитать и адекватно использовать ресурсы» 
(эксперт, Тюменская область). «Кто решает все во-
просы в нашей стране? Это власть, которая долж-
на не только принять адекватные решения, но и 
реализовать их. Местное самоуправление в малом 
городе имеет очень ограниченные возможности для 
решения своих проблем» (эксперт, Свердловская об-
ласть). При этом в ответах экспертов присутствует 
определённое сомнение о решении властью проблем 
развития малых городов: «Государственная полити-
ка направлена на укрупнение больших городов как 
„драйверов экономического роста“. Стратегия про-
странственного развития РФ до 2025 года не пред-
лагает конкретных мер для решения проблем малых 
городов, если только не предполагается их убрать 
вместе с самими этими городами» (эксперт, Мордо-
вия).

 Как преодолеть социальную пассивность ре-
гиональных и местных властей в решении проблем 
развития малых городов? На Ваш взгляд, что сле-
дует изменить в законодательстве в целях обеспе-
чения устойчивого развития малых городов?  Здесь 
затрагивается  политико-правовой  аспект  развития 
малых городов. Ответы региональных экспертов на-
ходятся в рамках как желательной политико-право-
вой нормативности, так и существующей рыночной 
реальности:  «Эти вопросы нерешаемы на уровне 
изменения местных законодательств; они гораздо 
более системного характера, нежели просто усилия 
региональных или муниципальных органов власти. 
Пока основное инвестирование происходит в инфра-
структуру и экономику агломераций и мегаполисов. 
Это гораздо более быстрая отдача, результаты, 
прибыль, и эти интересы пока перевешивают…» 
(эксперт,  Дальний  Восток).  «Необходима политика 
„Право на город“, на самостоятельное развитие на-
селения малых городов. Надо прекратить практику 
превращения малых городов в колонию Центра, от-
нимающие перспективу развития малых городов 
России. Не менее 50% РВП от местного производ-
ства должно принадлежать региону, он определит 
меру малому городу.» (эксперт,  Пермская  область). 

«Надо изменить налогообложение и политику рас-
пределения доходов в интересах малых городов» (экс-
перт, г. Москва).

Экспертные оценки глав малых городов, глав 
администраций, председателей городских 

советов различных регионов

Социологи-исследователи,  понимая  занятость 
руководителей, различных представителей админи-
страции местных самоуправлений в регионах стра-
ны,  ограничились  просьбой  к  ним  ответить  на  от-
крытые и закрытые вопросы структурированной ан-
кеты в онлайн-форме об общих проблемах, барьерах 
и особенностях перспектив развития малых городов. 
Также были использованы результаты исследований 
других авторов по данным вопросам [6]. Часть при-
нявших участие в опросе очень сдержанно, а порой 
и  уклончиво,  ответили  на  предложенные  вопросы 
анкеты. Вместе с тем отдельные руководители мест-
ных  самоуправлений  смогли  дать  содержательные 
ответы  на  основные  вопросы  анкеты.  Эти  ответы 
вскрыли  малоисследованный  аспект  развития  ма-
лых закрытых моногородов России, которые имеют 
особый  режим  функционирования  в  виде  «закры-
тых  административно-территориальных  образова-
ний» (ЗАТО). В 2020 году по инициативе президента 
страны  был  сформирован  Государственный  Совет 
Российской  Федерации4  для  участия  в  разработке 
стратегических задач и целей внутренней и внешней 
политики  страны,  в  формировании  государствен-
ной политики в области социально-экономического 
развития  страны,  её  субъектов  и  муниципальных 
образований,  по  согласованному  функционирова-
нию и взаимодействию органов, входящих в единую 
систему публичной власти. В целях выполнения за-
дач  и  осуществления  функций  Государственного 
Совета указом президента были созданы комиссии 
по разным направлениям социально-экономическо-
го развития России, включая локальные территории. 
Этот закон предполагает в интересах защиты наци-
ональных интересов, национальной безопасности и 
другое: объявлять локальные территории субъектов 
РФ федеральной территорией, выводя её из-под вла-
сти  данного  субъекта5.  Такое  новое  положение  за-
конодательства может отвечать интересам развития 
малых закрытых городов. Рассмотрим это на приме-
ре ответов на вопросы анкеты главы малого закры-
того города в Пензенской области. В городе прожи-
вают  64  тыс.  жителей,  он  важен  для  национальной 
безопасности и экономики станы. Градообразующее 
предприятие  города  —  АО  «ФНПЦ  «ПО  „Старт“ 
им.  M.B.  Проценко»,  крупнейшее  промышленное 

4  Федеральный  закон  от  08.12.2020  г.  №  394-ФЗ  «О  Государствен-
ном  Совете  Российской  Федерации».  URL:  http://www.kremlin.ru/acts/
bank/46186 (доступно: 20.02.2025).
5  Винников В. Госсоветская власть: политическая реформа в России 
началась.  URL:  https://zavtra.ru/blogs/gossovetskaya_vlast_  (доступно: 
10.02.2025).
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предприятие  Пензенской  области  и  одно  из  самых 
крупных  в  системе  госкорпорации  «Росатом».  На 
долю предприятия приходилось в 2019 году поряд-
ка 34,3% работников,  занятых на всех предприяти-
ях и организациях моногорода. Другое предприятие 
—  ООО  «Научно-производственное  предприятие 
„Сенсор“» — разработчик и производитель широко-
го  спектра  продукции  приборостроения.  В  городе 
активно  действуют  и  другие  бизнес-структуры,  но 
промышленное  производство  преобладает  (85%). 
При этом закрытый город имеет проблемы дефици-
та бюджета и городской инфраструктуры: изношен-
ность  общественного  транспорта  (более  80%),  из 
140 км городских дорог лишь 40 км имеют твёрдое 
покрытие,  изношенность  очистных  сооружений  на 
производственных  и  коммунальных  предприятиях 
и другое.

Ответы эксперта на вопрос: «оцените степень 
значимости разных факторов, способствующих 
(препятствующих) развитию вашего города»  по-
казали  высокую  значимость  бюджетно-налоговых 
средств и распределения властных полномочий. Во-
первых,  необходимо  обеспечить  четкое  законода-
тельное  разграничение  полномочий  и  финансовых 
ресурсов  между  федеральными  органами  государ-
ственной  власти,  органами  государственной  вла-
сти  субъектов  Российской  Федерации  и  органами 
местного  самоуправления.  Например,  «Из-за низ-
кого уровня собственных доходов бюджета… часть 
малых закрытых городов являются высокодотаци-
онными и на них наложены ограничения, предусмо-
тренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, что затрудняет их разви-
тие». Другой пример: «Согласно пункту 1 части 1 
статьи  9 Закона 273-ФЗ к полномочиям органов 
местного самоуправления в сфере образования от-
носится организация предоставления образования, 
включая дошкольные, но источники финансирования 
мер социальной поддержки в этом законе законода-
тельно не определены, ибо меры социальной поддерж-
ки могут быть установлены на федеральном или 
региональном уровнях и не могут быть установле-
ны на местном уровне. Поэтому расходы местного 
бюджета на эти цели целесообразно предусмотреть 
в Законе 273-ФЗ».

 В закрытом малом городе существенно огра-
ничены  возможности  увеличения  налоговой  базы 
и роста неналоговых доходов бюджета, так как рост 
налога на доходы физических лиц зависит от разви-
тия  градообразующего  предприятия  федерального 
подчинения,  от  размера  средств,  предоставляемых 
из бюджетов вышестоящих уровней на выплату за-
работной  платы  бюджетникам  в  размере,  опреде-
ленном  указами  президента  РФ.  Возможности  раз-
вития малого бизнеса ограничены особым режимом 
функционирования  закрытых  городов,  взимание 
земельного налога — особенностями его землеполь-
зования. В связи с зачислением налога на доходы фи-
зических лиц по месту работы (значительная часть 

занятого  населения  закрытого  города  работает  за 
его пределами, часть — в организациях, торговых се-
тях с регистрацией в налоговом органе за пределами 
города), а не по месту жительства граждан местный 
бюджет несет значительные потери в своих доходах 
и недополучает денежные средства для развития ин-
фраструктуры  города:  общественного  транспорта, 
очистных  сооружений,  дорог,  оказания  населению 
муниципальных услуг. В связи с этим местная власть 
предлагает установить механизм распределения ча-
сти налога на доходы физических лиц по месту учета 
налогоплательщика.  Например,  перераспределение 
уплачиваемого  НДФЛ  в  соотношении  50/50%  меж-
ду  бюджетами  муниципального  образования,  в  ко-
торых  зарегистрированы  работодатель-налоговый 
агент,  и  муниципального  образования,  в  котором 
зарегистрирован или фактически проживает работ-
ник. Введение нового механизма даст возможность 
более полно обеспечить пакетом социальных услуг 
налогоплательщиков по их месту жительства и соз-
даст более благоприятные условия для проживания 
граждан.

Низкий  уровень  собственных  доходов  бюд-
жета  (его  дефицитность  не  всегда  позволяет  обе-
спечить  даже  минимальный  5%  уровень  софинан-
сирования городских проектов) и большого объема 
дотации из федерального бюджета делают закрытые 
города  высокодотационными  муниципальными 
образованиями,  и  на  них  наложены  ограничения, 
предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетно-
го  кодекса  Российской  Федерации,  в  зависимости 
от  доли  дотаций  в  собственных  доходах  бюджетов 
муниципальных образований6. В целях обеспечения 
сбалансированности и сокращения уровня долговой 
нагрузки  местных  бюджетов  предлагается:  предус-
мотреть предоставление бюджетам закрытых малых 
городов, имеющих высокую долговую нагрузку, дол-
госрочных  бюджетных  кредитов  на  замещение  до-
рогостоящих банковских кредитов в объеме не ме-
нее 50% долга перед кредитными организациями на 
1  января  текущего  финансового  года;  рассмотреть 
возможность  увеличения  срока  предоставления 
бюджетного кредита местным бюджетам из бюдже-
та субъекта Российской Федерации до 5 лет и дру-
гое.  Данные  меры  позволят  значительно  сократить 
расходы закрытых малых городов на обслуживание 
муниципального долга. 

Вышесказанное  можно  резюмировать  следу-
ющим образом: наделения полномочиями местных 
самоуправлений без обеспечения ресурсами — под-
рыв  государственности  и  авторитета  местной  вла-
сти в стране. Требуется ввести в федеральное зако-
нодательство  понятие  «минимальный  безопасный 
бюджет  малого  города,  сельского  поселения».  Не-
обходимо  наладить  единую  систему  государствен-

6  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
(ред. от 01.07.2021, с изм. от 15.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
12.07.2021) // СПС «КонсультантПлюс».
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ной власти и изменить налоговую политику для ис-
ключения  распространения  дефицитных  бюджетов 
местных самоуправлений. 

Актуальный вопрос: «Достаточно ли, на Ваш 
взгляд, в вашем городе государственных и муници-
пальных организаций, учреждений и мест в них для 
развития человеческого потенциала?»  был  задан 
для  оценки  ситуации  состояния  социальной  ин-
фраструктуры  в  закрытом  малом  городе.  Как  и  во 
многих малых городах, здесь тоже есть свои пробле-
мы.  Уровень  обеспеченности  жителей  такого  горо-
да  государственными  и  муниципальными  органи-
зациями  для  развития  человеческого  потенциала 
выше 50%: в городе необходимо строительство как 
минимум одной школы на 1100—1200 мест для ис-
ключения обучения в две смены, также желательно 
строительство хотя бы одного детского сада на 200—
300 мест. Территориальная близость Пензы делает её 
объекты  социальной,  досуговой,  торговой,  деловой 
и  иных  сфер  более  доступными  для  жителей.  Рас-
ходы на культуру и отдых демонстрируют высокую 
чувствительность  к  уровню  благосостояния  семей. 
Стратегически опасна установка в школах лишь на 
«предоставление образовательных услуг», исключая 
установку  на  нравственное  воспитание  школьни-
ков в условиях постоянно растущей цифровизации 
общества.  В  числе  актуальных  задач  развития  че-
ловеческого  потенциала  также  стоит  проблема  ка-
дрового  обеспечения  высококвалифицированными 
специалистами  муниципальных  организаций,  уч-
реждений закрытого города.

Резюмируя  ситуацию  с  особенностями  функ-
ционирования малых закрытых городов, следует со-
гласиться  с  аргументированными  утверждениями 
главы  такого  города  о  необходимости  включить  в 
основы государственной политики Российской Фе-
дерации  норму  о  присвоении  статуса  «территорий 
федерального значения» закрытым административ-
но-территориальным  образованиям,  включая  на-
укограды. Такой режим предполагает особые полно-
мочия  и  прямое  подчинение  органов  власти  этих 
территорий федеральному центру. Данное решение 
позволит снять административные барьеры и повы-
сить эффективность управления в развитии эконо-
мики малых городов закрытых территорий. 

Выводы

В  качестве  общего  вывода  по  трём  группам 
экспертных  оценок  о  соотношении  унификации  и 
разнообразия жизни и деятельности в малых горо-
дах российских регионов следует отметить содержа-
тельный  анализ  экспертным  сообществом  различ-
ных проблем (экономических, бюджетно-налоговых, 
социальных, социокультурных, политико-правовых, 
законодательных, образовательных, управленческих 
и т. д.) развития российских малых городов. 

Роль, значение и перспективы малых городов в 
территориально-пространственном  развитии  стра-
ны  далеко  выходят  за  рамки  узко  экономических 
функций.  Эксперты  доказательно  утверждают,  что 
важнейшей  неэкономической  ролью  малых  горо-
дов  страны  является  создание  единого  простран-
ственного  и  ментального  каркаса  страны  для  вос-
производства  его  в  будущих  поколениях.  Вместе  с 
тем в ответах большинства экспертов присутствует 
определённый скепсис в отношении развития пери-
ферийных малых городов. Его они объясняют двумя 
основными взаимосвязанными причинами: полити-
ческой и экономической. В качестве первой высту-
пает положение, что в условиях нашей страны мест-
ная  власть  несамостоятельна,  поскольку  действует 
в жёстких рамках вертикали власти. Правила игры 
создаются  не  ими,  а  федеральной  и  региональной 
властью. В качестве второй — экономическая ситу-
ация в большинстве периферийных малых городов 
за пределами агломераций: нет современных произ-
водств, нет работы, нет достойного заработка и т. д., 
что воспроизводит латентную и открытую «бедность 
населения». Взаимосвязь же этих причин выражают 
непримиримые  классовые  интересы  в  стране  меж-
ду  властью  крупного  капитала  и  чиновничества,  и 
трудовым  народом.  Эксперты  также  отмечают  раз-
нообразные локальные возможности и барьеры раз-
вития  малых  городов  России  и  направления  роста 
первых и преодоления вторых. Большинство из них 
приходят  к  выводу,  что  организация  и  поддержка 
государством в малых городах вне агломераций со-
временных  промышленных  средне/высокотехноло-
гичных  предприятий  местного,  регионального,  фе-
дерального значения могут дать оптимизм и уверен-
ность в своём будущем жителям этих городов.
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SOCIOLOGY

SMALL CITIES OF RUSSIA’S REGIONS: THE GENERAL AND THE 
SPECIFIC IN THEIR DEVELOPMENT

Viktor Voronov7

Keywords: Russia’s regions, small cities, expert evaluations, the general and the specific in development.

Abstract
Purpose of the paper: eliciting the state and dynamics of socio-economic and socio-cultural attitudes of residents 

of Russia’s small cities from the standpoint of unification and diversification of their everyday activities, as well as the 
opportunities and barriers for the development of these regional cities.

Methods used in the study: different methods are used including qualitative sociological methods in the form of 
structured in-depth interviews based on open and closed questions of online questionnaires with three expert groups: 
representatives of local self-government bodies, research community, and members of the Expert Research Council 
of the Union of Small Cities and Towns, regarding various general and other problems of development of Russia’s small 
regional cities.

Study findings: the majority of experts come to the conclusion that without developing the spiritual requirements 
of the main subjects of local spaces (i. e., residents and especially young people), mental foundations for developing 
the social infrastructure of small cities, the fate of the latter is hopeless. It is necessary to organise in peripheral small 
cities modern high- and medium-technology industrial enterprises of local, regional, or federal importance and provide 
government support for them, this will ensure optimism and confidence in future for the residents of these cities. 
Prospects and development factors for the development of small cities are identified in the socio-economic and socio-
cultural sphere, in improving the living and working conditions of the population, and the quality of the urban environment.

Research novelty: evaluations of the situation with Russia’s small cities made by three expert groups are presented 
which demonstrate the important role small cities play in the reproduction of the single symbolic and territorial space 
of the country. Latent and observable poorness of the population which is a consequence of liberal commodity market 
relations in the country is indicated as the main feature of current everyday life of small cities. As a result of the study, it 
is found that the market economic practices of Russian society need qualitative changes for a transition to commodity-
non-market conditions of economic activities which is supported by the economic conscience of the majority of Russia’s 
people.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Медведева Н.В.1

Ключевые слова: информационные технологии, искусственный интеллект, государственное управление, 
государственные и муниципальные услуги, население, цифровизация, цифровая экономика, цифровое обще-
ство.

Аннотация
Цель статьи: выявление ограничений и проблем использования технологий искусственного интеллекта 

(ИИ) при оказании государственных и муниципальных услуг в условиях цифровизации.
Методы исследования: общенаучные, формально-логические и конкретно-предметные методы исследо-

вания. Для выявления ограничений и проблем внедрения технологий ИИ при оказании государственных и муни-
ципальных услуг были использованы результаты опросов, проведенных Национальным центром развития искус-
ственного интеллекта при Правительстве РФ, «К2 НейроТех», НАФИ и др.

Выводы по результатам исследования: наблюдается низкий уровень активности граждан при использова-
нии ими технологий ИИ в сфере государственного управления; население воспринимает внедрение данных тех-
нологий в деятельность органов власти неоднозначно; существуют опасения граждан, связанные с рисками со-
кращения рабочих мест, ростом киберпреступности, неправомерностью использования данных и др.; ключевыми 
барьерами внедрения технологий ИИ при оказании государственных и муниципальных услуг выступают финан-
совые ограничения, дефицит высококвалифицированных кадров в ИТ-сфере, недостаточный уровень развития 
отечественной ИТ-инфраструктуры.
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Введение

В условиях процесса цифровизации в России по-
степенно происходит активное внедрение новых 
технологий, основанных на искусственном интел-
лекте (далее — ИИ). Всё бóльшее значение приобре-
тает их использование в системе государственного 
управления. Согласно Указу Президента РФ № 474 
«О национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года» от 2021 года в рам-
ках государственной программы «Информационное 
общество» реализуется федеральный проект «Циф-
ровое государственное управление» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации». Одна из важнейших задач, поставленных 
сегодня перед органами власти, — это «цифровиза-
ция процессов предоставления государственных и 
муниципальных услуг»2. В настоящее время это одно 
из самых востребованных и актуальных направле-
ний использования искусственного интеллекта в ад-

2 Указ Президента РФ № 474 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» от 2021 года. URL: http://
www.kremlin.ru/acts/bank/45726 (дата обращения: 22.01.25).

министративных целях [1]. Тем не менее, по мнению 
некоторых ученых, существует «вероятность того, 
что цифровизация системы государственного и 
муниципального управления может носить поверх-
ностный характер, не затрагивая изменения струк-
туры государственных и муниципальных органов 
власти, их модель взаимодействия с населением и 
бизнес структурами и между собой» [2].

Среди преимуществ использования искус-
ственного интеллекта следует отметить повышение 
эффективности управленческого труда, улучшение 
качества управленческих решений в условиях циф-
ровизации. Кроме того, информационная экономи-
ка с особой ролью высокоинтеллектуального труда и 
использования информационных продуктов может 
обеспечить экономический рост и технологический 
суверенитет страны [3]. К основным недостаткам 
относят возможность появления управленческих 
рисков, вызванных тем, что «эффективное управле-
ние экономическими цифровыми системами долж-
но надежно принадлежать государству, а не част-
ным цифровым системам с искусственным интел-
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лектом» [4]. Применение искусственного интеллек-
та требует «значительных инвестиций в технологии, 
обучение персонала, обновление инфраструктуры 
и поддержку специалистов» [5]. Но для компаний 
потенциальные угрозы могут легко уравновесить 
колоссальные преимущества столь революционных 
технологий [6]. Внедрение технологий ИИ в управ-
лении «предопределено множеством существенных 
преимуществ и широких возможностей при полной 
государственной поддержке перспективных цифро-
вых технологий в условиях конструктивного сотруд-
ничества по линии «государство — частный сектор», 
региональной и международной кооперации» [7].

Внедрение технологий искусственного интел-
лекта в государственной сфере окажет значительное 
влияние на общество. При этом нельзя забывать о 
роли человека в этой новой реальности, так как тех-
нологические процессы должны не просто заменять 
человека, а способствовать решению социальных, 
правовых, этических вопросов [8]. Внедрение в про-
цессы сетевой коммуникации технологических ре-
шений, основанных на алгоритмах искусственного 
интеллекта и нейросетей, рождает проблему опреде-
ления субъектности коммуникации [9]. Некоторые 
исследователи обращают внимание на этичность 
применения результатов деятельности технологий 
ИИ, допустимые границы ИИ для граждан и готов-
ность населения использовать данные технологии 
в своей жизни [10]. Следует также отметить опасе-
ния населения, связанные с ростом безработицы и 
угрозами безопасности при внедрении ИИ в сектора 
экономики и социальную сферу. Однако страх авто-
матизации и конкуренции человека с техникой ис-
пытывает население всех государств [11].

