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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ЭРГАСИСТЕМ:
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ловцов Д.А.*

Аннотация.  

Цель работы: совершенствование научно-методической базы теории правовой информатики. 
Метод: системный анализ, концептуально-логическое и математическое моделирование эргасистем и ин-

формационных процессов, формально-логическая разработка эффективных математических методов, имею-
щих методологическое значение для правовой информатики.

Результаты: общая содержательная характеристика теоретико-методологических и формально-матема-
тических положений информационной теории эргатических систем, имеющих теоретическое и практическое 
значение в сфере информатизации и автоматизации управления (регулирования), соответствующего произ-
водства и образования; математические модели: эргасистемы и функциональных подсистем, информационного 
процесса, измерения информации, ситуации принятия решений, процесса формулировки задач; система инфор-
мационных показателей и критерий эффективности эргасистемы; условия наблюдаемости и управляемости 
сложного динамического объекта (СДО); математические методы: тест-динамической оптимизации ситуаци-
онного упорядочения задач переработки информации в иерархической системе, методы распределенной телепе-
реработки информации, робастного ситуационного функционального контроля состояния СДО, ситуационного 
планирования и прогнозирования процессов обмена привилегированной информацией в неоднородной стацио-
нарно-мобильной системе, телеконтроля бортовых подсистем СДО.

Значимость рассмотренных положений обусловлена инвариантностью значительной их части к конкрет-
ной проблемной области (функции) управления.

*   Ловцов Дмитрий Анатольевич, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции, заместитель по научной работе директора Института точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева 
Российской академии наук, заведующий кафедрой информационного права, информатики и математики Российского государ-
ственного университета правосудия, г. Москва, Российская Федерация.

E-mail: dal-1206@mail.ru

Ключевые слова: информационная теория, эргасистемы, концептуальные утверждения, ценность инфор-
мации, переработка информации, защищенность информации, информационная эффективность, информаци-
онные условия, информационные меры, информационная база, информационные технологии, ситуационное пла-
нирование, принципы, модели, методы, требования. 

DOI: 10.21681/1994-1404-2019-3-04-20

Введение

Эргатические системы (эргасистемы) как человеко-
машинные системы управления сложными динамиче-
скими объектами (СДО) технических, технологических, 
экономических, экологических, организационных, пра-
вовых [8] и др. комплексов и отношений в соответствии 
с целями функционирования должны обеспечить вы-
полнение заданных вещественно-энергетических про-
цессов. Однако их функционирование, развитие и само 
существование как единого целого определяется ин-
формационными процессами (технологическими про-
цессами переработки информации – ТППИ). Существу-
ющий аппарат общей информационной теории (ИТ) 
управления, базирующийся на статистических и ком-
бинаторных подходах, является синтаксическим (не 

исследующим содержательные и ценностные аспекты 
информации) и малопродуктивным для использования 
в системном анализе [1, 4, 18] и оптимизации реальных 
процессов управления СДО, а также для обоснованно-
го внедрения и рационального использования новых 
информационных технологий (НИТ) в эргасистеме, 
реализующих новую парадигму объектно-ориенти-
рованного программирования1 («от структур данных, 
описывающих систему понятий предметной области, 
к программированию функций перехода между ними, 
отражающих сущность соответствующего информаци-
онного процесса»), основанную на принципе «автофор-
мализации» профессиональных знаний операторов-
парапрограммистов [9].

1 Бадд Т. Объектно-ориентированное программирование в дей-
ствии. СПб. : Питер, 1997. 464 с.
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В связи с этим существует необходимость в раз-
работке методов информационно-математического 
многоаспектного описания, анализа, представления, 
синтеза и оптимизации эргасистем, позволяющих ис-
следовать процессы управления СДО с точки зрения 
как иерархии целей, так и процессов переработки ин-
формации как средства достижения этих целей, т. е. не-
обходимость разработки информационной теории эр-
гасистем как обобщение известных фундаментальных 
информационных теорий2 (рис. 1), позволяющей соз-
давать информационно-математическое обеспечение 
(ИМО) специальных НИТ решения функциональных 
и целевых задач эргасистем различного назначения, 
применение которого обеспечивает повышение ин-
формационной эффективности эргасистем.

Проблема обеспечения информационной эффек-
тивности эргасистем в условиях глобальной информа-
тизации и «цифровой» экономики приобретает новые 
черты и возможности. В связи с этим конечной целью 
обсуждаемых исследований является внедрение раци-
ональной методологии обеспечения высокой инфор-
мационной эффективности эргасистем и уменьшения 
трудоемкости их проектирования и разработки, бази-
рующейся на принципах проблемно-ориентированно-
го комплексного «ИКС»-подхода («информационно-ки-
бернетически-синергетического») [10] и содержащей 
совокупность основных положений новой информаци-
онной теории эргасистем. 

2 См., в частности: Шеннон К. Работы по теории информации и 
кибернетике. М. : Ин. Лит-ра, 1963; Моисеев Н. Н. Математические 
задачи системного анализа. М. : Наука, 1982; Горский Ю. М. Инфор-
мационные аспекты управления и моделирования. М. : Наука, 1978; 
Петров Б. Н., Уланов Г. М., Ульянов С. В., Хазен Э. М. Информационно-
семантические проблемы в процессах управления и организации. М. 
: Наука, 1977; Шилейко А. В., Кочнев В. Ф., Химушин Ф. Ф. Введение в 
информационную теорию систем. М. : Радио и связь, 1985.

1. Методы исследований

Путь решения проблемы:
1. Разработка и применение комплексного «ИКС»-

подхода (рис. 2) на основе интеграции методологии 
информационного подхода (при котором эргасистема 
рассматривается как целенаправленная информаци-
онная система), методологии кибернетического под-
хода (при котором эргасистема рассматривается как 
система управления на уровне информационных про-
цессов и алгоритмов функционирования информаци-
онной базы), методологии синергетического подхода 
(при котором эргасистема рассматривается как дина-
мическая самоорганизующаяся система, взаимодей-
ствующая со средой) в рамках методологии системно-
го подхода (при котором эргасистема рассматривается 
как сложноорганизованная многоаспектная система) в 
составе структурно-математического (при котором 
обеспечивается необходимый уровень математизации 
системных «ИКС»-понятий), операционного (при кото-
ром в многослойной автоматизированной имитацион-
ной модели операции объединяются математические 
и логико-лингвистические описания цели, процесса 
и результатов операции), ситуационного (при кото-
ром принятие решений осуществляется в динамике в 
реальном времени функционирования эргасистемы с 
учетом сложившейся ситуации) подходов [8 – 10].  

2. Использование соответствующего формально-
математического аппарата системологии, кибернети-
ки, информологии, общей алгебры, теорий исследова-
ния операций, расписаний, эксплуатации, формальных 
грамматик, криптологии, математического програм-
мирования, логико-лингвистического моделирования, 
структурного программирования (на ЭВМ), математи-
ческой статистики, информационного права и др.

 
 

КИБЕРНЕТИКА 
ИНФОРМОЛОГИЯ 

       ИТ иерархических    
       систем (Н. Моисеева) 

     
                            Организационная ИТ                  Общая  

Статистическая                         (Ю. Горского)                     теория  
                ИТ связи                            эрга- 

(К. Шеннона и                  систем 
             Н. Винера)               Статистическая  ИТ                   
                                  (Б. Петрова)  
                 

           
         ИТ систем    

                                                   (А. Шилейко) 
 
Общая ИТ                                            Информационная 

 кибернетических систем                                теория эргасистем 

Рис. 1. Место информационной теории эргасистем в системе 
информационно-кибернетических наук
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2. Результаты