С одной стороны, следует отметить высокий 
потенциал искусственного интеллекта при исполь-
зовании его в процессе социального управления, так 
как он позволяет стать системе управления иннова-
ционной и более устойчивой. С другой стороны, вне-
дрение искусственного интеллекта в приоритетные 
отрасли экономики сопряжено с определенными 
барьерами, которые могут стать угрозами его рас-
пространения.

Данный дискурс требует нового осмысления 
роли искусственного интеллекта в обществе. Не-
обходима новая экономическая идеология, которая 
будет основана на использовании как информаци-
онных технологий, так и человеческого капитала.

Целью статьи является выявление ограничений 
и проблем использования технологий искусственно-
го интеллекта при оказании государственных и му-
ниципальных услуг в условиях цифровизации.

Результаты

С 2019 года реализуется Национальная стра-
тегия развития искусственного интеллекта на пе-
риод до 2030 года (утв. Указом Президента РФ от 
10.10.2019 г. № 490), согласно которой «должны быть 

созданы условия для эффективного взаимодействия 
государства, организаций и граждан в сфере разви-
тия искусственного интеллекта»3. В ней также отме-
чается, что пока еще наблюдается низкий уровень 
внедрения технологий ИИ в государственном управ-
лении, наблюдается дефицит высококвалифициро-
ванных кадров в ИТ-сфере, недостаточный уровень 
развития отечественной ИТ-инфраструктуры. 

Данные проблемы находят отражение и в ре-
зультатах опросов, посвященных использованию ис-
кусственного интеллекта в различных отраслях.

Данные опроса 2023 года, проведенного Наци-
ональным центром развития искусственного интел-
лекта при Правительстве РФ совместно с ВЦИОМ, 
свидетельствуют о том, что только 32% организаций 
в России используют искусственный интеллект в 
своей деятельности4. Если рассматривать в первую 
очередь те сферы, в которых оказываются государ-
ственные и муниципальные услуги, то можно заме-
тить, что уровень внедрения ИИ в такие отрасли, как 
транспорт, образование, здравоохранение, социаль-
ная сфера и развитие городской среды, пока еще до-
статочно низкий (табл. 1). 

Представленные данные свидетельствуют о 
том, что большинство организаций рассматривае-
мых сфер не использует отечественные решения на 
основе ИИ, а просто применяют интеллектуальную 
поддержку принятия решений. Однако в услови-
ях формирования технологического суверенитета 
страны крайне важным представляется переход ор-
ганизаций (особенно бюджетных учреждений) на 
отечественные разработки.

Достаточно малый процент специалистов в 
сфере ИИ пока приходится на 1 специалиста орга-
низации рассматриваемых сфер (от 1,26 до 3,1). Наи-
более сложная ситуация наблюдается в сфере физи-
ческой культуры и спорта.

Для развития и использования ИИ необходи-
ма современная вычислительная инфраструктура. 
Ею обеспечены не все организации представленных 
сфер. Инфраструктурные показатели достаточно 
низкие. Лучшие показатели демонстрируют толь-
ко организации высшего образования, что являет-
ся закономерным, так как в современных условиях 
большое внимание уделяется модернизации инфра-
структуры ВУЗов, необходимой для подготовки кон-
курентоспособного выпускника на рыке труда.

В отличие от других показателей, уровень обе-
спечения доверия и безопасности при использова-
нии ИИ в организациях достаточно высокий (от 5,8 
до 7,9). Исключением является сфера физической 
культуры и спорта (2,51).

3 Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 года (утв. Указом Президента РФ от 10.10.2019 г. № 490). 
URL: https://ai.gov.ru/national-strategy/ (дата обращения 20.01.25)
4 Индекс готовности приоритетных отраслей экономики Российской 
Федерации к внедрению искусственного интеллекта. Аналитический 
доклад. М. : Национальный центр развития искусственного интеллек-
та при Правительстве Российской Федерации, 2023. IV + 68 с.
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В итоге индекс готовности рассматриваемых 
сфер деятельности к внедрению ИИ остается до-
статочно низким, что обусловлено в первую очередь 
низким уровнем развития ИТ-инфраструктуры и 
малым количеством квалифицированных специали-
стов в сфере ИИ. 

Анализ финансирования мероприятий по раз-
витию ИИ в данных отраслях показал, что лишь в 
организациях физической культуры и спорта на-
блюдается достаточный объем финансовых средств, 
необходимых для продвижения информационных 
технологий, основанных на ИИ (47%). В остальных 
же организациях доля финансирования данного на-
правления достаточно мала и составляет 10—19%. 
Стóит также отметить, что во всех рассматриваемых 
сферах организации планируют в будущем исполь-
зовать искусственный интеллект в своей деятельно-
сти, но одним из ключевых барьеров является огра-
ничение финансовых средств.

Финансовые ограничения сегодня выступают 
одним из основных сдерживающих факторов раз-
вития технологий ИИ. Об этом заявили 32% респон-
дентов — представителей российских компаний. Со-
гласно данным исследования, основными барьерами 
выступают также недостаток специалистов с необ-
ходимыми компетенциями (31%) и отсутствие при-
оритета в ИИ в организации (29%).

Интересными представляются данные опроса 
«К2 НейроТех» 2024 года среди представителей круп-
ного бизнеса о возможностях использования ис-
кусственного интеллекта. По его результатам, более 
половины компаний не готовы внедрять его в свою 
деятельность. Одними из основных причин являют-

ся: отсутствие необходимой ИТ-инфраструктуры 
(51%), высококвалифицированных кадров ИТ-
сферы (43%) и опасения в области безопасности 
(31%)5.

Опасения в области безопасности при исполь-
зовании технологии ИИ испытывает и население — 
потенциальные получатели государственных и му-
ниципальных услуг. Риски роста безработицы (56%) 
и неправомерного использования ИИ (54%) являют-
ся наиболее значимыми для россиян6.

В настоящее время граждане преимуществен-
но используют технологии ИИ при осуществлении 
онлайн-покупок (52%) и финансовых услуг (40%). 
Такие сферы жизни, как образование, здравоохране-
ние, транспорт, ЖКХ, государственное управление, 
пока не входят в перечень приоритетов россиян при 
использовании ими технологий ИИ. А государствен-
ное управление остается крайне невостребованной 
у граждан сферой для применения технологий ИИ 
(13%).

Если проанализировать частоту использова-
ния гражданами технологий ИИ, то можно заметить, 
что наиболее популярными сервисами являются на-
вигатор (45%), умные медиа-рекомендации (39%), 
онлайн-переводчик (39%) и голосовой помощник 
в смартфоне (38%). К помощи чат-ботов прибегало 

5 Результаты опроса «К2 НейроТех». URL: https://ict.moscow/static/
a95d3173-f7eb-5943-9428-676a96fcb869.pdf (дата обращения: 20.01.25).
6 Результаты опроса «Отношение к технологиям искусственного ин-
теллекта», НАФИ, Национальные приоритеты. URL: https://ai.gov.ru/
knowledgebase/infrastruktura-ii/2023_rezulytaty_oprosa_otnoshenie_k_
tehnologiyam_iskus-stvennogo_intellekta_nafi_nacionalynye_prioritety/
(дата обращения: 21.01.25).

Таблица 1

Показатели готовности сферы деятельности к внедрению технологий ИИ*1

Сфера
Индекс 

готовности к 
внедрению ИИ 

Использование 
ИИ

Кадры  
и компетенции

Доверие  
и безопасность

Инфраструктура  
и данные

Социальная сфера 3,21 4,38 2,6 6,48 2,47

Физическая культура 
и спорт 2,38 3,15 1,26 2,51 2,25

Высшее образование 3,98 3,92 2,55 6,89 5,44

Общее, среднее обра-
зование и СПО 3,88 4,24 2,66 6,67 2,71

Здравоохранение 4,48 4,78 2,50 7,94 3,94

Транспорт 4,08 4,25 2,16 5,80 3,57

Развитие городской 
среды 3,33 4,14 3,10 5,89 2,94

* Составлено на основе данных Аналитического отчета «Индекс готовности приоритетных отраслей экономики РФ в внедрению искусствен-
ного интеллекта», 2023 г.
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около трети опрошенных (29%). При этом именно 
чат-боты сегодня становятся одной из самых по-
пулярных технологий ИИ при оказании государ-
ственных и муниципальных услуг. Например, в си-
стеме здравоохранения Подмосковья используется 
голосовой помощник Светлана, которая «осущест-
вляет поддержку при вызове врача на дом, записи 
на прием, мониторинге качества оказания скорой 
медицинской помощи», в транспортной сфере Мо-
сквы есть виртуальный ассистент Александра, раз-
работанный группой компаний ЦРТ совместно с 
Московским отделением Сбербанка и командой 
Московского метрополитена, задача которого — по-
строить диалог с пользователями — пассажирами 
метро Москвы7. Однако, судя по результатам иссле-
дования, популярность использования чат-ботов не 
очень большая: около трети респондентов редко ими 
пользуются, а 18% вообще ими никогда не пользова-
лись. Возможно, диалог, осуществляемый виртуаль-
ным помощником, не удовлетворяет потребности 
клиентов, которые не всегда могут получить ответы 
на свои вопросы. Подобная ситуация требует от ор-
ганов власти постоянной модернизации и развития 
технологий ИИ, используемых ими в своей деятель-
ности.

Рис.1. Сферы жизнедеятельности, в которых 
граждане сталкивались с использованием техноло-

гии ИИ, %8

По мнению населения, согласно опросу НАФИ, 
технологии ИИ скорее приносят людям пользу (78%) 
и необходимы обществу (73%). Однако с примене-
нием данных технологий в сфере государственного 
управления большинство респондентов практиче-
ски не сталкивалось, поэтому проецировать данные 
ответы на все сферы жизнедеятельности достаточно 
сложно.

Как показывают данные опроса 2024 года, про-
веденного с участием автора, использование техно-
логий ИИ в деятельности органов власти население 

7 Российская газета. URL: https://rg.ru/2023/12/05/reg-cfo/v-podmoskove-
zarabotal-medicinskij-robot-svetlana.html. Электронный портал «Групп 
компаний ЦРТ». URL: https://www.speechpro.ru/media/news/28-12-2020 
(дата обращения: 10.01.2025).
8 Составлено на основе результатов опроса «Отношение к технологи-
ям искусственного интеллекта», 2023 г.

воспринимает неоднозначно: лишь 40% одобряют их 
внедрение. По их мнению, это будет способствовать 
улучшению возможностей организации и предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
(64,2%) и обеспечению новых возможностей разви-
тия социальной инфраструктуры (59,2%). При этом 
следует отметить и некоторые опасения респонден-
тов от внедрения ИИ в систему управления. Среди 
наиболее приоритетных следует выделить такие, как 
«сокращение рабочих мест (63,1%), рост киберпре-
ступности (52,4%), возможность повышения утечки 
важных данных (50,5%)» [12].

Рис. 2. Ответ на вопрос «На Ваш взгляд, в чем 
состоит отрицательный эффект использования 

искусственного интеллекта?» (в %).

Подобные риски могут увеличиться в связи с 
тем, что технологии ИИ с каждым годом будут ак-
тивнее использоваться органами власти в своей дея-
тельности. Соответственно, для того чтобы воспри-
ятие новых технологий у населения было позитив-
ным, необходимо уделять внимание как популяриза-
ции технологии ИИ при оказании государственных 
и муниципальных услуг, так и вопросам безопасно-
сти данных, так как опасения населения, связанные 
с ростом киберпреступности, являются достаточно 
высокими.

Заключение

Таким образом, результаты исследования по-
зволяют сделать следующие выводы. Несмотря на 
то, что цифровизация экономики (в том числе с ис-
пользованием технологий ИИ) является одним из 
важнейших приоритетов развития страны и форми-
рования технологического суверенитета, до сих пор 
имеются барьеры, не позволяющие активно реализо-
вывать данную политику. В первую очередь, по мне-
нию большинства экспертов, существуют финансо-
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вые ограничения при интеграции ИИ в бизнес-про-
цессы. В результате около половины организаций 
не обладают современной ИТ-инфраструктурой и 
не имеют высококвалифицированных кадров. Во 
многом это оказало влияние на то, что в таких сфе-
рах, как социальная, образование, здравоохране-
ние, транспорт и городское хозяйство, технологии 
ИИ пока используются недостаточно, и в будущем 
многие организации, работающие в данных сферах, 
не планируют их активно внедрять. Данное обстоя-
тельство совпадает и с ожиданиями населения, кото-
рое не воспринимает данные сферы жизнедеятель-
ности как приоритетные для внедрения технологий 
ИИ, отдавая предпочтение сфере безопасности и 
космоса. Исключением является система здравоох-
ранения. Она, по мнению граждан, требует особого 
внимания при использовании ИИ. Однако согласно 
данным исследования, лишь 20% организаций пла-
нируют внедрять данные технологии в своей дея-
тельности.

Цифровизация процессов предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг является од-
ной из задач, стоящих перед органами власти. При 
этом наблюдается низкий уровень активности граж-
дан при использовании ими технологий ИИ в сфере 
государственного управления, лишь треть опрошен-
ных использует чат-боты. Население воспринимает 

внедрение данных технологий в деятельность орга-
нов власти население неоднозначно. По-прежнему 
существуют опасения граждан, связанные с рисками 
сокращения рабочих мест, ростом киберпреступно-
сти, неправомерностью использования данных и др.

 Следовательно, при преодолении ключевых 
ограничений (финансовых, кадровых и инфраструк-
турных) станет возможным выстраивание приори-
тетов в области использования ИИ не только в рам-
ках государственной политики, но и для многих ор-
ганизаций, которые занимаются оказанием услуг в 
социально-значимых отраслях. Особое значение не-
обходимо придавать использованию технологий ИИ 
при оказании государственных и муниципальных 
услуг. При этом недостаточно выделять в качестве 
основных проблем, препятствующих распростра-
нению технологий ИИ, лишь финансовые и инфра-
структурные. Важным представляется формирова-
ния доверия населения к новым технологиям. Для 
этого необходимо создавать особую культуру по-
ведения, решать этические вопросы использования 
ИИ в различных отраслях экономики, обеспечивать 
популяризацию данных технологий в обществе. 
Только в этом случае внедрение технологий ИИ смо-
жет стать одним из способов повышения эффектив-
ности оказания государственных и муниципальных 
услуг.
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Purpose of the paper: identifying limitations and problems of using artificial intelligence (AI) technologies in 

rendering government and municipal services in the context of digitalisation.
Methods used in the study: general research, formal logic and specific subject methods of study. For identifying 

limitations and problems of introducing AI technologies in rendering government and municipal services, results of 
surveys carried out by the National Centre for the Development of Artificial Intelligence under the Government of the 
Russian Federation, K2 Neurotech, National Agency for Financial Research et al.

Conclusions from the study findings: a low level of citizens’ activity in using AI technologies in the public 
administration sphere is observed. The population has doubts about introducing these technologies into the activities of 
public authorities. Citizens have concerns related to risks of job cuts, growth of cybercrime, unlawful data use, etc. The 
key barriers for introducing AI technologies in rendering government and municipal services are: financial limitations, 
shortage of qualified staff in the IT sphere, insufficient level of development of the domestic IT infrastructure. 
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В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ПОЗНАНИИ:  
ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ КООРДИНАТЫ СУБЪЕКТА
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Ключевые слова: объект, субъект, ценности, нравственные убеждения, узнавание себя, правопорядок, 
коммуникативный, коммунитарный, надежность, межчеловечность.

Аннотация
Цель статьи: исследование рефлексивности знания, если субъект осознает надежность или ненадежность 

своего знания в социально-гуманитарном объекте. Ценностная аргументация объясняется как предмет интере-
сов и стремлений, значимый для человека или группы лиц. В центре внимания находятся правопорядок, комму-
никация и коммунитарность субъекта действительности. В силу различия человеческих способностей к выбору, 
опирающемуся на практическое рассуждение, авторы предприняли описание ключевых утверждений с оценками 
тех средств, которые выводимы из этико-правовой объектности.

Результаты исследования: ценностная сторона в социально-гуманитарном познании преобразует образцы 
и стандарты в неотъемлемый этико-правовой элемент любой деятельности, отображает реальность в перспек-
тиве правильных пониманий.
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В  специальных  логико-теоретических,  научно-
практических  работах  знание  исследуется  в  самых 
различных  аспектах.  Для  нашей  темы  важно  под-
черкнуть, что социально-гуманитарные проблемы в 
последнее двадцатилетие XXI века разрабатываются 
аккумулированным,  сокращенным,  проверенным, 
подтвержденным  и  оценочным  интеллектуальным 
опытом в виде правил, рекомендаций, схем приори-
тетов и т. д. Знания, накопленные в ходе длительно-
го освоения соответствующих предметов и явлений 
многими  людьми,  сменяющимися  поколениями, 
попадают  в  распоряжение  различных  социальных 

систем.  Можно  утверждать,  что  по  самой  своей 
сущности знание есть продукт совокупной деятель-
ности  общества.  Знание  в  своих  универсальных 
масштабах  участвует  во  взаимодействии  со  всеми 
объектами: наблюдает объекты, преобразовывает и 
проверяет  знания,  устанавливает  тесную  связь  ин-
дивидов с предшествующими актами коллективной 
деятельности; направляет на обработку или исполь-
зование тех же или сходных, родственных объектов 
или явлений; производит ценностную ревизию  как 
полезности, так и бесполезности действий людей в 
создании социально-исторического продукта. 

«Если недостаток знаний опасен,
то где тот человек,
у которого знаний так много,
что он в полной безопасности?»

Томас Гексли

Никогда не знаешь,
что хорошо, а что плохо.

Поговорка
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Аксиологическая  проблематика  в  современ-
ных формах познания занимает достаточно прочное 
место в силу того, что и философия, и наука подчер-
кивают ценностную взаимосвязь субъекта и объек-
та как понимание не только критериев объектив-
ности, но также смыслов, намерений и представле-
ний, составляющих бытие человека. Отметим также, 
что само понятие «объект научного познания» весь-
ма объемное в силу охвата в нем всего материально-
го, но также включает в себя уже и оценки духовной 
направленности.  Не  скатываясь  в  гегельянское  по-
нимание, упомянем лишь, что происходящее между 
субъектом  и  объектом  —  это  есть  усвоение  «себя 
само как себя само»;  углубление  субъекта  в  свое,  в 
«различенное» свое,  свой мир; мир конкретности с 
обновляющимися условиями своего бытия так, что 
разоблачаются мнимые положения [3, с. 94; 3, с. 261].

Так выходит, что субъект за счет свободы «от-
пускает»  объект,  который,  в  свою  очередь,  являясь 
освоенным,  ведет  свое  внешнее  существование,  но 
только теперь субъект с Духом, «закаленным» про-
тив опасности внешнего воздействия, имеет власть 
снятия опредмеченности от той объективации, ког-
да  вещь  поставлена  словно  для  учета  в  ряд  других 
вещей.  То,  что  у  Гегеля  каждый  шаг  мысли  обяза-
тельно  привязан  к  мировой  взаимосвязи,  к  едино-
му,  к  целому  —  это  его  классическая  конструкция, 
которая компактно вписывается в структуры строго 
дисциплинарные, но для разных вещей, сплоченных 
в одной обойме живой действительности, требуется 
понятие активной, творческой силы, как творческий 
итог, выраженный идеей «надежности».

Скажем так, в современном информационном 
и технологически обустроенном мире понятию Идеи 
объект всегда сулит переход от служебного, вспомо-
гательного смысла слова к своему, к живому Поня-
тию; от полезной системы — к системе как целому. 
Вот  почему  социально-гуманитарное  познание  как 
процесс постоянного изменения идеальных превра-
щений обществознания как бы «рассекается» на сво-
еобразные реальности действительной целостности, 
идеально  превращенный  самостоятельный  объект 
анализа.  Сознательное  построение  идеальных  кон-
струкций,  эмпирические  и  теоретические  модели 
этих наук соотносятся аспектно; они опосредуются 
к целостной предметной области в той мере, в какой 
субъект стремится применить особые законы идеа-
лизации через анализ действительности, через изме-
рения свойств общественной жизни.