Основы информационной теории эргасистем 
(рис.  3), обобщающие и развивающие результаты об-
щей ИТ кибернетических систем и общей теории эрга-
систем, представленные в виде совокупности методо-
логических положений ИТ эргасистем, теоретических 
положений синтеза и оптимизации информационных 
процессов, информационной базы и объединённой 
подсистемы контроля и защиты информации (КЗИ) в 
эргасистеме, позволяющие создавать эффективное 
ИМО специальных НИТ, внедрение которых обеспе-
чивает повышение информационной эффективности 
(преобразующей способности, добротности, информа-
ционного воздействия, производительности, надежно-
сти, защищенности и др.), а также оперативности функ-
ционирования, устойчивости и живучести [2, 6, 9, 12, 
17–19] иерархических интегрированных эргасистем 
при одновременном уменьшении трудоемкости их 
проектирования, испытания, внедрения, эксплуатации 
и развития (совершенствования).

3. Методологические положения информационной 

теории эргасистем

Определяют понятийный аппарат (проблемно-ори-
ентированный вариант комплексного «ИКС»-подхода, 
достаточно полная совокупность непротиворечивых 
терминов и определений методологических понятий, 
концептуальные модели, принципы и утверждения, па-
радигма информационной эффективности эргасистем) 

и формально-математический аппарат (математиче-
ские модели целенаправленных иерархических эрга-
систем, информационных процессов, ТППИ, семантики 
информации, общесистемного тезауруса; математиче-
ские меры количества структурной и содержательной 
информации в эргасистеме; система информацион-
ных показателей целевой и технологической эффек-
тивности и качества эргасистем; необходимые и до-
статочные условия наблюдаемости и управляемости 
СДО (в частности, активного подвижного объекта) по 
аппаратуре; методологическая диаграмма и методика 
разработки (с обоснованными специальными и техни-
ческими требованиями) ИМО, упорядочивающие ме-
роприятия, связанные с автоматизацией и рациональ-
ной организацией информационных процессов и базы 
эргасистемы) [1, 4, 5, 9].

Концептуальная модель (рис. 4) эргасистемы 
представляется в виде семикомпонентного ком-
плекса функциональных подсистем (ФПС) измерения 
(P1), наблюдения (P2), идентификации (P3), выработ-
ки управляющих решений (P4), централизованной 
координации и организационного управления (P5), 
информационного обмена (P6), информационной 
защиты (P7) [4, 9]. Подсистема P7 носит дополнитель-
ный характер, поскольку необходима только при 
функционировании эргасистемы в информационно-
агрессивной среде и, кроме того, снижает общую ин-
формационную производительность системы из-за 
затрат части ресурсов эргасистемы на реализацию 
специальных процедур обеспечения конфиденци-
альности информации. 

Рис. 2. Концептуальный вариант комплексного «ИКС»-подхода 
к анализу и оптимизации эргасистем
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Для обеспечения совместимости и непротиворечи-
вости комплекса (ансамбля) методов контроля и защиты 
информации [14] в эргасистеме представляется целе-
сообразным создание объединённой подсистемы КЗИ, 
включающей (см. рис. 4) подсистему P7 и совокупность 
функций (задач) обеспечения достоверности и сохран-
ности информации [6], выполняемых в основных ФПС.

Рис. 4. Инвариантная функциональная структура 
информационно защищённой эргасистемы

Интегративным для эргасистемы является обосно-
ванный «трёхэкстремальный» (*) принцип информаци-
онной ценности (эффективности): информационный 
ресурс3 (Qп – перерабатывающая информация) эргаси-
стемы следует использовать рациональным способом 
(по специальной НИТ W*) и только для переработки 

3 Ловцов Д. А. Модели измерения информационного ресурса АСУ 
// Автоматика и телемеханика. 1996. № 9. С. 3–17.