Исходя  из  всего  сказанного  выше,  обозначим 
два важных вопроса, на которые будут предложены 
ответы в данной статье. Если социально-гуманитар-
ный  объект  познания  —  это  фрагмент  реальности, 
«объективной или мысленной, на изучение которой 
направлено научное познание» [11, с. 489], то его рас-
сматривают «как выделенную практикой часть объ-
ективной реальности» [11]. Эти науки анализируют 
«как  закономерности  социальной  жизни»,  так  и  ее 
«ценностные  состояния»,  «мотивы  действующих 

субъектов» [11]. Здесь происходит конструирование 
предметных  исследований,  но  различными  спосо-
бами. В нашем исследовании — это вопрос о раци-
ональном  понимании  коммуникации  как  свойства 
информационно-технологического  мира  и  обосно-
вание пределов «надежности» социальных процессов. 
Из этого вопроса вытекает следующий, относящий-
ся  к  субъекту  коммуникации  и  тем  координатам, 
которые составляют выбор «надежности» действия. 
Так, понимание включенности субъекта в свой объ-
ект  в  методологическом  плане  подводит  нас  к  цен-
ностному измерению субъекта, преследующего свои 
интересы,  интересы  своих  групп.  Важно  также  по-
нимать, что исследование субъекта социально-гума-
нитарного  взаимодействия  —  это  не  только  статус 
субъект-объектного  отношения,  но  еще  и  область 
мировоззренческого выбора, куда входят убеждения 
субъекта и правопорядок. 

* * *
Ценности  —  это  специфически  социальные 

объекты  «окружающего  мира,  выявляющие  их  по-
ложительное или отрицательное значение для чело-
века  и  общества  (благо, добро, зло, прекрасное, воз-
вышенное,  заключенные  в  явлениях  общественной 
жизни и природы). Внешне ценности выступают как 
свойства предмета или явления, однако они прису-
щи ему не от природы, не просто в силу внутренней 
структуры объекта самого по себе, а потому, что он 
вовлечен  в  сферу  общественного  бытия  человека 
и  стал  носителем  определенных  социальных  отно-
шений»  [13,  с.  769—770].  Для  человека  как  субъек-
та  познания  —  это  «объекты  его  интересов»,  а  для 
его сознания — они «выполняют роль ориентиров» 
(курсив наш) «в предметной и социальной действи-
тельности» [13, с. 770].

Так,  согласно концепции академика В. С. Стё-
пина, поле рациональной рефлексии постоянно рас-
ширяется  особенно  в  постнеклассический  период 
развития «получаемых знаний об объекте не только 
с  особенностью  средств  и  операций  деятельности, 
но  и  с  ценностно-целевыми  структурами.  Причем 
эксплицируется  связь  внутринаучных  целей  с  вне-
научными,  социальными ценностями и целями» 
(курсив наш) [12, с. 305]. По утверждению Стёпина 
и  его  единомышленников  (Горохов  В.Г.,  Розов  М.А. 
и  др.  [13]),  «когда  современная  наука  на  переднем 
крае своего поиска поставила в центр исследований 
уникальные,  исторически  развивающиеся  системы, 
в которые в качестве особого компонента включен 
сам человек, то требование экспликации ценностей» 
усилилось и будет дальше усиливаться. «Есть все ос-
нования полагать», что «техногенная цивилизация» 
создает «особый тип прогресса», «когда гуманисти-
ческие ориентиры  (курсив  наш)  становятся  исход-
ными» во всех стратегиях познания [12, с. 306].

Прежде  чем  наше  исследование  остановит-
ся  на  ценностном  подходе  к  пониманию  не  только 
стратегий познания, но и к качествам субъекта, ука-



87

СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Мониторинг правоприменения № 1 (54) – 2025

жем на важный аспект, который порой некоторыми 
современными учеными не осознается. 

1) Любое научное исследование находится под 
прессом  анонимного  виртуального  субъекта  в  той 
мере,  в  какой  исследование  осуществляется  в  рам-
ках конкретной парадигмы. Если упускается из виду 
направление  или  школа  со  своим  понятийным  ап-
паратом, то иногда применение статуса знания при-
сутствует неявно или явно в принятии конвенций, 
которые тесно связаны с реализмом или же социаль-
ным пониманием коренной интуиции; эта ситуация 
раскрывается попаданиями здравого смысла. 

2)  Социально-гуманитарная  проблематика 
при  изучении  различных  интерпретаций  социаль-
ной действительности уделяет внимание объекту в 
той его части, в котором часть выделилась практи-
кой;  этот  вид  анализа  в  научном  исследовании  со-
циальной деятельности осуществляется чаще через 
человека (реализм), который видит мир таким, каков 
он есть (естественным образом), но также через «я», 
который имеет другой опыт, «нормативно» отлича-
ющийся от мнений посторонних субъектов (идеоло-
гия, ценности).

Эти два момента анализа социальной деятель-
ности  без  связи  друг  с  другом  регистрируют  объ-
ективную  реальность;  вот  почему  философия  со-
циально-гуманитарных наук рефлексирует социаль-
ную  деятельность,  соответственно,  по  путям  такой 
регистрации [1; 2, с.148, 146—147].

Стремление  философов  переосмыслить  тра-
диционную эпистемологию в рамках оценочных со-
держаний указывает на особую аргументацию субъ-
екта,  которая  ценностно  определяет  отношение 
между мыслью и действительностью. Идеал знания 
и познавательной деятельности — это естественные 
науки, а вот в науках о культуре содержатся челове-
ческие  смыслы,  этические,  эстетические  ценности; 
это  серьезное  представление  сохранялось  длитель-
ное время, но ограничивало познание целостного че-
ловека, т. е. того, кто осознает себя как свойственное 
себе бытие в социокультурном пространстве. Акту-
альность современности в этом смысле предъявле-
на действительностью к мысли; поиску адекватных 
описаний субъекта и оценке надежных ценностных 
координат в существующем положении вещей.

* * *
Итак,  для  узнавания  субъекта  социально-гу-

манитарного  познания  через  ценностный  подход  в 
первую  очередь  возникает  понятие права,  которое 
характеризует качество людей в социальном поряд-
ке.  «Чтобы  обладать  правами,  надо  не  только  опи-
раться  на  их  признанность  другими  и  на  готовые 
формы их реализации, но и на определенные способ-
ности» [6, с. 303]. Если существует какое-либо при-
тязание  (направленность  на  предмет),  то  условием 
его реальности является определенное качество; так, 
правовым  является  любое  качество,  поскольку  оно 
связано с притязанием. Правовыми качествами как 

субъекта социального действия, так и ценностного 
субъекта  в  познании  будут  «гражданственность», 
«законопослушность»,  «ответственность»,  «честь», 
которыми  мы  наделяем  и  человека,  когда  даем  ему 
ценностно-психологические характеристики; эти же 
правовые  качества  характеризуют  в  лучшем  свете 
коллективные  ценности,  присутствуют  в  идеологе-
мах  общества.  Так,  в  частности,  добросовестность 
— это основание для правомерного поведения чело-
века, но это также и форма правовой ответственно-
сти людей в обществе, к тому же еще и культурный 
идеал.

Надо сказать, что право как целое — это дей-
ствительность  равновесия,  сбалансированности, 
гармонии, принявшая форму правопорядка. Государ-
ство создает правопорядок для себя самого и в кон-
тексте  такого  правопорядка  оценивается  правовое 
поведение субъекта, иначе — правовая деятельность 
человека. Так как право находится в руках законода-
теля, то от того, как он способен распоряжаться им, 
зависит правопорядок.

Правопорядок  представляет  собственно  си-
стему норм и правил, взаимодействующих с право-
выми идеями, принципами и идеалами. Нельзя мыс-
лить правопорядок лишь как реализованный поря-
док норм и правил. Особенность здесь в том, что они 
— нормы и правила — отражают правовой режим, 
который интегрирует общество со всей культурной 
системой. Так, происходит соединение установлений 
правопорядка с задачами культуры, в частности, той 
ее части, которая нуждается в нормативно-органи-
зационной практике.

Критериями  правопорядка  являются  защи-
щенность, действенность требований, стабильность 
отношений,  наличие  согласия  и  высокие  уровни 
правомерности в действиях. Субъект социально-гу-
манитарного действия в координатах этих правовых 
критериев  узнает  самого  себя  во  всем  культурном 
пространстве. Эти критерии правопорядка выража-
ют  ценности  субъекта,  целостную  модель  субъекта 
действительности.  Таким  образом,  есть  основание 
заключить, что правопорядок можно рассматривать 
в аспекте ценностных моделей субъекта как его по-
ведение,  нормативный  состав,  его  правосознание. 
Ценность  правопорядка  —  в  легитимном  должен-
ствовании субъекта, в легализации субъектом своей 
структуры в культуре, векторе надежных социаль-
ных координат.

Однако «в духовно-нравственной сфере чело-
век действует как личность, т. е. воедино собранная 
целокупность и внутренняя стяженность своего бы-
тия.  В  правовой сфере человек действует как лицо, 
то  есть  воедино  собранная  функциональность,  со-
циальная  проявленность,  значимая  односторон-
ность» [6, с. 304], что показывает нам необходимость 
рассмотрения нравственных качеств действующего 
субъекта. Выходит, что право ценностно актуализи-
руется  на  основе  деятельности  права  и  тех  ценно-
стей, которые даются правопорядком, а вот формы 
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значимых  гуманистических  оснований  даются  уже 
этикой.

* * *
Для  ценностного  понимания  субъекта  реаль-

ного взаимодействия в границах историко-культур-
ного контекста необходима процедура составления 
норм коммуникативизма. Ее суть в том, что она раз-
ворачивает не воображаемые, а реальные субъекты, 
которые вступают в общение (дискуссию) по пово-
ду установления общезначимых правил взаимодей-
ствия. Эти субъекты признают в качестве обладаю-
щих всеобщей нормативной силой только те нормы, 
которые санкционированы ими самими в результа-
те обсуждения.  Надежность стремлений субъек-
тов отталкивается от реальных отношений субъек-
тов  уже  не  сугубо  теоретически,  а  действительно. 
Объект  коммуникативизма  утверждает  в  себе  два 
принципа, на которые опирается субъект, ценност-
но  формулирующий  надежность  коммуникации. 
Принцип равенства: любой человек рассматривает-
ся как равноценный участник коммуникации, отве-
чающий за совершаемые действия. Он признает себя 
частью  дискурсивного  пространства,  агентом  фор-
мирования, утверждения или, наоборот, опроверже-
ния и отмены норм [15, с. 90—120]. Принцип взаим-
ности:  субъект  признает  право  другого  выражать 
согласие с его позицией или не соглашаться с ней на 
основе публично предъявляемых доводов. Требова-
ние, предложенное какой-то из сторон обсуждения, 
может получить статус универсального лишь в том 
случае, если оно будет принято всеми теми людьми, 
чьи интересы затрагивают последствия ее примене-
ния  на  практике,  причем  будет  принято  исключи-
тельно  на  основе  разумного  и  свободного  выбора 
— без силового давления, угроз, обмана, в качестве 
предложения, опирающегося на убедительные аргу-
менты. Стороны дискуссии предъявляют друг другу 
свои интересы и потребности; с одной стороны, это 
критическое переосмысление доводов, а с другой — 
это более точный учет итоговой системы норм, кото-
рой готовы подчиниться все участники обсуждения.

Таким образом, права человека выступают как 
надежный продукт дискурса, а в какой-то своей ча-
сти — как его основа. Когда речь идет о правах как 
основе дискурса, то главным аргументом в пользу их 
признания, с точки зрения коммуникативистов, яв-
ляется понимание каждым членом того обстоятель-
ства, что его собственная идентичность зависит от 
диалогов с другими людьми.

Взаимное  признание  друг  друга  участника-
ми  дискурса  вовлекает  в  него  представителей  раз-
личных  социальных  групп:  возрастных,  половых, 
конфессиональных,  этнических.  Дискурс  не  только 
позволяет защитить права тех групп, которые явля-
ются меньшинствами («другими» для большинства), 
но  также  ведет  к  изменению  уже  существующих 
идентичностей  и  к  формированию  новых.  Члены 
возникающей  группы  вступают  в  коммуникацию 

для создания новой нормы, которая защищает уже 
их идентичность. В ходе дискурсивного процесса по-
лучающие защиту меньшинства становятся партне-
рами большинства; они принимают существующие 
социальные институты и культурные традиции, но 
уже по-своему переосмысливают их для себя (здесь 
повторно напомним о «узнавании себя самого»).

Коммуникация  становится  условием  форми-
рования идентичности групп и ее изменения; она за-
дает свой культурный контекст, а не пассивно фор-
мируется  им.  Такие  процессы  обозначают  так  на-
зываемые демократические итерации (повторения): 
по  завершении  дискурса  люди  не  получают  копию 
обсуждаемого феномена, а один из его образов, ко-
торый обладает новыми смыслами. В контексте прав 
человека этот процесс дополняется новой юридиче-
ской нормой, она укрепляет уже существующий пе-
речень прав. Надо отметить, что эта процедура под-
разумевает и политически нейтральное обсуждение 
проблем  общественной  жизни,  и  политическую 
борьбу, вот почему для усиления сплоченности и ин-
теграции необходимо способствовать росту право-
вой культуры с помощью институтов гражданского 
общества (СМИ, политические организации).

Координаты коммуникативистского обоснова-
ния прав человека имеют ценностные плюсы, т. к. на 
этом фоне исчезает вопрос о том, будут ли результа-
ты процедуры выведения норм значимы для тех, кто 
попадает  под  их  действие.  Реальный  характер  со-
глашения позволяет утверждать, что будут. Однако 
проблема в том, что обстоятельство касается только 
тех людей и групп, которые посчитали необходимым 
вступить в коммуникацию по поводу норм совмест-
ного существования на условиях, провозглашенных 
коммуникативной  этикой.  Будет  ли  такое  участие 
приемлемым для представителей всех или большин-
ства культурных традиций, формирующих ценност-
ное мировоззрение наших современников? Сама по 
себе коммуникативистская модель не дает ответа на 
этот  вопрос  и  не  создает  прочных  оснований  для 
положительного ответа на него. Зато другой подход 
к  основанию  прав  человека,  противостоящий  ком-
мунитаристскому,  всецело  сосредоточен  именно  на 
этой задаче.

* * *
Основное предназначение общественности со-

временного  типа  —  коммунитарный  тип;  заключа-
ется, с одной стороны в том, чтобы постоянно спо-
собствовать  установлению  широких,  многомерных 
связей  коммуникации  в  дискурсах,  а  с  другой  сто-
роны, в том, чтобы создавать и поддерживать свои 
автономные  образования,  «действующие  организо-
ванно, сплоченно, цивилизованно, политически гра-
мотно» [14, с. 126].

Коммунитаристы  отвергают  теорию  обще-
ственного  договора,  в  основе  которой  лежит  образ 
человека как существа, опирающегося исключитель-
но на свой разум, умеющего формулировать универ-
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сальные  нормативные  ориентиры.  В  их  аргумента-
ции  человек  не  может  быть  моральным  субъектом 
вне  и  помимо  сообщества,  независимо  от  коллек-
тивно  разделяемых  представлений  о  добре  и  зле, 
справедливости  и  несправедливости,  правах  и  их 
нарушениях. Для того, чтобы можно было говорить 
о правах, необходимо существование определенных 
социальных  и  политических  отношений,  которые 
только  и  делают  возможным  обладание  правами. 
Источником наделения правами является политиче-
ское доверие между гражданами — чувство, которое 
выражает  свободное  принятие  каждым  членом  со-
общества обязательств по защите свободы друг дру-
га и совершению действий в соответствии с ними. В 
оптике такого доверия может сложиться консенсус 
по правам человека не гипотетический, а реальный, 
который опирается на политическую культуру опре-
деленного сообщества. Но есть нюанс: могут ли при-
йти  к  такому  консенсусу  разные  сообщества,  име-
ющие  различные  взгляды  на  природу  и  параметры 
совершенства  человека,  разную  историю  базовых 
социальных институтов и т. д.?

Некоторые  коммунитаристы  [5—9]  считают, 
что  такой  консенсус  возможен.  Однако,  с  их  точки 
зрения,  он  не  должен  отталкиваться  от  какого-то 
глубокого  взаимного  понимания  представителей 
разных  культур  на  уровне  оснований  идеи  прав 
человека.  Интеграция  позиций  на  уровне  основа-
ний  если  и  возможна,  но  только  в  исторической 
перспективе.  Также  равным  образом  невозможно 
пока  и  полное  совпадение  взглядов  в  отношении 
номенклатуры  прав.  Перечни  прав,  выдвигаемые 
различными  сообществами,  будут  отличаться  по 
своему  содержанию  или  порядку,  по  приоритетам, 
по интерпретациям конкретных прав. Заметим, что 
осознание  этих  различий  —  первый  шаг  к  универ-
сализации  идеи  прав  человека:  если  нормы  моего 
сообщества являются обоснованными, то и их нор-
мы также могут иметь весомые основания. Это тот 
самый пункт, с которого может начаться переопре-
деление идентичности, трансформация традицион-
ных ценностных ориентиров какого-то сообщества. 
Впрочем,  в  этом  процессе  должны  быть  сведены  к 
минимуму внешние воздействия на него, поскольку 
они  воспринимаются  его  членами  как  грубое  дав-
ление и пренебрежение традициями; проявится не-
надежность самого сообщества, что может усилить 
сопротивление любым изменениям идентичности и 
усложнить  достижение  консенсуса.  Путь  ко  всеоб-
щему согласию в вопросе о правах человека должен 
проходить  не  через  утрату  или  отрицание  тради-
ционной идентичности, а через углубляющееся по-
нимание  сторонами  друг  друга,  через  сознание  их 
равенства. Иначе ненадежность переговорного про-
цесса по установлению консенсуса станет как нечто 
чрезвычайно  затруднительное  и  лишенное  шансов 
на успех.

Таково,  в  частности,  то  обстоятельство,  когда 
представители некоторых незападных культур ста-

вят  в  укор  благополучие  сообщества,  в  котором  в 
свою очередь обеспечивается благо каждого его чле-
на. Для них сторонники ценностей Запада ненадеж-
ны  в  силу  крайнего  индивидуализма,  стремлением 
лишь к достижению личного блага. В западной тра-
диции  идея  субъективных  прав  органично  связана 
с  христианским  культурным  наследием  и  особен-
ностями  развития  правовой  системы  европейских 
стран. Традиции с другим историческим опытом ак-
центирование  субъективного  права  воспринимают 
подозрительно. Однако коммунитаристы убеждены, 
что  это  противоречие  можно  разрешить  благодаря 
наличию  во всех культурах общих нормативных 
черт,  таких  как  табу  на  убийство  или  уважение  к 
честной процедуре (не лги ни в помыслах, ни в мыс-
лях),  которые  могут  способствовать  сближению  в 
вопросе о правах.

Образцом описания может служить для наше-
го исследования буддийская традиция, когда пред-
рассудки  смещаются  на  базовые идеи ненасилия. 
Сторонники  этой  тенденции  подчеркивают  инди-
видуальную ответственность каждого за достиже-
ние  просветления  и  обращают  особое  внимание 
на  социальные  импликации  идеала  ненасилия.  В 
этой связи их ценностно-нормативная система при 
всем  различии  метафизических  оснований  оказы-
вается  близка  к  западным  ценностям  автономии 
и демократии. Защита прав человека является для 
них  важной  и  злободневной  практикой,  хотя  обо-
снование этой практики не связано с западной иде-
ей  уважения  к  достоинству  человека.  В  итоге  они 
выступают  в  качестве  потенциальных  участников 
всеобщего консенсуса в отношении прав человека, 
опираясь при этом на фундамент собственной, буд-
дийской традиции.

По  мнению  коммунитаристов,  представители 
исламской  культурной  традиции  имеют  все  осно-
вания и могут присоединиться к ценностям такого 
рода: ненасильственному консенсусу, даже несмотря 
на чрезмерную жесткость некоторых норм шариата. 
Аргументацией  служит  тезис  ислама  о  божествен-
ном  милосердии  и  сострадании,  который  коррели-
рует с христианским благочестием, превозносящим 
любовь  к  ближнему.  Эти  схожие  ценности  могут 
стать отправной точкой в длительном процессе соз-
дания общих норм, защищающих человека, без поте-
ри духовной основы сообществ, придерживающих-
ся ислама.

Несмотря на то, что оба описанных выше эти-
ческих  подхода  снимают  некоторые  трудности  для 
взаимопонимания субъектами социальной действи-
тельности, они сталкиваются с одним и тем же пре-
пятствием. И индивидам, и группам, основанным на 
общей  идентичности,  очень  трудно  признать,  что 
ценностные  установки  «других»,  отличающиеся  от 
их  собственных  установок,  имеют  равный  с  ними 
статус или хотя бы должны обсуждаться в качестве 
равных претендентов на одобрение со стороны раз-
умных людей. Это блокирует диалоговое сближение 
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позиций  по  вопросу  об  общих  нормативных  осно-
ваниях  проблематичным.  Конечно,  в  истории  име-
ются отдельные положительные примеры уважения 
к ценностям и нормам других культур при сохране-
нии  собственных,  примеры  взаимного  обогащения 
разных традиций в области морали и права, однако 
превратить  эти  примеры  в  глобальную  тенденцию, 
формирующую  универсальный  консенсус,  в  бли-
жайшем будущем вряд ли получится. Но исследова-
телями  социально-гуманитарного  познания  все  же 
уделяется  внимание  к  поиску  объективных,  значи-
мых для человека правил; их занимает рассмотрение 
зарождающихся  норм,  отображающих  реальность, 
переносимых в настоящее время; к пониманию меж-
человеческого  как  противоположности  универса-
лизму и общеродовому воплощению. Они задаются 
вопросами  межчеловечности,  которая  объединяет 
не широкие массы людей или группы избранных чле-
нов сообщества, а духовные единицы, определяющие 
смыслы  между-бытия  или  междумирья  для  вполне 
конкретных людей. Именно в этом состоит суть ис-
тинной и осмысленной коммуникации [10, с. 23]. В 
этом смысле надежность узнавания субъектом себя 
цензурируется в системе многократной готовности 
людей  на  равновесные  состояния,  которые  обеспе-
чивают  устойчивость  и  магистральные  линии  раз-
вития для всечеловеческих ценностей.