ценной (качественной) информации (Qo* – осведомля-
ющая информация), на основе которой действитель-
но возможна выработка оптимальных (при заданном 
ограничении на количество Io информации) управляю-
щих решений (UG*), ведущих к достижению целей (G) 
управления [5, 8, 9, 11]:
       W* 
Qп                   Qo*                 UG* │ Io.              (1)

При этом под информацией понимается свойство 
объектов (процессов) окружающего материального 
мира порождать разнообразие состояний, которые по-
средством отражения передаются от одного объекта 
к другому (пассивная форма) и средство ограничения 
разнообразия и организации, т. е. управления, дезорга-
низации и др. (активная форма). Причём в эргасистеме 
наибольшее значение имеют активные формы про-
явления информации (преобразующая, координирую-
щая, управляющая, выработки решения и др. [4, 8, 9]), 
поскольку они являются причиной изменения состава, 
структуры и свойств (параметров) системы и управляе-
мых и отрабатываемых [7, 19] объектов.

Выбор и рациональное распределение (табл. 1) 
[9, 13] между ФПС эргасистемы адекватных (удобных, 
приемлемых и др.) математических форм (моделей, 
мер) представления информации осуществляется для 
наиболее характерных в эргасистеме видов информа-
ции: содержательной Qz (включая Qz’ – коммуникаци-
онную или шенноновскую) и структурной Qv (выявлен-
ных на основе применения интегрального атрибутив-
но-функционального подхода [8, 9]) с учетом качества 
содержательной информации как иерархии следующих 
внутренних и внешних свойств, соответственно [9, 11]:

<актуальность> := {<пертинентность (релевант-
ность, полнота)>, <неисчерпаемость>, <кумулятив-
ность (гомоморфизм, избирательность)>}; 

р ) [ ]
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<защищённость> := {<достоверность (помехоу-
стойчивость, помехозащищённость)>, <сохранность 
(целостность, готовность)>, <конфиденциальность (до-
ступность, скрытность, имитостойкость)>}.

Совокупность информационных мер (Кульбака 
IC, Фишера IF, Шеннона HS, Колмогорова Kf , Ловцо-
ва – Князева HЛК, Шилейко – Кочнева IШК, Ловцо-
ва IЛ , Петрова ΔП, Сухова HС (D Dо), Харкевича IХ, 
Моисеева ΔM, Шрейдера HШ , Хартли HH), используе-
мых в эргасистеме, позволяющая реализовать принцип 
информационной эффективности, должна отвечать 
следующим основным требованиям: адекватность, со-
гласованность, эффективность, аддитивность, понят-
ность [3–5, 9, 20, 21].

Согласно выражению (1), под ценностью информа-
ции понимается её значимость, определяемая спосо-
бом динамического отображения множества её каче-
ственных свойств (KQ) и количественных характери-
стик (I) на множество возможных управляющих реше-
ний (UG), ведущих к достижению целей (G) управления:

JQ(t) : KQ × I × T               UG,  t  T.          (2)
      
Исходное концептуальное утверждение состоит в 

том, что с ростом информационной энтропии H систе-
мы  при прочих равных условиях степень неопреде-
ленности системы не изменяется, а возрастает количе-
ство M способов реализации определенного состоя-
ния siS системы:

Функциональные подсистемы эргасистемы

(см. рис. 4)

Адекватные информационные меры

P1 IC (R1│R2) – Кульбака,
IF {R(s, V)│R(s, V+V– Фишера

P1,  P6 HS (pm, N) – Шеннона 

P2,  P3 Kf (s) – Колмогорова, 
HЛК {(p)x– Ловцова – Князева

P2,  P3,  P5 IШК (– Шилейко – Кочнева,
IЛ (– Ловцова

P4 ΔПJ– Петрова,
HС DDо– Сухова

P4,  P5 IХ (PG) – Харкевича, 
ΔMJ– Моисеева

P5 HШ (m, T) – Шрейдера 

P5,  P6 HH (N) – Хартли 

P7 HЛК {(p)x– Ловцова – Князева

Таблица 1
Рациональное распределение информационных мер в эргасистеме

{H[ 1(S1)] < H[ 2(S2)]} ═══> M2(si2) > M1(si1), si  S, │S2│ > │S1│. (3)