Таким образом, общий вывод нашего исследо-
вания  сводится  к  тому,  что  ценностное  понимание 
надежности  действительного  субъекта  разворачи-
вается при сближении объектов:

а)  правопорядка  как  установление  количе-
ственных и качественных требований лицу права с 
целью отсутствия недопустимого поведения людей;

б)  коммуникации  положительных  нравствен-
ных основ (убеждений) между людьми для форми-
рования образа человека надежного, верного себе и 
своему слову; 

в) коммунитарного взаимодействия, в котором 
отклоняются предрассудки и преодолевается эмпи-
рическая  функция  ненадежности  отрицательных 
общественных устоев. Принцип преодоления нена-
дежности в социально-гуманитарных науках — это 
познание  новых  феноменов  межчеловечности  как 
пространства  реализации  практической  филосо-
фии,  которая  по  многим  вопросам  норм  морали  и 
права  влияет  на  специфику  социально-гуманитар-
ного знания;

г)  понятие  надежности  было  рассмотрено  в 
рамках  «положительное  духовно-нравственное  ка-
чество личности» (твердость, способность постоять 
за других, выполнять установки права).
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Abstract

Purpose of the paper: studying the reflexivity of knowledge if the subject is aware of the reliability or unreliability of 
his knowledge in the socio-humanitarian object. Value argumentation is explained as a subject of interests and ambitions 
important for a person or a group of persons. The attention is focused on legal order, communication and communitarianism 
of the subject of reality. Due to the difference in human abilities to choose based on practical reasoning, the authors undertook 
a description of key assertions together with assessing the means that can be derived from ethical and legal objectness.

Study findings: the value side in socio-humanitarian cognition transforms patterns and standards into an inherent 
ethical and legal element of any activity and reflects reality in the perspective of correct understandings.
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Аннотация
Цель работы — сформировать представление об общем назначении и функционале управляющих органи-

заций научно-производственных кластеров в контексте решения задач развития промышленности и региональ-
ной политики.

Научная новизна исследования: впервые системно изложен функционал управляющей организации науч-
но-производственного кластера по обеспечению стабильной работы предприятий, включая реализацию иннова-
ционной компоненты их деятельности, с одной стороны, и развития региональной экономики, с другой.

Методы исследования: сравнительно-правовой, сравнительно-исторический, структурно-функциональный 
анализ, аналогия, обобщение, абстрагирование.

Результаты исследования: проанализированы три феномена промышленной политики советского перио-
да — артели, совнархозы и научно-производственные объединения, которые рассматриваются как предпосылки 
кластерной кооперации. Анализ действующих видов кластеров показал их многочисленность и неупорядочен-
ность, правовую неопределенность и ведомственную разобщенность. Отсюда был сделан вывод о целесообраз-
ности смещения акцента государственной поддержки с промышленных на научно-производственные кластеры. 
В статье представлены основные направления деятельности управляющей организации кластеров данного типа, 
включая сервисные и образовательные услуги, организацию внутренних и внешних коммуникаций, кадровое ре-
гулирование и содействие инновационному процессу. Детально расписаны возможные услуги в части так назы-
ваемого деятельностного консалтинга. Показана важная роль управляющей организации с участием публичного 
партнера в числе ее учредителей как гаранта стабильной работы предприятий, с одной стороны, и устойчивого 
развития региона, с другой. Сделан вывод о том, что распространение научно-производственных кластеров спо-
собно трансформировать региональную экономическую модель в направлении кластерной экономики.
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Введение

Актуальность  исследования  роли  управляющих 
компаний  (специализированных  организаций)2  в 
развитии кластеров определяется следующим.

Во-первых,  социально-экономические,  а  так-
же внешнеполитические условия, в которых сегодня 
оказалась Россия, создают объективные предпосыл-
ки для интеграции и консолидации промышленно-
го производства. Тем не менее реально работающие 
кластеры в России еще не стали распространенным 
явлением,  несмотря  на  функционирующие  во  мно-

2  Понятие  специализированной  организации  применимо  к  про-
мышленным  кластерам,  согласно  постановлению  Правительства  РФ 
«О  промышленных  кластерах  и  специализированных  организациях 
промышленных  кластеров»  от  31.07.2015  №  779;  понятие  управляю-
щей компании либо организации — более общее по смыслу; в данном 
случае эти понятия используются как синонимы.

гих регионах центры кластерного развития и иные 
кластерные структуры.

Во-вторых,  в  российских  условиях  кластер-
ная  кооперация  предприятий  заданной  отрасли 
со  смежными  и  обеспечивающими  отраслями  не 
происходит  стихийно,  как  это  описывалось  клас-
сическими теориями, в частности, теорией М. Пор-
тера  [1].  Напротив,  для  этого  необходим  субъект, 
который  будет  такую  кооперацию  направлять  и 
организовывать, откуда и возникает потребность в 
осмыслении  феномена  специализированных  орга-
низаций.

В-третьих,  актуальным  представляется  пере-
осмысление  механизмов  кооперации  науки  и  про-
мышленности,  действовавших  в  советский  пери-
од.  Изучение  данного  опыта  позволит  определить 
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функционал  специализированных  организаций 
применительно к новому, проектируемому типу ре-
гиональных научно-производственных кластеров.

Хотя в отношении кластеров вообще, а также 
инновационных,  промышленных,  туристических 
и  иных  кластеров  наработан  достаточно  большой 
объем  исследований,  развитию  кластерной  темы  в 
части  ее  детализации  и  фокусировки  внимания  на 
исполнительно-распорядительном  органе  в  этом 
плане повезло гораздо меньше.

Так,  в  исследовании  О.В.  Костенко  обобща-
ются  структурные  характеристики  управляющих 
компаний, такие как факт их наличия и количество 
в  кластере  (любопытно,  что  в  отдельных  кластерах 
насчитывается  2—3  организации,  выполняющие 
данные  функции),  организационно-правовая  фор-
ма, состав учредителей [2].

С.А. Вуйменков и Е.В. Перехожева в своей ра-
боте  подчёркивают  набор  функциональных  ролей 
управляющей компании как представителя кластера 
во внешних взаимодействиях; точки входа в кластер 
для  инвесторов,  государственных  органов  и  по-
тенциальных  участников;  акселератора  кластерных 
инициатив и т. д. [3]. Статья П.Н. Юровой посвящена 
центрам кластерного развития [4].

Итак,  цель  нашей  работы  —  сформировать 
представление об общем назначении и функционале 
управляющих  организаций  научно-производствен-
ных кластеров в контексте решения задач развития 
промышленности и региональной политики.

В  ходе  исследования  использовались  общена-
учные методы, такие как структурно-функциональ-
ный анализ, аналогия, абстрагирование и обобщение.

Советский опыт хозяйствования
как предыстория научно-производственных 

кластеров

Идея стыковки науки и производства не явля-
ется новшеством: достаточно вспомнить советский 
опыт  организации  артелей  1920-1950-х  годов,  со-
внархозов в 1957—1964 гг. и научно-производствен-
ных  объединений  (середина  1970-х  —  конец  1980-
х годов).

Артель  была  формой  промысловой  коопера-
ции;  важно,  что  артели  выпускали  не  только  пред-
меты  домашнего  обихода,  но  и  технически  слож-
ные  изделия  [5].  В  систему  промкооперации  СССР 
входили  среди  прочего  научно-исследовательские 
институты, экспериментальные лаборатории и кон-
структорские бюро, т. е. некоторые артели представ-
ляли собой творческие объединения изобретателей, 
ученых и производственников.

Совнархозы  были  созданы  на  региональном 
уровне  как  альтернатива  управления  промышлен-
ностью  через  центральные  министерства  и  ведом-
ства. Первым шагом в их деятельности должна была 
стать  аналитика  в  части  логистики,  рационального 
использования  производственного  оборудования 

и  помещений,  эффективности  соотношения  между 
специализацией  и  универсализацией.  Конкретно 
изучением  вопросов  специализации  должны  были 
заниматься комплексные бригады с участием пред-
приятий, партийных органов, НИИ и вузов [6]. Хотя 
о  кластерах  в  то  время  не  говорилось,  модель  со-
внархозов  можно  считать  аналогом  управляющих 
компаний как интеграторов предприятий заданной 
и  смежных  отраслей  с  наукой,  профессиональным 
образованием  и  системой  управления  на  террито-
рии экономического региона. В целом сегодня нель-
зя  однозначно  говорить  о  высокой  эффективности 
деятельности совнархозов, однако их опыт заслужи-
вает более тщательного изучения.

Термин «научно-производственные объедине-
ния» (НПО) говорит сам за себя: здесь наука играла 
уже  не  вспомогательную,  а  решающую  роль  в  обе-
спечении  производства  инновационной  компонен-
той. Не случайно главную роль в НПО играли имен-
но  научно-исследовательские  институты  [7—8]. 
На  начальном  этапе  при  относительно  небольших 
масштабах деятельности функции управления НПО 
возлагались  на  аппарат  институтов,  при  разраста-
нии же масштабов и усложнении деятельности дан-
ные  функции  выполнялись  специализированными 
органами  управления  [8],  которые  вполне  можно 
считать прямыми аналогами управляющих органи-
заций кластеров.

Как видим, детальный анализ советского опы-
та хозяйствования в части вариантов стыковки на-
уки и производства позволяет утверждать, что этот 
опыт  складывался  из  целесообразности  решения 
проблем и задач того времени, а его широко распро-
страненное  с  1990-х  годов  видение  исключительно 
как  «командно-административной  экономической 
системы»  не  является  продуктивным.  Отсюда  сле-
дует, что отдельные аспекты советского опыта могут 
быть востребованы и в настоящее время.

На сегодняшний день российский кластерный 
ландшафт составляют промышленные, инновацион-
ные  территориальные,  инновационные,  фармацев-
тические,  туристско-рекреационные  и  некоторые 
другие  кластеры,  причем  одни  из  них  существуют 
как  полноценная  правовая  категория,  а  другие  — 
как  объекты  точечного  регулирования,  например, 
Московский инновационный кластер3. Промышлен-
ные  кластеры  находятся  в  ведении  Минпромторга 
России,  инновационные  территориальные  —  Ми-
нэкономразвития  России.  В  базовом  Федеральном 
законе «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ упоми-
нание о туристических и туристско-рекреационных 
кластерах вообще отсутствует.

Казалось бы, более или менее тщательно про-
работана регламентация промышленных кластеров 

3  О  мерах,  направленных  на  функционирование  инновационного 
кластера  на  территории  города  Москвы:  Постановление  Правитель-
ства Москвы от 25.04.2019 № 435-пп.
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—  детально  прописаны  требования,  которым  они 
должны  соответствовать,  чтобы  получать  государ-
ственную поддержку4. Вместе с тем узковедомствен-
ный  подход  к  кластерам  не  позволяет  сделать  их 
полноценными центрами экономического роста.

Отсюда  возникла  идея  о  целесообразности 
преобразования  промышленных  кластеров  в  на-
учно-производственные [9], поскольку без сильной 
научной компоненты внутри- и межотраслевая ко-
операция предприятий вряд ли будет иметь смысл; 
в предлагаемом же формате кластеры будут способ-
ны выполнять роль локомотивов импортоопереже-
ния  [10]  и  инновационного  развития  российской 
экономики.

Современные  промышленные  кластеры,  со-
гласно  логике  постановления  Правительства  РФ 
№  779,  создаются  по  инициативе  снизу.  Далее  ини-
циаторы обеспечивают их соответствие установлен-
ным  требованиям,  чтобы  эти  кластеры  могли  пре-
тендовать на получение государственной поддержки.

Научно-производственные  кластеры,  по  за-
мыслу, будут создаваться инициатором «сверху» — 
органом  исполнительной  власти,  но  решение  при 
этом будет прорабатываться «сбоку» — научно-ме-
тодологическим центром, как вариант — разработ-
чиком стратегии социально-экономического разви-
тия  субъекта  РФ.  Отметим,  что  данный  вид  работ 
можно было бы включить в техническое задание, что 
повысит требования к компетенциям исполнителя. 

Соответственно, инициатор может войти в со-
став учредителей управляющей организации, равно 
как и публично-правовой партнер, если усмотрит в 
этом  целесообразность.  В  настоящее  время  органы 
власти предпочитают оказывать господдержку биз-
неса, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность.

Обзор функционала управляющей организации
научно-производственного кластера

Функционал  специализированной  организа-
ции промышленного кластера раскрыт в постанов-
лении Правительства РФ № 779 и включает «методи-
ческое,  организационное,  экспертно-аналитическое 
и  информационное  сопровождение  развития  про-
мышленного  кластера».  Это  подразумевает  разра-
ботку и реализацию программы развития кластера; 
организацию обучающих мероприятий; проведение 
мониторинга  состояния  промышленного,  научного 
и  финансово-экономического  потенциала  террито-
рий в интересах участников кластера, а также выста-
вочно-ярмарочную деятельность.

Данный перечень видов деятельности не пред-
усматривает  всего  их  возможного  многообразия 
и  увязки  с  целевыми  ориентирами,  отражающими 
роль кластера в региональной и национальной эко-

4  О  промышленных  кластерах  и  специализированных  организаци-
ях  промышленных  кластеров:  постановление  Правительства  РФ  от 
31.07.2015 № 779 (далее — постановление Правительства РФ № 779).

номике. Отсюда, если мы расширяем трактовку кла-
стера от промышленного до научно-производствен-
ного,  функционал  управляющей  организации  ви-
дится нам структурированным следующим образом:

1. Оказание участникам кластера разного рода 
сервисных  услуг,  начиная  от  бухгалтерского  и  ка-
дрового учета и заканчивая организацией участия в 
коллективных закупках.

2.  Организация  внутренних  коммуникаций  в 
кластере:

 i создание  и  обеспечение  деятельности  консуль-
тационных органов горизонтального взаимодей-
ствия:  советы  главных  конструкторов,  маркето-
логов, кадровиков;

 i налаживание  обмена  научно-технической  ин-
формацией;

 i подбор  партнеров  для  реализации  внутренних 
совместных проектов.

3.  Организация  внешних  коммуникаций  кла-
стера.

С учетом того, что управляющая организация 
представляет кластер во внешних взаимоотношени-
ях,  предметом  коммуникации  может  быть  следую-
щее:

 i вовлечение в кластер новых участников;
 i маркетинговая  политика  в  отношении  продук-

ции  кластера  и/или  отдельных  входящих  в  него 
предприятий;

 i совместные проекты с организациями, не входя-
щими в кластер;

 i взаимодействие с региональными органами вла-
сти и органами местного самоуправления по во-
просам  развития  социальной  сферы,  участия  в 
культурных,  спортивных  и  иных  мероприятиях 
регионального и муниципального уровня;

 i получение государственной поддержки.
4.  Организация  профессионального  обучения 

представителей участников кластера:
 i повышение квалификации;
 i организационно-деятельностные  игры  и  иные 

активные методы обучения;
 i обеспечение  деятельности  центра  компетенций 

кластера и/или корпоративного университета.
5.  Стимулирование  инновационной  активно-

сти участников кластера:
 i информирование  о  мерах  государственной  под-

держки;
 i информирование  о  конкурсах  инновационных 

проектов;
 i оказание содействия в патентовании результатов 

НИР.
6. Укрепление и развитие кадрового потенци-

ала кластера:
 i организация  профориентационных  мероприя-

тий;
 i организация стажировочных площадок на пред-

приятиях кластера;
 i прогнозирование кадровых разрывов и удовлет-

ворение кадровых потребностей за счет кадрово-
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го маркетинга и организации профессионально-
го развития сотрудников;

 i кадровая  логистика  (оптимизация  использова-
ния  кадрового  потенциала  работников  за  счет 
реализации  в  рамках  кластера  модели  заемного 
труда).

7. Оказание участникам кластера консалтинго-
вых услуг.

Бизнес-консультирование  силами  управля-
ющей  организации  отличается  от  традиционного 
внешнего консалтинга тем, что оно осуществляется 
на постоянной основе. В данном случае консультан-
ты  не  теряют  связи  с  объектом  консалтинга  после 
выполнения заданного объема работ; их главная за-
дача — не просто дать подсказку, в каком направле-
нии действовать, а вместе с заказчиком реализовать 
намеченный план действий. Данный вид консульти-
рования  можно  назвать  «деятельностным  консал-
тингом».

Приведем примеры рекомендаций, которые, по 
нашему замыслу, управляющая организация может 
давать отдельным участникам кластера.

1. Промышленным предприятиям:
 i сдать  незадействованное  оборудование  и/или 

производственные  площади  в  аренду  другому 
участнику кластера;

 i на основе оценки рыночной ситуации увеличить 
выпуск заданных изделий. Основой может быть 
содействие  в  заключении  договоров  поставок 
либо договоров намерений с контрагентами;

 i усилить  специализацию  предприятий  с  учетом 
имеющихся компетенций;

 i избавиться  от  непрофильных  активов,  переведя 
их на аутсорсинг;

 i освоить производство новых изделий, необходи-
мых другому участнику кластера;

 i расширить  производство  продукции,  необходи-
мой государственному заказчику в регионе;

 i сформировать  стажировочные  площадки  для 
студентов вузов и учреждений среднего профес-
сионального образования.

2. Научным организациям и вузам:
 i переориентировать  тематические  планы  НИР 

с  учетом  актуальных  потребностей  участников 
кластера;

 i подать заявку на грант в целях обеспечения фи-
нансирования  разработки  некоторой  востребо-
ванной  темы  НИР  (своевременное  информиро-
вание о конкурсах);

 i сформировать временный творческий коллектив 
с  участием  инженерно-технических  работников 
предприятий кластера;

 i сформировать темы выпускных квалификацион-
ных работ студентов в соответствии с потребно-
стями кластера и/или его отдельных участников.

3.  Организациям,  реализующим  программы 
дополнительного профессионального образования:

 i разработать образовательные программы в соот-
ветствии с потребностями участников кластера.

В рамках рассмотренного подхода к функцио-
налу кластера разработка и реализация программы 
его  развития  видится  отдельным  интегрирующим 
направлением,  призванным  выстроить  различные 
направления работы в заданной последовательности.

С  учетом  состава  учредителей  управляющей 
организации предполагается, что ее консультацион-
ная деятельность будет осуществляться в интересах, 
с  одной  стороны,  отдельных  предприятий,  а  с  дру-
гой, субъекта РФ и страны в целом. Во втором слу-
чае управляющая организация призвана выступать 
как центр экологической, социальной и комплаенс-
ответственности.  Именно  такой  подход  позволяет 
обеспечивать  гармонию  интересов:  стабильное  ин-
новационное  развитие  промышленности  в  регионе 
объективно выгодно и производственникам, и субъ-
екту  РФ,  интересы  которого  представляет  публич-
но-правовой партнер.

Выводы

Таким  образом,  управляющая  организация 
научно-производственного  кластера  является  цен-
тральным звеном в данном конструкте, от которого 
зависит общий смысл, направленность и интенсив-
ность взаимодействия как между участниками кла-
стера, так и между ними и внешней средой.

В рамках научно-производственного кластера 
управляющая  организация  выступает,  с  одной  сто-
роны,  гарантом  стабильного  и  безопасного  эконо-
мического положения предприятий-участников, а с 
другой  —  проводником  и  драйвером  устойчивого, 
инновационного,  сбалансированного  и  опять  же 
безопасного  развития  региональной  и  националь-
ной экономики. Следует учитывать, что в условиях 
внешнеполитических  угроз  именно  научно-произ-
водственные кластеры под руководством управляю-
щих организаций должны быть способны оператив-
но наладить производство продукции двойного на-
значения и, если потребуется, осуществить перевод 
промышленного производства на военные рельсы.

Если  региональные  научно-производствен-
ные  кластеры  получат  широкое  распространение, 
это  может  в  корне  изменить  экономический  ланд-
шафт  и  сами  принципы  функционирования  эко-
номики.  На  данный  момент  дилемма  «плановая  vs. 
рыночная  экономика»  стремительно  утрачивает 
свою актуальность. Классическая модель рыночной 
экономики оказалась утопичной, поскольку наблю-
даемые  внутриотраслевая  монополизация  и  межо-
траслевая «экосистемизация» подавляют свободное 
и конкурентное развитие малого и среднего бизнеса. 
Управление  предприятиями  через  вертикально-ин-
тегрированные  холдинги  невольно  воспроизводит 
не  самую  удачную  советскую  модель  отраслевых 
министерств  и  главков.  В  то  же  время  советский 
опыт организации управления предприятиями и уч-
реждениями — участниками артелей, совнархозов и 
научно-производственных  объединений  представ-
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ляется актуальным для учета в процессе выстраива-
ния  системы  управления  кластерами  посредством 
управляющих  организаций.  В  конечном  счете  раз-
витие  кластеров  позволит  сформироваться  новой 

модели  кластерной  экономики,  отвечающей  вызо-
вам сегодняшнего дня, в том числе задаче обретения 
Россией технологического суверенитета.
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SOCIOLOGY OF MANAGEMENT

THE MANAGING (SPECIALISED) ORGANISATION OF THE RESEARCH 
AND PRODUCTION CLUSTER AS A DRIVER FOR THE DEVELOPMENT 

OF ENTERPRISES AND THE REGION

Konstantin Kharchenko5

Keywords: research and production clusters, managing and specialised organisations, active consulting, artels, 
research and production associations, cluster economy.

Abstract
Purpose of the study: forming an insight of the general purpose and functionality of managing organisations of 

research and production clusters in the context of solving problems of industrial development and regional policy.
Research novelty: for the first time, a system description is given of the functionality of the managing organisation of 

the research and production cluster as regards ensuring stable operation of enterprises including implementation of the 
innovative component of their activities, on the one hand, and development of the regional economy, on the other hand.

Methods used in the study: the comparative legal, comparative historical, structural and functional analysis, analogy, 
generalisation, abstraction.

Study findings: three phenomena of industrial policy of the Soviet period were analysed, to wit, artels, sovnarkhozes 
(Regional Economic Soviets), and research and production associations considered as prerequisites for cluster co-operation. 
An analysis of the existing types of clusters showed their numerosity and irregularity, legal uncertainty and departmental 
disunity. Hence, it was concluded that it is advisable to shift the focus of government support from industrial to research and 
production clusters. The main lines of activities of managing organisations of clusters of this type were set forth in the paper, 
including service and educational services, organisation of internal and external communications, personnel regulation and 
assistance to the innovation process. A detailed description of possible services as regards the so-called active consulting 
was given. The important role of the managing organisation with the participation of a public partner being one of its founders 

5  Konstantin Kharchenko, Ph.D. (Sociology), Associate Professor at the Department of Public and Municipal Administration of the Financial University 
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as a guarantor of stable operation of enterprises, on the one hand, and sustainable development of the region, on the other 
hand, is shown. A conclusion is made that a wider use of research and production clusters is capable of transforming the 
regional economic model in the direction of cluster economy.
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НАСТАВНИЧЕСТВО: ОСОБАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ПРАКТИКА  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Колесникова К.Г.1

Ключевые слова: научное наставничество, социальный лифт, деятельностная практика, высшая школа, 
социальный институт наставничества.

Аннотация
В статье обосновывается актуальность развития наставничества в системе высшей школы, доказывается 

необходимость формирования концептуального междисциплинарного подхода к понятию «наставничество в выс-
шей школе», что связано с недостаточной разработанностью научного осмысления процесса институционального 
становления наставничества в рамках формирующихся реалий реформирующейся системы высшей школы.

Методы исследования: индукция, дедукция, анализ статистики и материалов социологических исследований.
Результаты исследования сформулированы в виде аналитических положений и предложений, направлен-

ных на дальнейшее развитие процесса становления наставничества в рамках высшей школы, на формирование 
российской модели наставничества как элемента управления образовательного процесса в высшей школе.

Научная новизна: на основе анализа материала и эмпирических данных, характеризующих результативность 
применения практики наставничества в системе высшей школы, обосновывается значимость и необходимость 
дальнейшей работы по научному осмыслению особенностей реализации практики наставничества в системе 
высшей школы, формированию системного подхода к созданию условий для развития института наставничества 
в системе высшей школы и применения на практике результатов, полученных в процессе научных исследований.
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Актуальность

В  России  2022—2031  годы  объявлены  Десяти-
летием  науки  и  технологий2.  К  основным  задачам 
проведения  Десятилетия  науки  и  технологий  были 
отнесены:  содействие  вовлечению  исследователей 
и  разработчиков  в  решение  важнейших  задач  раз-
вития общества и страны, повышение доступности 
информации о достижениях и перспективах россий-
ской науки для граждан РФ3. 

В перечне задач была представлена также зада-
ча,  которая  декларировала  необходимость  привле-
чения талантливой молодежи в сферу исследований 
и разработок. Но сама возможность такого привле-
чения, и, в первую очередь, подготовки молодежи к 
участию  в  исследованиях  зависит  от  эффективной 
деятельности  образовательной  системы  во  всем  ее 
комплексе, и в особенности — от системы средней 
и высшей школы [15]. Именно поэтому 2023 год ука-

2  Указ Президента РФ от 25 апреля 2022 г. № 231 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия науки и технологий» (с изменени-
ями и дополнениями). URL: https://base.garant.ru/404536068/
3  Там же.

зом президента Российской Федерации был объяв-
лен Годом педагога и наставника4. 

Этот указ стал одним из документов в перечне 
законодательных  актов,  в  котором  наставничество 
обозначалось  как  вид  педагогической  практики, 
а  его  развитие  в  системе  образования  (в  том  чис-
ле  высшего)  определялось  либо  как  обязательная, 
особая деятельностная практика в системе высшей 
школы, либо как социальный институт, находящих-
ся в стадии возрождения.

Поскольку  практика  наставничества  была 
очень широко применяема в различных сферах де-
ятельности в Советском Союзе, а в период перехода 
российского государства к постсоветскому периоду 
практически  утратила  свои  позиции,  возрождение 
наставничества как особого вида социальной прак-
тики (или даже социального института) требовало 
не только ее декларирования, наравне с преподава-

4  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  27.06.2022  №  401  «О 
проведении  в  Российской  Федерации  Года  педагога  и  наставника». 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003
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тельской  деятельностью,  в  законодательных  актах, 
но и серьезного научного анализа ее возможностей 
активного вмешательства в решение проблем, с ко-
торыми  сталкивается  российское  общество.  Это,  в 
свою очередь, активизировало внимание российских 
ученых к изучению наставничества в разных сферах 
деятельности, в том числе и в педагогической.

Вопрос развития педагогического наставниче-
ства рассматривался на разных уровнях управления. 
23 декабря 2013  года В.В. Путин на совместном за-
седании  Государственного  совета  РФ  и  Комиссии 
при Президенте РФ по мониторингу достижения це-
левых  показателей  социально-экономического  раз-
вития отметил необходимость возрождения инсти-
тута  наставничества5.  Президент  России  поручил 
Правительству Российской Федерации при участии 
комиссий Государственного Совета Российской Фе-
дерации и объединений работодателей разработать 
концепцию  развития  наставничества  в  Российской 
Федерации на период до 2030 года.

Проблема  развития  наставничества  явля-
ется  одной  из  центральных  в  национальном  про-
екте  «Образование»6,  Национальной  системе  учи-
тельского  роста,  в  федеральном  проекте  «Учитель 
будущего»7,  в  Плане  основных  мероприятий  по 
проведению в Российской Федерации Года педагога 
и наставника8. Данные проекты направлены на по-
вышение качества деятельности педагогов и разра-
батывают модель карьерного роста педагога, где зва-
ние  «учитель-наставник»  будет  высшей  ступенью 
профессионального  роста  учителя.  К  одним  из  ос-
новных трудовых функций таких учителей относят 
наставничество  в  работе  со  студентами,  молодыми 
специалистами и педагогами.

В федеральном проекте «Современная школа»9 
была поставлена задача разработки методологии на-
ставничества  для  обучающихся  общеобразователь-
ных  организаций  с  привлечением  представителей 
работодателей, выпускников и применением успеш-
ного опыта взаимодействия учеников.

Потребность  возрождения  института  настав-
ничества  породила  также  ряд  общественных  ини-
циатив, в том числе региональных, таких как «Объ-
единение наставников», «Национальный ресурсный 
центр  наставничества»,  «Союз  Наставников  Рос-
сии».  Общественные  и  государственные  организа-
ции  осуществляют  разработку  соответствующих 

5  Президент утвердил поручения по наставничеству. URL: https://nark.
ru/news/news_nark/prezident-utverdil-porucheniya-po-nastavnichestvu/
6  Национальный  проект  «Образование».  URL:  https://edu.gov.ru/
national-project/about/
7  Паспорт  федерального  проекта  «Учитель  будущего».  Приложение 
к протоколу заседания проектного комитета по национальному про-
екту «Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3. URL: https://spbappo.ru/
wp-content/uploads/2019/08/.pdf
8  План основных мероприятий по проведению в Российской Федера-
ции Года педагога и наставника. Утвержден распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 февраля 2023 г. № 399-р. URL: http://
archives.gov.ru/sites/default/files/plan-god-pedagoga-nastavnika_2023.pdf
9  URL: https://edu.gov.ru/national-project/projects/school/

планов и программ развития с использованием си-
стемы наставничества. Сформировалось общее по-
нимание  того,  что  система  наставничества  может 
стать инструментом повышения качества образова-
ния,  механизмом  создания  эффективных  социаль-
ных лифтов, одним из катализаторов для «техноло-
гического рывка» российской экономики.

Постановка задачи

С  точки  зрения  науки  наставничество  пони-
мается  как  социальный  институт,  как  системный 
общественный  процесс,  как  деятельность,  как  вы-
полнение  определенной  социальной  роли,  как  тех-
нология  привития  востребованных  социальных 
норм [13; 14].

Исследователь  Ю.Л.  Львова,  раскрывая  поня-
тие «педагогическое наставничество», отмечает, что 
это процесс «творческого сотрудничества», «парно-
го  содружества»,  возникающий  на  основе  единых 
педагогических  взглядов,  методических  поисков  и 
желания совместно решать творческие задачи, в ос-
нове которых лежит общение [9].

Наставничество  в  системе  высшей  школы 
определяется  также  как  «…универсальная  модель 
построения  отношений  внутри  любой  образова-
тельной организации, технология интенсивного раз-
вития личности как наставляемого, так и наставника, 
передачи  опыта  и  знаний,  формирования  навыков, 
компетенций, метод компетенций и ценностей, по-
строения  индивидуального  плана  взаимодействия 
наставника  и  наставляемого,  ориентированного  на 
конкретный результат» [4, 8].

Наставничество определяется и как специфи-
ческая  непрофессиональная  педагогическая  дея-
тельность, оказывающая обучающее и воспитатель-
ное  воздействие  субъекта  (наставник)  на  объект 
(подшефного) деятельности.

К  наиболее  актуальным  и  содержательным 
подходам  и  научным  работам  по  данной  тематике 
можно  отнести,  в  частности,  работы  И.А.  Мамае-
вой [10], обосновывающей возможность и необходи-
мость разработки и применения в практике функци-
онирования вуза двумерной модели наставничества, 
Е.Г. Коликовой [8], рассматривающей создание в об-
разовательной  организации  предметно-развиваю-
щей среды именно посредством функционирования 
двухуровневой системы наставничества, Е.А. Дуди-
ной  [5],  описывающей  наставничество  как  особый 
вид  педагогической  деятельности,  А.Э.  Виноградо-
ва  [3],  в  работах  которого  был  представлен  анализ 
социологических концепций института наставниче-
ства,  обобщены  результаты  социологической  реф-
лексии феномена наставничества, и др.

Вместе с тем за период с 2000 г. по сегодняшний 
день  по  научной  специальность  5.4.7.  «Социология 
управления»  не  было  защищено  диссертаций  по  те-
матике «наставничество» и была защищена всего одна 
диссертация по научной специальности 5.4.4.  «Соци-
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альная структура, социальные институты и процессы: 
Институционализация наставничества в системе госу-
дарственной службы Российской Федерации» [6].

При  всем  достаточно  большом  объеме  на-
учных  статей  по  тематике  наставничества,  следует 
отметить  также  отсутствие  единого  понятийно-
категориального  аппарата  и  терминологическую 
разобщенность в определении понятия и видов на-
ставничества, методов, принципов и механизмов на-
ставнической деятельности. Так, например, в статье 
«Коучинг  как  метод  недирективного  управления  в 
государственных органах власти и органах местного 
самоуправления»  ее  автор  И.В.  Костюк  обозначает 
отличия между коучингом, менторством и традици-
онным  наставничеством,  и  объявляет  эти  отличия 
существенными (см. таблицу 1).

На  практике  восстановление  и  развитие  на-
ставничества происходит в первую очередь в сферах 
деятельности,  для  которых  практика  наставниче-
ства была традиционной [12].

Так, при проведении мониторинга рынка труда 
были получены данные, согласно которым наиболее 
предпочтительными  формами  обучения  персонала 
для работодателей в организациях являются повы-
шение квалификации  (79%), профессиональная пе-

реподготовка  (46,2%)  и  обучение  на  рабочем  месте 
(наставничество) (45,3%).

Для  восполнения  дефицита  знаний  и  умений 
работников работодатели также чаще всего исполь-
зуют такие мероприятия, как повышение квалифи-
кации  (78,3%),  профессиональная  переподготовка 
(56%) и реализация системы наставничества (46,2%) 
(см. таблицу 2). 

В Республике Татарстан после профессиональ-
ной переподготовки (53,3%), используемой в органи-
зациях, идут обмен опытом и мастер-классы (43,3%), 
затем реализация системы наставничества (41,8%).

В г. Москве на второе место выходит такой спо-
соб восполнения компетенций работников, как реа-
лизация  системы  наставничества  (51,2%),  а  следом 
идет профессиональная переподготовка (48,8%).

В г. Москве сразу после повышения квалифи-
кации по предпочтительности идет обучение на ра-
бочем  месте  (наставничество)  (54,9%)  и  обучение 
посредством онлайн-курсов (50,3%)10.

10  Паспорт федерального проекта «Учитель будущего». Приложение 
к протоколу заседания проектного комитета по национальному про-
екту «Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3. URL: https://spbappo.ru/
wp-content/uploads/2019/08/.pdf

Таблица 1

Отличие коучинга от менторства и традиционного наставничества (обучения, тренинга, 
инструктажа) [7, с. 56]

Тип 
взаимодействия Цель Степень

директивности
Источник

экспертных
знаний

Особенности

Коучинг

Развитие со-
трудника на 
основе его 
внутренних ре-
сурсов

Недирективный 
метод Сотрудник (подопеч-

ный коуча)

Равное взаимодействие, ответ-
ственность за принятие решения 
и его исполнение остается на со-
труднике; в основе принятия реше-
ния — собственный опыт и знания 
сотрудника

Менторство

Развитие со-
трудника благо-
даря сочетанию 
собственного 
опыта и экс-
пертности мен-
тора 

Недирективный 
метод  Ментор и сотрудник 

Равное взаимодействие, ответ-
ственность за принятие решения и 
его исполнение остается на сотруд-
нике; в основе принятия решения 
— экспертные знания и опыт как 
ментора, так и самого сотрудника

Традиционное 
наставничество, 
обучение, тренинг, 
инструктаж 

Развитие со-
трудника за 
счет передачи 
знаний, умений, 
навыков настав-
ника или за счет 
усвоения вер-
ного алгоритма 
действий по 
инструкции

Есть та или иная сте-
пень директивности 
(максимальная — в 
случае инструктажа)

В основном, наставник 
(руководитель, тренер)

Отношения иерархичны, хотя в не-
которых случаях могут вовлекать 
сотрудника в решение задачи; в 
основе принятия решения — экс-
пертные знания наставника, он 
контролирует, насколько сотрудник 
усвоил переданные знания, навыки 
и готов к исполнению; в случае ин-
структажа источник — инструкция. 
Ответственность сотрудника, как 
правило — за реализацию.
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То  есть  можно  констатировать  тот  факт,  что 
наставничество  как  деятельностная  практика  уже 
активно  реализуется  в  производственной  сфере, 
многие  компании  и  федеральные  органы  исполни-
тельной власти серьезно преуспели в этом вопросе, 
создав стройную систему наставничества.

Решение поставленной задачи

Восстановление  (или,  скорее,  переосмысление 
содержания данного феномена и формирования, его 
адаптированного под потребности системы высшего 
образования варианта) в системе высшего образова-
ния инициировано в первую очередь государством. 

Так, федеральный проект «Современная шко-
ла» содержит целевой показатель: до конца 2024 года 
не  менее  70%  обучающихся  общеобразовательных 
организаций  будут  вовлечены  в  различные  формы 
сопровождения и наставничества.

25 мая 2023 г. в Государственном университе-
те  просвещения  состоялась  стратегическая  сессия 
«Наставничество  в  России  как  вызов  времени».  В 
рамках мероприятия участники обсудили ключевые 
вопросы,  связанные  с  разработкой  стратегических 
инициатив в  сфере наставничества. Это мероприя-
тие стало первым, где представители из разных сфер 
применения  наставничества  выступили  в  каче-
стве  разработчиков  профессионального  стандарта 
«Наставник»11, который имеет уровневую структуру 
и учитывает квалификацию наставника. Профстан-
дарт — это один из нормативных документов, фик-
сирующих  юридическое  сопровождение  практики 
наставничества в системе высшей школы.

Важным  шагом  является  также  разработка 
программы  дополнительного  профессионального 
образования  по  направлению  «Наставничество  в 
образовательных  организациях»  с  учетом  лучших 
международных и региональных практик, посколь-

11  Под  эгидой  Минпросвещения  прошла  стратегическая  сессия  по 
наставничеству.  26.05.2023.  URL:  https://nark.ru/news/news_nark/pod-
egidoy-minprosveshcheniya-proshla-strategiches/

ку реализация такой программы дает возможность 
использовать эти практики и в системе высшего об-
разования Российской Федерации.

Стратегическая  сессия  показала,  что  одно-
значно ответить на эти вопросы можно только через 
непрерывное  взаимодействие  и  открытый  диалог 
представителей государства, реального сектора эко-
номики, образования и социальной сферы.

Важным  для  реализации  практики  настав-
ничества  в  высшей  школе  является  определение 
наставлений  наставнической  деятельности.  «Се-
годня  в  России  более  52  тысяч  молодых  препо-
давателей  в  вузах  в  возрасте  до  39  лет.  Им  пред-
стоит,  опираясь  на  традиции  отечественной  пе-
дагогики  и  передовые  технологии,  формировать 
суверенную  систему  образования.  Поэтому  одна 
из целей Года педагога и наставника — качествен-
но усилить вузы, а также масштабировать движе-
ние  наставников»12,  —  так  обосновал  одну  из  за-
дач  наставничества  вице-премьер  Правительства 
Российской  Федерации  Д.  Чернышенко.  С  2024  г. 
в  российских  вузах  запускается  программа  науч-
ного  наставничества,  в  ней  будут  задействованы 
советы  молодых  ученых  и  студенческие  научные 
объединения. «Благодаря этому мы получим еди-
ный трек профессионального роста молодого уче-
ного  —  от  абитуриента  до  доктора  наук,  а  также 
обеспечим  поддержку  преемственности  между 
поколениями исследователей»13. 

Но наставничество как гарантия обеспечения 
профессионального  роста  молодого  преподавате-
ля  —  не  единственное  направление  развития  на-
ставничества в системе высшей школы, его потенци-
ал как деятельной практики гораздо шире и содер-
жательнее.  Именно  поэтому  реализация  практики 
наставничества  в  высшей  школе  становится  одной 

12  Год  педагога  и  наставника:  события,  объединяющие  мир  обра-
зования.  URL:  https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-
ministerstva/65175/
13  Эксперт  РАНХиГС  рассказала  о  программе  научного  наставни-
чества.  URL:  https://gov.karelia.ru/news/22-03-2023-ekspert-rankhigs-
rasskazala-o-programme-nauchnogo-nastavnichestva/

Таблица 2

Мероприятия по восполнению дефицита профессиональных компетенций (знаний, умений и навыков) 
работников, которые используются в организациях (в %)*1 

В целом Республика Татарстан г. Москва  Новгородская область

Повышение квалификации  78,3  77,4  77,3  83,1
Профессиональная перепод-
готовка  56,0  53,3  48,8  50,0

Реализуется система настав-
ничества  46,2  41,8  51,2  43,8

*  Аналитические материалы о результатах проведения мониторинга рынка труда по 3 регионам в целях развития национальной системы ква-
лификаций в 2023 году. Национальное агентство развития квалификаций. С. 15. URL: https://nark.ru/upload/iblock/688/3si9nvpfp78lk1ar345rfh2ey
9hhqgvj/Monitoring_rynka_truda_po_3_ m_regionam_2023_goda.pdf
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из актуальных тем большого количества междисци-
плинарных исследований.

Наставничество в системе высшей школы вне-
дряется также и как перспективная образовательная 
технология,  которая  позволяет  передавать  знания, 
формировать у обучающихся необходимые навыки 
и осознанность быстрее, чем традиционные спосо-
бы подготовки будущих специалистов [11].

В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев [1] вы-
деляют следующие формы наставничества:

1.  Индивидуальная  —  предполагает  персона-
лизированное сопровождение наставником обучаю-
щегося с учетом индивидуальных образовательных 
дефицитов и других индивидуальных особенностей 
последнего.

2. Групповая — сопровождение одним настав-
ником (или командой наставников) группы обучаю-
щихся, обладающих общим или сходным образова-
тельным дефицитом.

3.  Коллективная  —  организация  наставниче-
ства в работе с коллективом (большой группой) об-
учающихся, обладающих различными типами обра-
зовательных дефицитов.

4.  Взаимная  —  организация  взаимной  под-
держки обучающихся, обладающих разными типами 
образовательных дефицитов.

5.  Онлайн-поддержка  обучающихся,  находя-
щихся  в  удаленном  доступе  с  использованием  ин-
тернет-технологий.