Алгебраическая структурно-функциональная мо-
дель эргасистемы представляется в виде системы вза-
имосвязанной по определенным правилам совокупно-
сти универсальных алгебр Θ и гомоморфизма g:

{Θ = < E, C, Φ, G >;   g: G              Φ},      (4)
где E = <S, R> – основное множество-носитель, 

представляющее собой множество функциональных 
элементов эргасистемы, включающих подмножество 
основных средств S = {s

l
}, l = 1,…,L (организаций, под-

разделений, комплексов средств автоматизации (КСА) 
и др.), подмножество дополнительных средств R = {r

k
}, 

k = 1,…,K (ресурсов – информационных, материаль-
ных, энергетических и др.); C = {ci}, i = 1,…,n – дистри-
бутивная решетка, представляющая собой множество 

возможных информационных каналов (каналов связи, 
показателей управления, наименований информаци-
онных массивов (ИМ) и др.) c

i
C между функциональ-

ными элементами эргасистемы; ФO(S, C) – подре-
шетка дистрибутивной решетки 

O(S, C) = {   : S2                  С}, 
где O(S, C) – дистрибутивная решетка, т. е. ча-

стично упорядоченное множество всех отображений 
декартова квадрата S×S=S2 в решетку C, представ-
ляющая собой множество допустимых отображений, 
индуцирующих соответствующие иерархические ин-
формационно-распределительные структуры в виде 
матриц 

  ║M ║ = {cij(s1, s2)};  i, j = 1,…,L; s1 = i, s2 = j, 
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и включающее подмножество отображений 
miM, i = 1,…,l, ставящих в соответствие каждой паре 
<s1, s2> S основных элементов носителя E инфор-
мационный канал c = φ (s1, s2), c  C между ними; 

G = [ A(p), B ], p = 1,…,m – мультирешетка, т. е. дистри-
бутивная решетка, дополнительно наделенная опера-
цией композиции (*) и отношением предшествования 
(  ), такими, что: 

a1*a    a2*a,   a*a1    a*a2  a1   a2       a1, a2, a  A(p), 

и представляющая собой множество задач (целей) 
a  A(p), стоящих перед эргасистемой, включающее 
ориентированный граф задач переработки информа-
ции (ЗПИ) без петель и контуров с множеством вершин 
A(p) = {a1, a2,..., aNp}, отображающих заданное множество 
ЗПИ, и множеством дуг B  A(p) × A(p), отображающих ча-
стичный порядок в ТППИ.

Задание ограничения отображения в модели пони-
мается как сопоставление паре <ai, φj> (ЗПИ ai  G и 
ситуационной структуры φj  M эргасистемы) соответ-
ствующей новой структуры 

' = g(ai) j;   '  ;   i = 1,…,Np;   j = 1,…,l, 
отражающее «перестройку» эргасистемы под влияни-
ем ЗПИ ai. 

Условие гомоморфности отображения g означает, 
что «перестройка» обладает инерционностью, т. е. не 
меняет радикально взаимодействия между различ-
ными структурами и согласована с отношением по-
рядка [2].

Соответствующая мера полной структурной инфор-
мации Qv, т. е. информации о «жизненном цикле» эрга-
системы, равна (см. табл. 1) [9, 13, 15]:

Iv( ) = IЛ ( ) = msln(ns) + mrln(nr) + {[ i ln( i/ ci)]  [mcln(2)] +  
                         + [maln(na) + mbln(2)]}  [ k mckln(2)] + m ln(n ), 
ms + mr + mc + mφ + ma + mb = min; i = 1,…,nc; k = 1,…,n'φ, 

где ms, mr, mc, mφ, ma, mb – число подстрингов (сим-
волов и др.), представляющих элементы s  S, r  R, 
c C, φ  Ф, a  A(p), b  B в минимальном стрин-
ге-описании данной системы Θ (подсистемы), соответ-
ственно.