По нашему мнению, в системе высшей школы 
практика наставничества является многоуровневой 
системой и может реализовываться (и уже реализу-
ется) как минимум на следующих уровнях:

 i студент  —  преподаватель  (традиционная  мо-
дель),  особенно  в  варианте  поворота  высшей 
школы в сторону повышения уровня и качества 
индивидуализации процесса образования; 

 i студент старших курсов — студент младших кур-
сов (кураторство);

 i студент-исследователь  —  студенты,  выполняю-
щие  научные  исследования  или  участвующие  в 
разработке стартапов (научное наставничество);

 i молодой  преподаватель  —  опытный  преподава-
тель. Это один из наиболее описываемых уровней 
реализации  практики  наставничества  в  системе 
высшей школы;

 i группа преподавателей, работающих в группе, ре-
ализующей научный грант или написание моно-
графии, научной статьи. 

А. Денисова представляет наставничество как 
систему  взаимоотношений  между  сотрудниками, 
находящимися  на  разных  ступенях  служебной  ие-

рархии  по  опыту,  стажу  работы,  образовательному 
уровню, возрасту [2]:

 i студенты — одаренные школьники.
 i преподаватель-консультант  —  студенты,  нахо-

дящиеся в удаленном доступе с использованием 
интернет-технологий.

Для каждого из этих уровней в профстандарте 
«Наставник»  должны  быть  учтены  навыки,  умения 
и  компетенции,  которые  должны  быть  в  наличии 
не только у специалиста, который непосредственно 
будет занимать эту должность в вузе, но и у любого 
участника образовательного процесса, который бу-
дет  в  своей  деятельности  реализовывать  практику 
наставничества как деятельностную практику в си-
стеме высшей школы.

Выводы

Наставничество  возрождается  как  социаль-
ный институт в современной России, но, в отличие 
от советского периода, — с обновленными функция-
ми, большим разнообразием форм и методов реали-
зации. Результаты проведенных исследований пока-
зывают,  что  программы  наставничества  актуальны 
и  востребованы,  но  ресурсов  для  их  эффективной 
реализации пока недостаточно.

Таким  образом,  опираясь  на  позицию,  декла-
рированную еще в 1978 г. Г. Льюисом, можно выде-
лить  следующие  признаки  практики  наставниче-
ства, объясняющие ее высокий потенциал оказания 
помощи  людям  в  приобретении  опыта:  гибкость  в 
организации,  взаимный  интерес,  наиболее  эффек-
тивный  метод  адаптации  к  профессии,  индивиду-
альность,  ориентированность  на  людей,  обратная 
связь,  возможность  действовать  параллельно  или 
дополнительно к любому иному методу.

При этом наставничество как особую деятель-
ностную  практику  в  системе  высшей  школы  можно 
определить  как  многоуровневую  систему,  функци-
ональность  уровней  которой  определяется  количе-
ством реализуемых в системе высшей школы взаимо-
действий между субъектами, включенными в образо-
вательный процесс, их потребностями, ожиданиями 
и статусом в социальной иерархии высшей школы.

Эта практика на каждом из уровней своей реа-
лизации представлена особыми задачами, субъекта-
ми и системой отношений между ними, но при этом 
является комплексной и сквозной для всей системы 
высшего образования.

Практика  наставничества  в  системе  высшей 
школы  —  также  перспективная  и  актуальная  тема 
междисциплинарных исследований, которая только 
начинает активно развиваться.
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SOCIOLOGY OF MANAGEMENT

MENTORING: A SPECIAL ACTIVITY-BASED PRACTICE IN THE HIGHER 
EDUCATION SYSTEM

Kristina Kolesnikova14

Keywords: academic mentoring, social lift, activity-based practice, higher education, social institution of mentoring.

Abstract
The paper presents a justification for the topicality of the development of mentoring in the higher school system, 

proves a need to form a conceptual interdisciplinary approach to the concept of “mentoring in higher education” which is 
related to an insufficiently elaborated scholarly understanding of the process of institutional formation of mentoring within 
the emerging realities of the higher school system undergoing reforms.

Methods used in the study: induction, deduction, analysis of statistics and sociological research materials. 
The study findings are worded as analytical provisions and proposals aimed at further development of the process of 

mentoring in higher education, at forming the Russian model of mentoring as an element of management of the educational 
process in higher education.

Research novelty: based on the analysis of the material and empirical data characterising the effectiveness of 
applying the practice of mentoring in higher education, a justification is given for the importance and need of further work on 
a scholarly understanding of the specific features of the implementation of mentoring practice in higher education, forming a 
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Policy of the Institute of International Economic Relations, Moscow, Russian Federation. E-mail: kolesnikova@imes.su
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system approach to creating conditions for the development of the institution of mentoring in higher education, and practical 
use of the results obtained by research work.
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РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БОРЬБЕ  
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ1
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Аннотация
Рецензируется монография о полезности информационных систем и искусственного интеллекта в проти-

водействии криминальным угрозам России и защиты ее государственной безопасности. Рецензенты приходят к 
выводу об актуальности поднятых в книге вопросов. Сформулированные в монографии выводы и предложения 
могут использоваться в практической работе по защите суверенитета России. В научном плане работа будет по-
лезна профессорско-преподавательскому составу вузов, студентам, а также широкому кругу читателей, интере-
сующимся возможностями использования искусственного интеллекта.
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1  Рецензия на монографию «Искусственный интеллект в противодействии криминальным угрозам финансовой безопасности России (теория, 
методология, практика)» / В.Н. Анищенко, А.В. Выборный, А.Г. Хабибулин. М. : МГУ им. М.В. Ломоносова; Высшая школа государственного ау-
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В  2024  году  вышла  в  свет  монография  В.Н.  Ани-
щенко, А.В. Выборного и А.Г. Хабибулина под назва-
нием «Искусственный интеллект в противодействии 
криминальным  угрозам  финансовой  безопасности 
России» [1].

Мы  внимательно  ознакомились  с  указанной 
книгой и уверенно можем заявить: она удалась! Про-
веденное  авторами  исследование  получилось  инте-
ресным, объемным и содержательным. 

Исходной  информационной  базой  для  моно-
графии  послужили  нормативные  правовые  акты 
Российской Федерации по вопросам стратегическо-
го  планирования  и  обеспечения  финансовой  безо-
пасности, научные труды российских и зарубежных 
ученых,  методические  материалы  по  рассматривае-
мой проблеме, информационные ресурсы. Активно 
использован собственный опыт авторов.

Действительно, в настоящее время сложно пе-
реоценить  роль  искусственных  интеллектуальных 
информационно-аналитических  систем  в  деятель-
ности  органов  финансовых  расследований.  И  мож-
но  согласиться  с  тем,  что  во  многих  случаях  имен-
но  структуры  органов  финансовых  расследований 
стояли у истоков создания специальных глобальных 
комплексов  средств  автоматизации  для  информа-
ционного  обеспечения  решения  оперативно-слу-
жебных  задач  и  задач  управления  своих  подразде-
лений. Во многом это было обусловлено глобальной 

автоматизацией  и  информатизацией  экономики  и 
соответствующим усложнением экономических от-
ношений, прежде всего в финансово-хозяйственной 
деятельности,  а  как  следствие  —  необходимостью 
оперативного доступа к базам данных и обработки 
сверхбольших объемов учетной и другой информа-
ции хозяйствующих субъектов. 

Как  написали  авторы,  класс  автоматизируе-
мых служебных задач органов финансовых рассле-
дований постоянно расширяется, и уже невозможно 
представить их работу без трансрегиональных авто-
матизированных искусственных интеллектуальных 
информационно-аналитических  систем,  охваты-
вающих  все  пространство  Российской  Федерации. 
При  этом  практическое  применение  сложных  ис-
кусственных  интеллектуальных  информационно-
аналитических систем в повседневной деятельности 
органов  финансовых  расследований  в  качестве  ос-
новного  средства  информационно-аналитического 
обеспечения  их  оперативно-служебной  деятельно-
сти  является  мультиотраслевой,  сложной,  систем-
ной  задачей  науки  и  образования.  Решение  таких 
задач предусматривает реализацию комплекса вза-
имоувязанных  мер  организационного,  правового, 
образовательного, научно-технического, кадрового, 
материального  и  финансового  характера,  направ-
ленных на обеспечение и повышение эффективно-
сти финансовых расследований [1, с. 354—355].
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Сама монография состоит из тринадцати глав, 
включающих тридцать девять параграфов! 

Названия  глав  ярко  показывают  широту  ис-
следованных в книге проблем: 

 i ключевые  проблемы  противодействия  угрозам 
финансовой  безопасности  России:  экономико-
правовые аспекты; 

 i роль и место систем искусственного интеллекта 
в  противодействии  криминальным  угрозам  фи-
нансовой безопасности России;

 i общая  характеристика  систем  искусственного 
интеллекта  в  противодействии  криминальным 
угрозам  финансовой  безопасности  России:  тео-
ретические основы, цели, задачи, функции и ос-
новные принципы построения;

 i теоретико-методологические  аспекты  функцио-
нирования  систем  искусственного  интеллекта  в 
системе  противодействия  криминальным  угро-
зам финансовой безопасности России;

 i организационно-техническая  структура  искус-
ственных интеллектуальных систем органов фи-
нансовых расследований: методология и методы 
функционирования;

 i общесистемные  программно-аппаратные  плат-
формы  информационно-аналитических  ком-
плексов  искусственных  интеллектуальных  си-
стем органов финансовых расследований;

 i информационные  ресурсы  искусственных  ин-
теллектуальных систем органов финансовых рас-
следований; 

 i прикладные  средства  информационно-аналитиче-
ского  обеспечения  искусственных  интеллектуаль-
ных систем органов финансовых расследований;

 i характеристика прикладных программных инстру-
ментов  и  технологий  искусственных  интеллекту-
альных систем органов финансовых расследований; 

 i базы данных и системы управления базами дан-
ных  в  искусственных  интеллектуальных  систе-
мах органов финансовых расследований;

 i обеспечение  функционирования  искусственных 
интеллектуальных  систем  органов  финансовых 
расследований;

 i эффективность  функционирования  искусствен-
ных интеллектуальных систем органов финансо-
вых расследований;

 i анализ эволюции и направлений развития искус-
ственных интеллектуальных систем органов фи-
нансовых расследований.

Не  побоимся  сказать,  что  отдельные  из  пере-
численных  глав  представляют  собой  почти  завер-
шенные диссертационные исследования. 

Как  подвели  итог  В.Н.  Анищенко,  А.Н.  Вы-
борный и А.Г. Хабибулин, искусственная интеллек-
туальная система финансовых расследований явля-
ется  элементом  автоматизированной  системы  фи-
нансовых  расследований  как  автоматизированной 
информационной системы, включающей в себя две 
базовые составляющие самого верхнего уровня.

Это,  во-первых,  организационная  составляю-
щая  или  организационная  подсистема  в  классиче-
ском  понимании  как  базисная  основа  реализации 
основных  интеллектуальных  функций  расследова-
ния  правонарушений  финансовой  направленности, 
представленная  управленческим,  оперативным  и 
аналитическим  составом  органов  финансовых  рас-
следований,  а  также  обслуживающим  персоналом 
соответствующей квалификации

Во-вторых,  комплекс  средств  автоматизации 
финансовых  расследований  и  телекоммуникаций 
(КСАФРиТ),  обычно  рассматриваемый  как  техни-
ко-технологическая  подсистема,  которая  в  обоб-
щенном  представлении,  собственно,  и  называется 
«искусственной  интеллектуальной  системой»,  хотя 
системные  свойства  у  этого  комплекса  как  едино-
го  целенаправленно  организованного  образования 
возникают только посредством функционирования 
первой, а именно организационной составляющей. В 
общем  случае  КСАФРиТ  образуют  в  определенной 
степени  (локально)  взаимосвязанные  специальные 
мероприятия  (или  средства)  технико-технологиче-
ского,  программного,  математического,  лингвисти-
ческого,  методического,  информационного,  реги-
страционно-учетного  и  иного  характера,  включая 
общесистемные  программно-технические  средства, 
информационные  ресурсы  и  специализированные 
прикладные  средства  их  формирования,  распреде-
ления и обработки [1, с. 356].

Игнорирование любой из этих составляющих 
неизбежно  ведет  либо  к  неполному  использова-
нию  возможностей  автоматизированной  системы 
финансовых  расследований,  либо  к  деградации  ее 
элементов и системы в целом. Искусственные интел-
лектуальные системы финансовых расследований не 
только открывают новые перспективы в сфере борь-
бы  с  преступностью  экономической  и  финансовой 
направленности,  но  и,  будучи  достаточно  дорогим 
и сложным инструментальным средством, требуют 
соответствующей  подготовки  кадров  (пользовате-
лей и обслуживающего персонала) и соответствую-
щего  перераспределения  финансовых,  технических, 
материальных и других ресурсов органов финансо-
вых расследований [1, с. 357].

Такой вывод следует поддержать. 
В  целом  полученные  В.Н.  Анищенко,  А.В.  Вы-

борным и А.Г. Хабибулиным результаты можно при-
менять  при  совершенствовании  законодательства  в 
области автоматизации правоохранительной деятель-
ности по противодействию криминальным проявле-
ниям и коррупции, а также в практической работе. 

Здесь, правда, хочется высказать и одно замеча-
ние. Обычно при подготовке монографии использу-
ется значительно больше источников, чем использо-
вали при написании ее авторы. К своему удивлению, 
ни в самом тексте, ни в прилагаемом списке исполь-
зованной литературы мы не обнаружили ссылок на 
труды многих известных ученых. 
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Авторами  не  учтены  и  наши  работы  по  опе-
ративно-розыскной  и  уголовной-процессуальной 
деятельности  [2—7,  9—18].  Вынуждены  констати-
ровать,  что  в  настоящее  время  снизился  интерес  к 
изучению правовой регламентации оперативно-ро-
зыскных  мероприятий.  Между  тем  в  Федеральном 
законе  «Об  оперативно-розыскной  деятельности» 
сейчас предусмотрено сразу три мероприятия, сход-
ных по названию и содержанию: контроль почтовых 
отправлений, снятие информации с технических ка-
налов  связи  и  получение  компьютерной  информа-
ции! А если учесть, что с компьютерных устройств, 
как  правило,  можно  и  звонить,  то  есть  сходство  с 
еще одним мероприятием — прослушиванием теле-
фонных переговоров  [19—25]! Такое дублирование 
и  возникающие  при  этом  противоречия  вызывают 
сложности в использовании результатов названных 
мероприятий  в  доказывании  по  уголовным  делам! 

А  представленная  монография,  связанная  с  искус-
ственным интеллектом, компьютерной информаци-
ей, базами данных и электронной перепиской, могла 
бы на некоторые актуальные вопросы ответить. 

Отдельно следовало рассмотреть проблему до-
стижения истины — в первую очередь объективной 
истины, о чем мы и другие специалисты тоже не раз 
писали  [26—29].  Для  доказывания  преступлений  в 
сфере финансовой безопасности установление объ-
ективной истины крайне важно. 

Вместе  с  тем  в  заключение  повторим,  что 
В.Н.  Анищенко,  А.В.  Выборный  и  А.Г.  Хабибулин 
подготовили  хорошее  исследование,  которое,  несо-
мненно, вызовет интерес как у ученых и преподава-
телей, так и у широкого круга читателей. 

Мы рекомендуем монографию для изучения и 
желаем авторам новых научных достижений.
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REVIEWS

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN COMBATTING CRIME5

Sergei Zakhartsev6, Ivan Kondrat7, Viktor Sal’nikov8

Keywords: artificial intelligence, security, finance, sovereignty, information systems, financial investigations.

Abstract
A review of a monograph on the usefulness of information systems and artificial intelligence in countering criminal 

threats to Russia and protecting its national security is presented. The reviewers came to the conclusion that the issues 
raised in the book are topical ones. The conclusions and proposals worded in the monograph can be used in practical 
work for protecting Russia’s sovereignty. As a scholarly work, the monograph will be useful to teaching staff of universities, 
students, as well as to a wide range of readers interested in the possibilities for using artificial intelligence.
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ПРАВО БУДУЩЕГО ВЕКА1

Кондрат И.Н.2, Масленников Д.В.3, Третьяков И.Л.4
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теория познания права.

Аннотация
Рецензируется монография В.П. Сальникова, С.И. Захарцева и В.И. Гасумянова «Право в XXII веке» [1]. Ут-

верждается, что данная книга является фундаментальной для юридической науки России и зарубежья. Показыва-
ется, что это первая научная работа, где авторы смотрят так далеко вперед, четко обосновывают свои выводы и 
формулируют столь глубокие рекомендации. Демонстрируется ее полезность практикующим юристам, законо-
дателям, профессорско-преподавательскому составу, студенчеству. Отмечается полезность книги для филосо-
фии и философии права. Делается вывод о большом вкладе В.П. Сальникова, С.И. Захарцева и В.И. Гасумянова 
в познание права.
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ученых  правоведов  В.П.  Сальников  —  С.И.  Захар-
цев. За период его существования названные ученые 
вдвоем и совместно с другими специалистами под-
готовили  более  двух  десятков  монографий  по  раз-
личным направлениям юридической науки: 

 i теории государства и права [2—6];
 i философии права [7—12];
 i уголовному процессу [13—15];
 i оперативно-розыскной деятельности [16—23].

Работы В.П. Сальникова и С.И. Захарцева ши-
роко  известны  также  и  за  рубежом.  Несмотря  на 
сложную  современную  политическую  обстановку, 
они изданы в Кембридже и Лондоне [24—29].

Сейчас, в 2025 году, исполняется тридцать пять 
лет с момента защиты В.П. Сальниковым в 1990 году 
диссертации  на  соискание  ученой  степени  доктора 
юридических  наук.  Виктор  Петрович  в  настоящее 
время  заслуженно  является  одним  из  самых  авто-
ритетных юристов. Это подтверждается и индексом 
Хирша — В.П. Сальников по его показателям лиди-
рует и заметно опережает всех других специалистов 
Российской Федерации5.

В этом же 2025 году исполняется и двадцать лет 
с момента защиты докторской диссертации С.И. За-

5  Дата обращения — 5 марта 2025 г.

харцевым. В 2005 году ему было всего двадцать во-
семь лет! Тогда многие ученые просто не верили, что 
в  таком  возрасте  можно  подготовить  столь  солид-
ный труд, да еще без отрыва от практической рабо-
ты  (С.И.  Захарцев  совмещал  науку  с  практической 
оперативной  работой).  После  защиты  в  диссовете 
его вызвали в экспертный совет Высшей аттестаци-
онной комиссии, где фактически состоялась вторая 
защита. Но и там она прошла успешно. С.И. Захар-
цев  стал  самым  молодым  доктором  юридических 
наук за все время существования юридической на-
уки  в  России.  Сейчас  он  также  является  одним  из 
самых цитируемых юристов России, занимая по по-
казателям индекса Хирша четвертое место6! С.И. За-
харцев является одним из самых заметных учеников 
В.П. Сальникова.

Юбилеи  защит  своих  докторских  диссерта-
ций В.П. Сальников и С.И. Захарцев решили отме-
тить  значимо  для  российской  науки.  Совместно  с 
третьим известным ученым В.И. Гасумяновым они 
подготовили  фундаментальный  труд  о  том,  каким 
представляется право в XXII веке [1]. Исследователи 
предположили,  с  чем  столкнется  право  в  будущем 
веке, какие перед человечеством встанут основные 
проблемы  правового  регулирования  и  как  их  сле-

6  Дата обращения — 5 марта 2025 г.
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дует разрешать. Свои выводы они достаточно аргу-
ментировали и обосновали. 

На  монографию  уже  подготовлено  несколько 
отзывов.  Все  они  положительные.  В  частности,  как 
написали  профессора  А.И.  Александров,  Р.Ф.  Ис-
магилов, С.А. Комаров, А.Г. Хабибулин и А.И. Эки-
мов, рецензируемая книга, несомненно, удалась. Она 
объективно  и  предельно  четко  показывает  статус 
ее авторов в науке [30]. А профессора М.И. Гутман 
и О.Э. Старовойтова добавили, что подготовленная 
монография  имеет  высокую  значимость  для  юри-
дической  науки,  является  фундаментальной  для 
познания  права  и  настоятельно  рекомендовали  ее 
изучение профессорско-преподавательскому соста-
ву и студенчеству  [31]. Ее будет полезно изучить и 
философам.

Мы, в свою очередь, тоже хотим опубликовать 
на фундаментальный труд В.П. Сальникова, С.И. За-
харцева и В.И. Гасумянова рецензию-размышление.