Мера обладает свойствами аддитивности, универ-
сальности, детерминированности (не требует статисти-

ческих данных), конструктивности (не требует ансам-
бля объектов), независимости от потребителя.

Структурно-математическая модель ТППИ, опре-
деляющая основные виды переработки информации 
и соответствующих ТППИ (табл. 2), представляется в 
виде композиции правил-отображений преобразова-
ния и интерпретации M, Qz [15]:

Ao(T) 
Mo                                                     Qzo(T) 

     AM(Qv,Qz')                                            AQ(Qv,T)                             (5) 
A1(T)                    

  M1                                                      Qz1(T) , 
где Mo, M1 – множества исходных информационных 
массивов (сообщений, сигналов) и преобразованных 
ИМ, соответственно; Qzo, Qz1 – исходное индивидуаль-
ное (для конкретного потребителя) и используемое для 
интерпретации преобразованных ИМ множества троек 
<имя-смысл-значение>, соответственно; Ao(T), A1(T) – 
отображения, реализующие правила интерпретации 
исходных и преобразованных ИМ, соответственно (в 
частном случае они могут совпадать); AM(Qv, Qz’) – ото-

бражение, реализующее правило преобразования ИМ, 
определяемое структурной информацией Qv потре-
бителя и структурно-статистической информацией Qz’ 
источника; AQ(Qv, T) – отображение, реализующее пра-
вило преобразования информации, в случае, если ото-
бражение Ao биективно (элемент Qzo(T) имеет не более 
одного прообраза в Mo), в противном случае – отноше-
ние наличия в множествах Qzo, Qz1 общего прообраза в 
Mo, не сохраняющее информацию.

Биективность Тип ТППИ

AM(Qv , Qz’) AQ(Qv , T)
+ + Без потери Q

z

– + Со сжатием m (с потерей Q
vm

)

– – С потерей Q
z

Таблица 2
Основные виды переработки информации 

и соответствующих ТППИ
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Алгебраическая модель процесса детерминированного преобразования ИМ представляется в следующем 
виде [15]:

{<Mo, M1, Φ, Ω, f(Mo, M1, Ω)>;  aM(Qv): Mo × Ω                 M1 × Ω },           (6) 
где Mo – множество исходных ИМ-оригиналов; M1 – 
множество ИМ, преобразованных с использованием 
некоторого алгоритма aMi  AM преобразования (вы-
полнения ЗПИ соответствующего вида); Φ – структу-
ра алгебраической модели Θ информационного узла 
(ФПС) вида (4); Ω – множество факторов неопределен-
ности (техническая ненадежность средств информаци-
онного узла, различные виды погрешностей преобра-
зования, неприменимость отдельных aMi к некоторым 
ИМ moi  Mo и др.); f – конкретный вид ситуационного 

(характеризуется Ω) распределения сложных собы-
тий, состоящих в том, что на входе узла действует ИМ 
moi  Mo, а на выходе через определенный промежуток 
времени τ появляется преобразованный ИМ m1j  M1.
Количество информации Qz(m, T), содержащейся в ИМ 
m  M относительно модели предметной области (те-
зауруса) T = {<X, Y>, Z}, равно степени изменения теза-
уруса под воздействием соответствующего оператора 
OmО; Om={omi}, i=1,…,I [15] (см. табл. 1): 

Iz(m, T) = HШ(m, T) = ln[T(Om)/T] = ln{[ i ni(o)]/( i ni)}, 
где ni, i = x, y, z – кардинальное число i-го множества; X 
– множество понятий <имя-смысл-значение>; Y – мно-
жество предикатов различного вида; Z – множество 
событий, на котором заданы логические операции и 
специальные кванторы.

Система информационных показателей4 эффектив-
ности (технологической и целевой) и качества эрга-
системы с произвольной топологической структурой 
информационной распределительной сети, имеющих 
практическое значение, включает такие показатели, 
как [5, 9, 16]:

коэффициент информационно-технологической 
эффективности (рациональности использования ин-
формационного ресурса) узла (эргасистемы): 

J1т = Эт / [ Эт + Iv(Θ) ], J1т  (0, 1);
информационная производительность: J2т = Эт / τ’;
информационная надежность: J3т = Эт / H(M1), J3т 

 (0, 1] (надежность равна единице в случае отсутствия 
дестабилизирующих факторов);

информационно-преобразующая способность: 
J1ц = Эц / t’;

информационная добротность (характеризу-
ет экономичность эргасистемы): J2ц = I / [Iv+Iz(T)] = 
= [Эц+Io+Iv+Iz(T)]/[Iv+Iz(T)] = 1+[Эц+Io]/[Iv+Iz(T)]; 

коэффициент информационного усиления (характе-
ризует силу воздействия информационного узла, эрга-
системы): 

J3ц = I / Эц = [Эц+Io+Iv+Iz(T)] / Эц = 
= 1 + [Io+Iv+Iz(T)] / Эц, 

где Эт = H(M1) – i p(moi)H(M1│ moi); 
H(M1) = j p(m1j)ln p(m1j); 
H(M1│moi) = j p(m1j│moi)ln p(m1j│moi); Эц = 
= max │Iz(M, TL)│ = max m│ln [TL(Om)/TL]│, 
m=1,…,M; Iv( )  – количество используемой струк-
турной информации, содержащейся в информацион-

4 Ловцов Д. А. Информационные показатели эффективности 
функционирования АСУ сложными динамическими объектами // Ав-
томатика и телемеханика. 1994. № 12. C. 143–150; Ловцов Д. А. Инфор-
мационные оценки технологической эффективности переработки 
информации // НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и системы. 1997. № 11. 
С. 22–26.

ном узле, определяющее затраты (информационные, 
материальные, энергетические) на преобразование 
содержательной информации; τ’ – средний интервал 
времени между моментами формирования двух пре-
образованных ИМ m1j, m1(j+1)  M1, j = 1, 2,... ; t'  
– средний интервал времени переработки осведомля-
ющей информации Qo от одного СДО; I – общее коли-
чество информации, которое хранится и циркулирует 
в эргасистеме (узле); Io – количество информации, 
хранимой в информационной базе эргасистемы (узла); 
mо – ИМ-оригинал; L – номер выходного информацион-
ного узла управляющей подсистемы.
При этом определено, что степень глобальной ин-
формационно-технологической эффективности 
(ИТЭ) эргасистемы не превышает максимальной 
степени локальной ИТЭ подсистем (информацион-
ных узлов) эргасистемы при любых условиях, т.е. 
J1т  max{J1тl}, l = 1,…,L, а степени глобаль-
ных информационно-технологических надежности и 
производительности эргасистемы определяются, глав-
ным образом, соответствующими локальными показа-
телями выходной подсистемы (узла) при любых усло-
виях, т.е. J2т  J2тL, J3т  J3тL  [15].

Условие наблюдаемости состоит в следующем: для 
того, чтобы СДО (в частности, подвижный, мобильный, 
летательный и др.) был наблюдаем по аппаратуре, не-
обходимо и достаточно, чтобы

rang ║ H  HC  HC2 ... HCl-1║Т = l,                                                     (7)
где H, C – матрицы наблюдения и информационных 
связей, соответственно, т. е. чтобы агрегированная ма-
трица размера [kl × l], k  l имела максимальный ранг 
(при yi(t) = V, i = 1,…,l; V  {0, 1}).