Как  известно,  задачами  любой,  в  том  числе 
юридической,  науки  является  объяснение  настоя-
щего  и  предсказание  будущего.  Однако  смело  за-
явим,  что  в  юриспруденции  ранее  таких  трудов  не 
было.  Встречались  работы,  где  писалось,  что  в  не-
определенном  будущем  нужно  будет  осуществить 
какие-то шаги в направлении модернизации права. 
Однако сам текст подразумевал, что, во-первых, это 
будущее  вскоре  наступит,  а  отсюда  —  во-вторых 
—  предложенное  надо  реализовать  уже  сейчас.  За-
глядывать  далеко  вперед  и  предполагать  правовое 
регулирование в столь далеком будущем даже при-
знанные мыслители не решались. Правда, В.П. Саль-
ников, С.И. Захарцев и В.И. Гасумянов написали, что 
до XXII века уже не так далеко и заблуждаются те, 
кто думает иначе. Первая четверть XXI века была на-
сыщена  различными  событиями,  но  пролетела  как 
миг (стр. 4). Сейчас, по мнению указанных авторов, 
наблюдается  ускорение  темпа  жизни  человечества. 
Кстати, с выдвинутой названными учеными теори-
ей  ускорения  темпа  жизни  человечества  мы  также 
советуем  ознакомиться  [8,  с.  236—248;  32].  Весьма 
показательны и отдельные статьи авторов о праве в 
XXII веке [33—35].

Нельзя  не  признать  очевидность  суждения 
В.П. Сальникова, С.И. Захарцева и В.И. Гасумянова 
о том, что Россия несколько раз в век тяжело воюет. 
Так было в ХVIII, XIX, XX веке, было и ранее. Прове-
дение  Россией  Специальной  военной  операции  ха-
рактеризует глобальные тенденции начала XXI века. 
Авторы монографии предполагают, что и в XXII веке 
избежать  войн  не  удастся.  Это  связано,  как  мини-
мум, с тремя причинами: 

 i со значительностью природных богатств России, 
ее  огромной  территорией  и  опасной  перспекти-
вой посягательства на эти ресурсы. При этом для 
России важно не стать ареной военных действий 
в противоборстве других стран (например, США 
и Китая). 

 i внутренними противоречиями многонациональ-
ных народов России. Только за ХХ век мы были 
свидетелями  неоднократных  распадов  и  войн 
внутри России. Предположение, что к XXII веку 
население будет более терпимым и менее требо-
вательным друг к другу, выглядит наивным. 

 i борьбой за власть внутри государства. Историче-
ский опыт России опять же убедительно показы-
вает, что каждый век как минимум один прави-
тель  нашего  государства  меняется  силовым  или 
нелегитимным путем. 

Если исходить из того, что снова будут войны, 
то в ХХII веке право, по мнению ученых, скорее все-
го,  опять  будет  жестким,  основанным  на  воле  пра-
вящего (господствующего) класса или на силе побе-
дителя,  как  нередко  было  в  России.  При  этом  сила 
российского государства всегда была связана с еди-
ноначалием.  То  есть,  вероятно,  будет  руководитель 
государства, которому будет дозволено весьма мно-
гое, в том числе казнить и миловать исключительно 
по собственному усмотрению, не опираясь на букву 
закона. В этом случае не исключено, что под него и 
для  него  будут  приниматься  все  правовые  нормы. 
Кто будет этим человеком — жестокий гражданский 
правитель или маршал-главнокомандующий — ска-
зать трудно. Что в таком случае мы ждем от права? 
Не исключено, что оно будет таким же, как сто, две-
сти,  триста  лет  назад  и  во  многом  будет  функцио-
нировать по принципу: вот приедет барин — барин 
вас рассудит, с периодическими послаблениями или 
ужесточениями  (с.  213—214).  Чтобы  этого  не  про-
изошло, следует более активно вовлекать различные 
слои общества в процессы обсуждения и принятия 
законов  с  последующим  мониторингом  действую-
щего  законодательства.  Это  участие  должно  быть 
реально  институционализировано.  По  сути,  речь 
идет о современных или адаптированных к социаль-
ным условиям будущего формах того политическо-
го устройства, которое Аристотель называл полити-
ей7.  Такое  устройство  будет  на  деле  реализовывать 
принцип взаимного доверия органов управления и 
населения России.

В  целом  авторы  делают  прогноз  грустный,  но 
вполне  реальный.  Опираясь  на  него,  можно  согла-
ситься  и  с  другим  выводом  авторов  монографии: 
если государства не научатся договариваться друг с 
другом, то человечество рано или поздно уничтожит 
само  себя.  Это  требует  развития  международного 
права, принципиально нового международного пра-
ва. Современное международное право раз за разом 
показывает свою неэффективность.

7  Полития — понятие, используемое для обозначения политической 
единицы любого уровня (политической организации того или иного 
общества). Оно может означать либо данное общество, всю совокуп-
ность  граждан  конкретной  страны,  либо  совокупность  институци-
ональных  форм  и  процессов,  посредством  которых  осуществляется 
управление  данной  страной.  В  широком  смысле  полития  —  другое 
наименование политической системы. (Прим. ред.)
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Здесь  хочется  добавить,  что  авторы  рецензи-
руемой  монографии  являются  патриотами  России, 
много сделавшими для ее суверенитета и безопасно-
сти. В.П. Сальников и С.И. Захарцев удостоены из-
брания  член-корреспондентами  Российской  акаде-
мии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН). Эта 
академия  наук  была  создана  еще  Петром  Первым 
как научное учреждение, направленное на создание 
военной  промышленности  и  обороны  России.  По-
том при очередном случившемся в истории России 
катаклизме  ее  расформировали,  однако  воссозда-
ли  при  И.В.  Сталине,  затем  опять  расформирова-
ли  и  вновь  воссоздали.  В  настоящее  время  РАРАН 
является  единственной  в  России  государственной 
академией  наук,  объединяющей  ведущих  учёных  и 
специалистов  организаций  Минобороны  России, 
других  федеральных  органов  исполнительной  вла-
сти  и  оборонной  промышленности,  что  позволяет 
на высоком научном уровне решать проблемные во-
просы  системного  развития  вооружения,  военной 
и  специальной  техники.  В.П.  Сальников  и  С.И.  За-
харцев являются членами отделения № 1 Академии, 
ответственной  за  военно-техническую  политику. 
Многие идеи В.П. Сальникова и С.И. Захарцева от-
ражены в выпущенной указанной Академией моно-
графии [22].

В.П.  Сальников,  С.И.  Захарцев  и  В.И.  Гасумя-
нов  не  сомневаются  в  дальнейшем  развитии  науки 
и технологий. Из них особенно выделяют космиче-
ские,  информационные  и  медицинские  технологии 
(с.  224).  Это,  естественно,  предусматривает  форми-
рование  нескольких  новых  отраслей  права.  В  част-
ности,  космического  права,  в  том  числе  междуна-
родного  космического  права  (с.  119—126;  см.  так-
же  [36]).  Что  ж,  космос  будет  стремительно  пости-
гаться многими странами и использоваться в самых 
различных целях.

Следует согласиться с учеными и в том, что ин-
формационные технологии, цифровая волюта, сред-
ства  связи  и  слежения,  помимо  видимых  удобств, 
при неурегулированности тоже представляют боль-
шую опасность для мирного и спокойного существо-
вания человечества. Строгая регламентация воздей-
ствия информационных ресурсов должна коснуться 
и  искусственного  интеллекта.  «Игры»  с  ним  могут 
зайти не только дальше разумности, что мы наблю-
даем сейчас при прецеденте заключения в США бра-
ка с искусственным интеллектом. Они могут превра-
титься  в  реальную  угрозу  безопасности  человече-
ства. В XXII веке порядок взаимодействия человека, 
юридического  лица  с  искусственным  интеллектом 
должен  быть  четко  урегулирован.  В.П.  Сальников, 
С.И.  Захарцев  и  В.И.  Гасумянов  предполагают,  что 
обстоятельства  заставят  принять  информационно-
контрольный кодекс, переформатировать набираю-
щее  обороты  информационное  право  на  информа-
ционно-контрольное,  информационно-техническое 
и  информационно-естественное  право,  а  также  на 
международное  информационное  право  (с.  224—

226).  Такие  размышления  ученых  необходимо  под-
держать.

Развитие  технологий,  разумеется,  остро  кос-
нутся  и  медицины.  Конечно,  все  мы  хотим  их  со-
вершенствования  и  улучшения,  но  и  они  создадут 
много проблем для права. И к ним мы должны быть 
готовы. Например, к тому, о чем написали В.П. Саль-
ников,  С.И.  Захарцев  и  В.И.  Гасумянов  о  пересадке 
мозга.  Как  при  реализации  таких  экспериментов 
надо будет, например, идентифицировать личность 
человека? Или следует просто подобные технологии 
и даже эксперименты не разрешать? Но опыт не раз 
показывал,  что  запрет  подобных  экспериментов  в 
одной стране будет провоцировать их разрешение в 
другой. А идеи научиться манипулировать мозгом и 
сознанием постоянно звучат из разных регионов.

При  этом  одна  из  главных  задач,  стоящих  к 
XXII веку перед человечеством, — сделать право по-
нятным  и  доступным  для  всех,  —  является  легкой 
только  в  осознании  именно  обывателя.  Эту  мысль 
В.П. Сальников, С.И. Захарцев и В.И. Гасумянов не-
однократно  проводили  в  монографии,  и  она  заслу-
живает всяческой поддержки. 

Несомненным,  значимым  вкладом  в  развитие 
юриспруденции  является  обоснованная  и  разрабо-
танная  В.П.  Сальниковым  и  С.И.  Захарцевым  ком-
прехендная  теория  познания  права  [37—47].  В  ре-
цензируемой  монографии  ей  посвящена  отдельная 
глава, многие ее положения дополнены и уточнены 
(с. 5—118).

Предметом  компрехендной  теории  познания 
права  является  само  право  как  сложное,  противо-
речивое,  многоаспектное,  динамично  меняющееся 
социальное явление, оцениваемое без господства ка-
кой-либо правовой концепции.

Предмет  теории  компрехендного  изучения 
права включает также: 

 i Закономерности  диалектических  сущностных 
противоречий в праве и правовом бытии (неко-
торые из них были названы). 

 i Закономерности  влияния  на  адекватную  и  объ-
ективную  оценку  права  и  правовой  реальности 
сторонних факторов (к таким факторам относят-
ся экономика, политика, идеология, роль руково-
дителя государства и др.)

 i Перспективы развития права в контексте право-
вой реальности. 

Авторы не спорят, чего больше в праве — гу-
манизма, воли господствующего класса, жестокости, 
глупости и т. д. Они демонстрируют, что право мно-
гогранно, оно включает в себя и прекрасно сочетает 
в себе как названные выше, так и другие свои грани. 

К  юридическим  афоризмам  современно-
сти  отнесено  предложенное  В.П.  Сальниковыми  и 
С.И.  Захарцевым  сравнение  права  с  бриллиантом. 
Как  известно,  пишут  названные  ученые,  наиболее 
распространенная  огранка  бриллианта  составля-
ет  57  граней.  Но  нельзя,  недопустимо  оценивать 
бриллиант  только  по  одной  из  его  граней.  Равно 
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как  недопустимо  и  невозможно  оценить  только  по 
одной  грани  право.  Его,  как  и  бриллиант,  следует 
оценивать  всесторонне,  комплексно,  многогранно. 
Исторически  сколько  было  различных  концепций 
понимания  права?  Казалось  бы,  немало:  естествен-
ная,  позитивистская,  договорная,  психологическая, 
историческая, социологическая и т. д. Однако их и не 
так  много,  как  граней  бриллианта.  Предполагается, 
что пока не будет создано значительное количество 
самостоятельных  концепций,  объективно  и  полно 
раскрывающих конкретные грани права, его всеоб-
щего понятия достичь не удастся. Но как только ко-
личество определений права достигнет критической 
массы, оно перерастет в качество, необходимое для 
соответствующего уровня теоретического синтеза, в 
результате  чего  мы  получим  понимание  права  уже 
на совершенно новом уровне.

В  рамках  монографии,  базируясь  на  компре-
хендной теории, ее авторы раскрывают те или иные 
грани права, показывают малозаметные грани, ста-
вят вопрос о существовании новых граней, что, не-
сомненно, привлекает внимание всех специалистов 
и поможет глубже познать право. 

Мы полностью согласны с В.П. Сальниковым, 
С.И. Захарцевым и В.И. Гасумяновым и готовы под-
твердить,  что  право  многогранно,  противоречиво, 

сложно  и  интересно.  А  компрехендная  теория  по-
знания права нам представляется возможным путем 
его изучения. 

В любой рецензии принято делать критические 
замечания и пожелания. Мы не будем нарушать этой 
традиции.  Многие  юристы  и  философы  последнее 
десятилетие говорят о важности и значимости ком-
прехендной теории познания права. Подчеркивается 
полезность  и  перспективность  названной  теории. 
С  нашей  точки  зрения,  это  должно  стимулировать 
В.П. Сальникова, С.И. Захарцева и В.И. Гасумянова на 
написание учебника по теории государства и права, 
базой для которого служила бы компрехендная тео-
рия познания. Подготовка такого учебника помогла 
бы не только специалистам, но и студенчеству луч-
ше понять феномен права. Мы не сомневаемся, что 
указанный  учебник  будет  востребован  не  только  в 
России, но и за рубежом, переведен на иностранные 
языки,  что  опять  же  покажет  всему  миру  уровень 
российской юридической школы и образования.

Сделанное замечание не влияет на высокую по-
ложительную  оценку  рецензируемой  монографии. 
Книга фундаментальна для науки, значима для тео-
рии и философии права, перспективна для создания 
в будущем более эффективного законодательства.
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LAW IN THE NEXT CENTURY8

Ivan Kondrat9, Dmitrii Maslennikov10, Ivan Tret’iakov11

Keywords: law, state, philosophy, cognition, legal science, comprehensive theory of cognition of law.

Abstract
A review of the monograph by V. Sal’nikov, S. Zakhartsev, and V. Gasumianov “Law in the 22nd Century” [1] is 

presented. It is maintained that the book is fundamental for legal science, both in Russia and abroad. It is shown that it is 
the first scholarly work where the authors look so far ahead, clearly justify their conclusions, and word recommendations 
so profound. Its usefulness for practicing lawyers, law makers, teaching staff, and students as well as for philosophy and 
philosophy of law is demonstrated. A conclusion is made about a significant contribution made by V. Sal’nikov, S. Zakhartsev, 
and V. Gasumianov to the cognition of law.
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Аннотация
Финансовое право как наука и предмет высшего юридического образования переживает бурное развитие. 
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Значительное  расширение  предмета  финансового 
права в условиях российской экономики предпола-
гает поддержание постоянной связи с ее историче-
скими корнями. В противном случае мы рискуем по-
пасть в междисциплинарное пространство, стать не-
ким архаизмом. Нечто подобное произошло в конце 
70-х годов прошлого столетия, когда серьезно встал 
вопрос  об  исключении  финансового  права  из  про-
граммы высших юридических учебных заведений.

Финансовому  праву  свойствен  ряд  аксиоло-
гических  и  гносеологических  особенностей,  требу-
ющих учета в работе со студентами и аспирантами, 
при  подготовке  учебно-методической  литературы 
и в области научных исследований. Пожалуй, глав-
ная, родовая особенность финансового права — его 
генетический  код,  а  точнее  —  происхождение  от 
науки финансов. Как известно, наука финансов как 
часть семьи экономических наук возникла в Европе 
в виде университетских курсов в XVIII—XIX веках и 
охватывала как собственно финансы, так и систему 
знаний  о  государственном  управлении  публичны-
ми финансовыми фондами, оставаясь долгое время 
синтетической  учебной  дисциплиной.  В  России,  с 
ее  тягой  к  оригинальности,  эта  наука  долгое  вре-
мя  именовалась  «государственное  хозяйство»,  под 
которым  понималась  дисциплина,  аналогичная  со-
временной  политэкономии.  Весьма  познавательно, 
что В.И. Ленин назвал изучение государственного и 
муниципального хозяйства причиной избрания им 
юридического образования, так как иные факульте-
ты преподавания этих предметов не вели.

С  переименованием  государственного  хозяй-
ства  в  финансовую  науку  в  конце  XIX  века  про-
исходит  размежевание  финансов  и  финансового 
права.  Последнее,  хотя  и  преподается  профессора-
ми  —  специалистами  по  финансам,  получившими 
образование на Западе, занимает свою собственную 
строчку в расписании занятий и в дипломе об окон-
чании  курса  юридического  факультета.  Можно  ли 
считать этот период точкой возникновения извест-
ного нам сейчас финансового права? Ответ следует 
искать в том значении термина «право», который в 
него вкладывался на рубеже XIX и XX веков. Тогда 
под правом понималось любое волеизъявление го-
сударства,  касающееся  не  только  публичных,  но  и 
частных вопросов общественной жизни2.

Соответственно,  финансовым  правом  стано-
вилось  всё,  что  исходило  от  государства  и  затра-
гивало  образование  и  расходование  финансовых 
(публичных)  фондов.  Односторонность  —  как  ин-
формационная, так и юридическая — этой отрасли 
правоведения привела, по моему мнению, к дидак-
тически-наставительному  характеру  финансового 
законотворчества с одной стороны (государства) и 
состоянию долженствования со стороны адресатов 
правовых  предписаний,  т.  е.  презумпции  абсолют-
ной, непререкаемой правоты госоргана в его взаи-
моотношениях с юридическим и физическим лицом.

 Игнорирование общепринятых юридических 
ценностей,  явное  превалирование  публичного  ин-

2  См.: Лебедев В.А. Финансовое право : учебник. СПб., 1890.
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тереса перед интересом частным,  неиспользование, 
неприемлемость субъективного права, лишение или 
ограничение  участников  финансовых  отношений 
принятых  в  других  сферах  правовых  отношений 
гарантий защиты и восстановления права, если это 
касается  интересов  государства,  придало  финансо-
вому праву (государственному хозяйству) с самого 
периода зарождения характер «полуправа» или «как 
бы права», чему в немалой степени способствовало 
преподавание  финансового  права  профессорами-
неюристами.

Нельзя  не  заметить,  что  подавляющей  части 
российской  финансово-правовой  литературы  при-
суща  повествовательность,  описательность  даже  в 
вопросах, требующих юридического анализа. Явля-
ясь  блестящими  классификаторами  и  аналитиками 
конкретных  финансово-экономических  явлений, 
наши  дореволюционные  классики  демонстриро-
вали  поверхностный  интерес  к  правовой  стороне 
дела.  Помимо  уже  названных  причин  (отсутствие 
финансово-правовой  теории  как  таковой),  имели 
место:  ориентированность  преподавания  на  офи-
циально-формальную  сторону  преподавания  фи-
нансового  права,  стремление  дать  студентам  хоть 
какое-то  представление  о  финансовом  механизме, 
раздвоенность между финансовым правом и финан-
совой наукой и т. д. Малая или недостаточная юри-
дизированность преподавания финансового права в 
дореволюционный период объясняется, очевидно, и 
политической остротой юридической проблематики 
материала. Излишнее углубление в собственно пра-
вовое  содержание  финансовых  норм  и  отношений 
вообще не было свойственно тому периоду развития 
науки и преподавания. Упомяну только И.Х. Озеро-
ва,  который,  демонстрируя  в  своих  академических 
трудах высокую терпимость к власти, в публицисти-
ческих работах был крайне критичен и даже беспо-
щаден к сложившемуся политическому режиму3.

Так  или  иначе,  можно  предположить,  что  по 
многим  причинам  финансовое  право  как  учение 
о  реализации  государственной  власти  в  области 
финансов  возникает  и  развивается  в  дореволюци-
онный  период  как  внесистемная  дисциплина,  сла-
бо  корреспондированная  с  гражданским  правом,  с 
процессуальными  дисциплинами,  учебная  и  науч-
ная дисциплина с неочерченной теоретической док-
триной,  пользующаяся  в  основном  описательным 
методом  изложения  материала.  Картину  дополняет 
непропорционально большое внимание к практике 
формирования  государственных  доходов,  в  ущерб 
изучению бюджетного устройства и бюджетной си-
стемы,  государственного  кредита,  кредитно-денеж-
ной системы, организации финансового контроля.

Столь длинный экскурс в дела дней минувших, 
не претендующий на системность и полноту, нужен 
для констатации того, что с возобновлением препо-

3  И.Х. Озеров. Как расходуются в России народные деньги (переиз-
дание; М., 2005).

давания финансового права4 в высших учебных за-
ведениях  после  1936  года  выявились  старые  гносе-
ологические и аксиологические болезни. Близость к 
отправлению политической власти в экономической 
сфере  обусловила  то,  что  финансовое  право  стало 
рассматриваться  как  некое  ”alter  ego”  администра-
тивного  права.  Это  выразилось  в  создании  единых 
с  административным  правом  кафедр,  совместных 
публикациях,  привлечении  административистов  к 
преподаванию  финансового  права.  Мнение  о  еди-
ных корнях финансового и административного пра-
ва оказалось настолько глубоким, что даже в настоя-
щее время находятся его сторонники…

Логичными  следствиями  определения  места 
финансового  права  в  системе  российского  права 
по  результатам  всесоюзной  дискуссии  по  системе 
советского права 1938 года стали, с одной стороны, 
публикация  ряда  учебников  и  учебных  пособий, 
среди которых назовем первый учебник Советского 
финансового права 1940  года5,  с другой, как ни па-
радоксально, — придание этой дисциплине статуса 
второстепенного предмета, наряду с земельным пра-
вом, водным правом и некоторыми другими дисци-
плинами. На финансовое право отводился минимум 
учебного времени, как правило, только лекционные 
часы, курсовые и дипломные работы по финансово-
му  праву  не  выполнялись,  аспирантура  была  недо-
ступна, финальный контроль осуществлялся в фор-
ме простого, иногда дифференцированного зачета и 
т. д. Я бы назвал этот период, а длился он довольно 
долго, вплоть до середины 80-х годов, временем со-
знательной,  целенаправленной  профанации  одной 
из важнейших составных частей полноценного юри-
дического образования. И громадной благодарности 
заслуживают  ученые  и  преподаватели,  пронесшие, 
через  испытания  небрежением  и  недооценкой,  ос-
новные  юридические  ценности  финансового  права 
и  опыт  его  преподавания  в  тех  сложных  условиях. 
Одно только поочередное издание учебников по фи-
нансовому праву Саратовской школы Н.И. Химиче-
вой и школы ВЮЗИ под общей редакцией Е.А. Ро-
винского, О.Н. Горбуновой, с участием других наших 
коллег,  было  в  то  время  заметным  явлением  и,  не 
побоюсь этого слова, профессиональным подвигом.

Смена  социально-экономической  формации 
в  России  начиная  с  1992  года  резко  подняла  цен-
ность финансового права как учебной дисциплины, 
роли науки финансового права6. Казалось бы, «гад-

4  В  период  1918—1936  годов  эта  дисциплина  либо  вообще  не  пре-
подавалась,  либо  присутствовала  в  учебных  программах  в  виде  раз-
личных комбинаций с другими предметами. Так, в начале 30-х годов 
XX века в Свердловском юридическом институте преподавалось т. н. 
бюджетно-гражданское право.
5  Финансовое право. М., 1940.
6  См.: Правовые инструменты обеспечения финансовой стабильно-
сти  Российской  Федерации  /  Кобзарь-Фролова  М.Н.,  Васянина  Е.Л., 
Запольский С.В., Виноградова Е.В., Крохина Ю.А., Бочкарева Е.А., Ми-
ронова С.М., Омелёхина Н.В., Редкоус В.М., Ткаченко Р.В., Щукина Т.В., 
Агамагомедова С.А., Андрианова Н.Г., Брыкин К.И. Воронеж : Научная 
книга, 2023.
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кий  утенок»  советских  времен  стал  успешно  пре-
вращаться в прекрасного лебедя. Однако сохраняют 
свое действие немалое количество вредных стерео-
типов  и  отслуживших  свое  традиций  как  в  препо-
давании финансового права, так и в восприятии его 
студентами.

Сохраняется  описательность  в  изложении 
многих  узловых  понятий,  без  восприятия  которых 
предмет  остается  в  глазах  студентов  общеобразо-
вательным.  Так,  например,  старательно  обходятся 
вопросы о юридической состоятельности и обосно-
ванности  вводимых,  действующих  и  изменяемых 
налогов, других сборов — доходов бюджета. Значи-
тельно легче осветить вопрос об основных элемен-
тах налога (объект, предмет, субъект, ставка и т. д.), 
нежели проанализировать причины, по которым не-
фтегазовые доходы, взимаемые как налоги, в полном 
смысле налогами не являются, так как приобретают 
специальный правовой режим и, по сути дела, выво-
дятся из-под контроля парламента. Или же каким-то 
образом страховые платежи во внебюджетные фон-
ды одним движением пера превращаются в единый 
социальный  налог  (ЕСН),  а  через  короткое  время 
возвращаются  в  первобытное  состояние,  обрастая 
по пути громадными аппаратами, администрирую-
щими доходы фондов.

Конечно же, отвечать на эти вопросы придет-
ся лишь тогда, когда студенту будет разъяснена по-
доплека  того,  что  происходит  внутри  финансового 
механизма, освещены явные и эвентуальные право-
нарушения,  специально  созданные  в  законодатель-
стве  пробелы  и  просто  «дыры»,  какими,  например, 
грешит  Бюджетный  кодекс  РФ.  Пока  этого  не  про-
изойдет,  пока  преподаватель  не  «зажжет  глаголом» 
сердца студентов, реального интереса к предмету со 
стороны студентов ожидать сложно.

Описательность,  без  погружения  в  существо 
юридического  или  фактического  конфликта,  кото-
рый всегда присущ финансовому праву, — один из 
главных  недостатков  современного  состояния  пре-
подавания финансового права. Особенно описатель-
ность обедняет описательный процесс в вузах, спе-
циализирующихся  на  подготовке  профессиональ-
ных  правоприменителей.  Скользя  по  терминам  и 
понятиям, будущий следователь, прокурор, адвокат 
или судья просто не научится распознавать право-
нарушение  среди  бесконечной  череды  финансовых 
событий…

Другим слабым местом преподавания финан-
сового права в юридических учебных заведениях, по 
моему  мнению,  является  апологетичность  изложе-
ния материала. Начиная с 20-х годов прошлого сто-
летия авторы соревновались друг с другом в попыт-
ках  убедить  читателя  в  совершенстве  финансовой 
системы и финансовой политики, проводимой госу-
дарством. Стиль постоянного восхваления, облаго-
раживания, мудрости всех и любых решений партии 
и  правительства,  естественный  и  вполне  объясни-
мый  теми  историческими  условиями,  в  настоящее 

время не столько смешон, сколько вреден для усво-
ения теоретических положений финансового права.

Апологетика не совместима с реалиями право-
вого  регулирования;  преподаватель-апологет  вы-
нужден  в  силу  действия  этой  методики  использо-
вать общие рассуждения при анализе тонких право-
отношений,  использовать  топорную  аргументацию 
вместо  теоретически  доказательственных  положе-
ний, заменять юридическое обоснование политиче-
скими объяснениями. Еще бóльший вред приносит 
уход от объективного освещения причин недостат-
ков финансового законодательства, пробелов в нем, 
возможностей  несправедливого  распоряжения  фи-
нансовыми ресурсами, умаление субъективного фи-
нансового права и имущественных интересов одних 
субъектов в интересах других, коррупционность не-
которых элементов финансовой системы.

Финансовое  право  —  безусловно,  право  пу-
бличное.  Но  эта  констатация  не  должна  служить 
объявлением этой отрасли права «топорным»,  сво-
бодным  от  изысков,  от  юридических  конструкций 
и  механизмов,  правом,  где  господствует  сила  и  вся 
отрасль  —  инструмент  государства.  Публичность 
финансового права не только не препятствует тако-
му же и более юридическому совершенству, нежели, 
скажем,  в  гражданском  праве,  но,  напротив,  пред-
полагает  это.  Там,  где  субъекты  правоотношений 
объединены императивной волей государства, един-
ственную  надежду  на  законность  их  правоотноше-
ний привносит совершенство юридической техники 
и ее строгое соблюдение. Известна, например, прак-
тика  взыскания  чужой  налоговой  задолженности  с 
субъекта,  который  вообще  по  соответствующему 
виду  налогов  не  является  налогоплательщиком  — 
только потому, что так удобно налоговым органам.

Остается необъяснимой и такая важная новел-
ла, как введение единого счета для взимания разных 
налогов  с  налогоплательщика,  несмотря  на  суще-
ственную  нескорректированность  этой  меры  с  На-
логовым кодексом РФ.

Науке  финансового  права  и  финансовому  за-
конодательству  и  судебной  практике  известно  по-
нятие финансового обязательства. В сущности, роль 
обязательств состоит в систематизации сходных, но 
не тождественных явлений. Этот прием мог бы при-
меняться  во  многих  отраслях  права  с  предостави-
тельно-обязывающим регулированием, там, где сто-
роны  правоотношения  связаны  взаимными  права-
ми и обязанностями — в земельном, трудовом, фи-
нансовом  праве,  в  праве  социального  обеспечения. 
В финансовом праве это относится к четырнадцати 
видам взимаемых в настоящее время налогов и (слу-
чайное  совпадение  цифр)  четырнадцати  самостоя-
тельным  режимам  финансирования  государствен-
ных расходов, к ряду финансовых правоотношений, 
к сфере взаимоотношений банков с клиентурой. Это 
позволило бы создать единое информационное поле 
изучения  финансового  права,  раскрыть  особен-
ности  каждого  вида  финансовых  обязательств.  Од-
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нако  с  упрямством,  заслуживающим  куда  лучшего 
применения, не только многие ученые, но и препо-
даватели  продолжают  твердить  о  неприемлемости 
обязательственного  анализа  финансовых  отноше-
ний.  По  моему  глубокому  убеждению,  эта  позиция 
наносит  серьезный  ущерб  преподаванию  финансо-
вого права, является уступкой, пользуясь ленинским 
термином, — ползучему эмпиризму.

Большой  вред  приносит  и  противопоставле-
ние  финансового  права  праву  гражданскому.  Грань 
между  отраслями  носит  больше  умозрительный 
характер  и  просматривается  только  в  сугубо  науч-
ных  целях.  Куда  мощнее  выглядят  интегрирующий 
фактор  —  то,  что  и  та  и  другая  отрасль  в  качестве 
предмета регулирования имеют имущественные от-
ношения;  гражданские  имущественные  отношения 
порождают финансовые отношения, и наоборот; обе 
отрасли  предполагают  имущественные  санкции  и 
ответственность одного и того же типа. Однако уси-
лиями и цивилистов, и финансистов между отрасля-
ми  права  создана  непроходимая  пропасть,  которая 
не только осложняет преподавание, приводит к бес-
конечным  повторам,  но  старательно  (иного  слова 
не  подберешь!)  запутывает  студентов.  Достаточно 
упомянуть  совершенно  различные  ряды  право-
субъектов в одной и другой дисциплинах. Какой со-
образительностью  должен  обладать  студент,  чтобы 
понять,  что  налогоплательщик  —  это  не  что  иное, 
как юридическое или физическое лицо, которые мо-
гут  быть  также  получателями  бюджетных  средств, 
держателями  депозитов  в  банке  и  выступать  еще  в 
десятках статусов по финансовому, гражданскому и 
земельному законодательству!

Глядя на историю формирования предмета фи-
нансового  права,  трудно  отделаться  от  ощущения, 
что он формировался сильными мира сего по прин-
ципу:  «нате,  Боже,  что  нам  не  гоже».  В  последний 
были включены изначально или появились позднее 
институты, относящиеся к конституционному и ад-
министративному праву, — только потому, что они 
относятся  и  к  финансовому  праву  тоже7.  Возьмем 
бюджетный  процесс  —  важнейшую  государствен-
ную  процедуру,  включающую  разработку  проекта 
бюджета,  его  обсуждение  в  палатах  Федерального 
Собрания,  принятие  закона  о  бюджете,  организа-
цию исполнения, составления отчета об исполнении 
бюджета.  Из  всех  стадий  предметно  к  финансово-
му  праву  относится  только  исполнение  бюджета,  в 
остальном же бюджетный процесс должен изучать-
ся в пределах конституционного и административ-
ного права. 

Искусственно  созданная  дихотомичность  фи-
нансового права как учебной дисциплины, по мое-
му убеждению, дезориентирует студента, давая ему 
ложные  аксиологические  ориентиры  в  изучении 

7  См.:  Н.Г.  Андрианова.  Соотношение  предмета  науки  администра-
тивного и финансового права. О предмете науки административного 
права. ИГП РАН, М., 2024. С. 155.

предмета. Этим же объясняется и методическая не-
возможность  сформировать  полноценную  общую 
часть  дисциплины,  распадающейся  вопреки  наше-
му  желанию  на  малосвязанные  между  собой  части 
—  имущественное  регулирование  и  регулирование 
организационно-процессуальное.  Последнее  долж-
но относиться к конституционному и администра-
тивному праву.

Возможным  теоретическим  объяснением  вы-
шесказанному может служить предположение о том, 
что  правовое  регулирование  финансовых  отноше-
ний строится в два этапа:

а) путем первичного формирования (иниции-
рования) этих отношений правовыми средствами, в 
чем, собственно, и состоит финансовая деятельность 
государства;

б) посредством финансово-правового регули-
рования предварительно сформированных (иници-
ированных) отношений.

Поэтому  представляется,  что  всё,  что  состав-
ляет предмет финансовой деятельности государства, 
всё то, что формирует финансово-правовое поле, не 
должно  изучаться  как  финансовое  право,  а  состав-
лять отдельный предмет и самостоятельную науку — 
финансовую политику государства. Эту точку зре-
ния высказывал, в частности, А.И. Худяков8.

Выделим особо вопросы финансового контро-
ля. За годы хозяйственного строительства эта сфера 
государственного управления приобрела самодоста-
точный характер и мощную, хотя и не вполне коор-
динированную законодательную базу. Рискну пред-
положить, что финансовый контроль давно перерос 
отведенное ему место как одного из институтов фи-
нансового права, достойное в 1-2 лекции и семина-
ра. Налоговый, таможенный, бюджетный, валютный, 
внешнеторговый контроль, банковский и страховой 
надзор,  финансовый  мониторинг  —  вот  далеко  не 
полный  перечень  крупных  вопросов  финансового 
контроля, требующих особого информационного и 
методического освещения.

Максимально  близко  с  финансовым  контро-
лем  соприкасается  новейшая  тематика  —  антикор-
рупционные  меры.  При  этом  нужно  иметь  в  виду, 
что  контрольные  правоотношения  не  носят,  есте-
ственно, характер имущественных и имеют инфор-
мационную  природу,  а  реализация  данных,  полу-
ченных путем контроля, по сути, — процессуальное 
и исполнительное право. Подход к финансам как к 
имущественным  отношениям  требует  выделения 
финансового  контроля  в  отдельный  самостоятель-
ный предмет, заслуживающий того же «ранга», что и 
финансовое право как таковое.

Подход  к  финансовому  праву  как  к  учебной 
дисциплине, рассчитанной на создание у студентов 
комплексного эффекта понимания действия финан-
сово-кредитного  механизма,  требует  дополнитель-

8  А.И. Худяков. Избранные труды по финансовому праву. Алма-Ата, 
2008.
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ного  рассмотрения  состава  изучаемых  институтов 
и последовательности их изложения. В первую оче-
редь требует внимания терминологическая сторона 
предмета. Не секрет, что подавляющая часть студен-
тов даже по окончанию вуза финансовой термино-
логией, требуемой в правоприменительной деятель-
ности,  не  владеют.  Думаю,  терминологический  тре-
нинг должен предвосхищать изучение предмета как 
такового. Во-вторых, должна быть сформирована на 
новых  методологических  началах  общая  часть  фи-
нансового  права  как  учебное  переложение  теории 
финансовых  правоотношений  с  освещением  круга 
субъектов  этой  отрасли  права,  содержания  финан-
совых обязательств, юридических фактов их порож-
дающих,  системы  финансово-правовых  санкций, 
источников  финансового  права  и  др.  Очень  важно 
с первых шагов студента по пути изучения финан-
сового права убедить его в том, что финансы — это 
необходимая  любому  цивилизованному  обществу 
система  правовых  мер  по  регулированию  имуще-
ственных отношений в денежной форме между го-
сударством  с  одной  стороны,  юридическими  и  фи-
зическими лицами — с другой.

Очевидно, пришло время в науке и на учебном 
уровне поставить вопрос о собственной правосубъ-
ектности органов государства в области финансовых 
отношений, в силу чего эти органы должны самосто-
ятельно принимать на себя и исполнять обязатель-
ства, нести имущественную и иную ответственность 
за  допущенные  правонарушения,  защищать  свои 
собственные,  а  не  мифические,  общегосударствен-
ные интересы в юрисдикционных органах. Речь идет 
о  применении  разработанной  рядом  российских 
ученых  концепции  юридических  лиц  публичного 
права9. В противном случае, продолжая признавать 
государство  непосредственным  участником  и  сто-
роной финансовых правоотношений, мы оставляем 
другой  стороне  либо  возможность  пассивного  по-
виновения на основе долженствования, либо линию 
правонарушения  с  различной  степенью  противо-
правности.  Ценность  признания  органов  финан-
сового  управления,  банков,  органов,  исполняющих 
расходную  часть  бюджета,  субъектами  публичного 
права и в том, что это позволяет соблюсти принцип 
«никто  не  может  быть  судьей  в  собственном  деле» 
при разрешении многочисленных налоговых, тамо-
женных, бюджетных и иных, т. н. административных 
споров в судах.

Насколько  оправдано  изучение  налогового 
права в рамках финансового права, если учесть, что 
налогам посвящена еще и отдельная дисциплина — 
налоговое право? Отчисления же во внебюджетные 
фонды,  т.  н.  «парафискалитеты»,  платежи  за  нега-
тивное воздействие на природу, отчисления в фонд 
страхования банковских вкладов, нефтегазовые до-
ходы,  сборы,  оставаясь  «в  тени»  налогового  права, 
изучаются поверхностно, не говоря уже о таможен-

9  В.Е. Чиркин. Юридические лица публичного права. М., 2006.

ной  пошлине  и  других  таможенных  доходах,  име-
ющих  тот  же  вес  в  доходах  бюджета,  что  и  налоги. 
Думается, что в программах по финансовому праву 
должен  появиться  крупный  раздел  (подотрасль)  — 
публичные доходы или фискальное право.

Развитие  сферы  публичных  расходов  в  новых 
социально-экономических  условиях  не  вызвало  до 
сих  пор  изменение  взглядов  на  преподавание  бюд-
жетного  права.  Напрашивается,  прежде  всего,  от-
деление  собственно  бюджета  как  устройства  и  как 
системы  от  государственных  и  иных  публичных 
расходов.  В  сфере  последних  все  бóльшее  значение 
приобретают целевое финансирование, специальные 
субсидии и ассигнования под результат — методы, не 
получившие пока законодательного оформления, ос-
нованные во многом на договорном регулировании, 
что еще более актуализирует необходимость опере-
жающего  преподавания  этого  материала.  С  другой 
стороны, сама по себе область публичных расходов, 
основывающаяся на многочисленных и юридически 
разнообразных  схемах  и  механизмах  финансирова-
ния, нуждается в значительно более глубоком осве-
щении, нежели это предлагают и допускают учебные 
программы по финансовому праву10.

Несколько  слов  об  эмиссионном  праве.  Эта 
подотрасль финансового права, будучи определяю-
щей для всего финансового механизма, имеет мини-
мальное  юридическое  обеспечение,  что  в  недавнем 
прошлом  объяснялось  существом  экономической 
политики,  а в  современный период — отставанием 
законодательства от потребностей практики.

В современный период денежная эмиссия вы-
ходит на место одного из важнейших инструментов 
управления экономикой, а ключевая ставка кредито-
вания банков во многом определяет темпы экономи-
ческого развития.

Роль  Центрального  банка  требует  углублен-
ного исследования, прежде всего в правовом отно-
шении,  в  аспекте  соотношения  компетенции  ЦБ  с 
полномочиями и функциями правительства.

Возникновение  многочисленных  форм  расче-
тов и платежных средств, способов участия банков 
и других кредитных учреждений в движении денег 
и  иных  платежных  инструментов,  трансграничные 
платежно-расчетные  операции,  управление  денеж-
ными  потоками  со  стороны  Центрального  бан-
ка — всё это носит не только познавательный, но и 
профессиональный  интерес  для  студентов.  В  этом 
массиве  правового  регулирования  отчетливо  про-
сматриваются основные правовые институты, что с 
большой долей основательности позволяет считать 
эмиссионное  право  инфраструктурным  элементом 
финансового права, его неотъемлемой подотраслью. 
Нужна  лишь  чья-то  инициатива  для  объединения 
изучаемых  ныне  в  отдельности  и  вразнобой  учеб-

10  См.: Миронова С.М., Деребизова М.В. Некоторые вопросы казна-
чейского сопровождения контрактов // Финансовое право. 2024. № 9. 
С.16 и след.



123

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

Мониторинг правоприменения № 1 (54) – 2025

ных  тем  в  полноценную  подотрасль,  предельно  не-
обходимую  для  достройки  нового  постсоветского 
здания финансового права России.

Упомянутыми вопросами роль и место финан-
сового  права  в  преподавании  права,  конечно  же,  не 
исчерпывается.  Автор  сознательно  обошел  и  боль-
шой круг чисто дидактических и педагогических про-
блем, связанных с преподаванием этого предмета.

Представляется,  что  главным  направлением 
совершенствования финансового права должна слу-

жить всемерная юридизация его преподавания, ис-
ключение  описательности  и  подобострастной  вос-
торженности,  унаследованной  нами  от  дореволю-
ционных  и  особенно  постреволюционных  (1917  г.) 
авторов  учебников  и  научных  исследований.  Фи-
нансовое право остро нуждается в освобождении от 
апологетики и оснащении юридическим инструмен-
тарием — и как отрасль науки правоведения.

DISCUSSION PODIUM

ON FINANCIAL LAW AS A SUBJECT IN HIGHER LEGAL EDUCATION  
AND A LAW BRANCH
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Keywords: finances, financial law, obligations, credit, taxes, taxation, budget, government spending, money 
issuance, financial control.

Abstract
Financial law as a subject of scholarly research and higher legal education is rapidly developing. However, the subject 

and scope of research remain an object of discussion. Based on his long-term experience of teaching and research, the 
author puts forward a public law way for the development of financial law, considering a need to make more precise the 
relations of this law branch with administrative and civil law, with their simultaneous mutual penetration. This law branch 
needs also further juridification and  implementation of modern legal constructs.
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