Условие управляемости состоит в следующем: для 
того, чтобы СДО был эффективно (с точностью до по-
рога различимости 

,
ds  = │si – sj│
│ │

– метрика про-
странства состояний СДО S = {si}, i = 1,… управля-
ем (по аппаратуре и движению), необходимо и доста-
точно, чтобы 

max{Io(S)} > Iу(U)│ds,,
т. е. максимальное количество Io осведомляющей (кон-
трольно-измерительной) информации (о состоянии 
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si  S  объекта управления), полученное от СДО, 
было строго больше количества Iу управляющей ин-
формации (об управляющем воздействии uj  U), ко-
торое можно сообщить СДО [15].

Система обоснованных информационно-статисти-
ческих показателей (индексы цен, коэффициент ро-
ста, уровень и темп прироста, темпоральные индексы 
базисных и цепных структурных сдвигов в проектных 
расходах и др.) комплексного информационно-анали-
тического исследования и экономической экспертизы 
процессов создания, испытания и развития СДО новой 
техники позволяет оценить качество (размерность, 
структурированность, динамичность и др.) проектных 
инвестиций в промышленности, науке, производствен-
ной сфере экономики и др., следовательно, определить 
основные тенденции технической политики надсисте-
мы. В частности, соответствующие оценки качества 
проектных инвестиций позволяют определить степень 
согласованности и взаимосвязи выделяемых финансо-
вых средств и статей их расходов с задачами отраслей 
надсистемы, а также с долгосрочными планами их раз-
вития. Количественные показатели, обеспечивая тре-
буемую детализацию представления расходов (вплоть 
до затрат на отдельные элементы проектов), выполня-
ют роль взаимных связей между иерархическими уров-
нями статей бюджета надсистемы и служат средством 
контроля за целевым использованием финансовых ре-
сурсов. 

Разработанная система информационно-стати-
стических показателей [16] обладает функциональ-
ной полнотой и приемлема для решения задач опти-
мизации финансово-экономического обеспечения 
мероприятий развития производства и повышения 
эффективности использования выделяемых проект-
ных инвестиций. В концептуальной модели системы 
взаимной ресурсной безопасности ансамбль обосно-
ванных информационно-статистических показателей 
целесообразно использовать на уровне организацион-
но-технологического управления [17], направленного 
на удовлетворение совокупности производственных 
интересов каждой надсистемы в условиях сложившей-
ся материально- и информационно-производственной 
организации, в частности, для сравнительного анали-
за проектных расходов конкурирующих надсистем на 
оборону.

4. Теоретические положения синтеза 

и оптимизации информационных процессов 

в эргасистеме

Включают методологические положения предмет-
ной области ситуационного планирования (в подсисте-
ме P5) ТППИ в иерархической сети эргасистемы (опре-
деления, декомпозиция проблемы, концептуальные 
утверждения); математическую модель проблемной 
ситуации принятия решений по планированию ТППИ 
в иерархической сети эргасистемы; методику разра-
ботки, состав и структуру (внутреннюю организацию), 

научные методы, технологию и средства применения 
(в сети эргасистемы) ИМО упорядочения и распреде-
ления экзогенного ресурса и ЗПИ, выбора, коррекции 
и координации решений периферийных элементов 
(ПЭ) сети эргасистемы; метод тест-динамической оп-
тимизации ситуационного упорядочения ЗПИ; метод 
распределенной телепереработки осведомляющей 
(контрольно-измерительной) информации в иерархи-
ческой сети эргасистемы, применение которых в со-
вокупности позволяет разработать и внедрить ИМО, 
дающее существенный выигрыш (30–60%) во времени 
выполнения технологического процесса полной ие-
рархической переработки измерительной информа-
ции относительно децентрализованной или централи-
зованной переработок [15].

Математически задача ситуационного планирова-
ния и координации (СПК) ТППИ в иерархической сети 
эргасистемы (рис. 5) формулируется как задача со-
ставления оперативного парето-оптимального плана 
(W* Δ)  использования имеющихся средств (S={sl}, 
l=1,…,L)  автоматизации и ресурсов (R={rk}, 
k=1,…,K), который обеспечивает экстремальное 
значение заданному глобальному показателю быстро-
действия Fo(W*, ) = min[D(W, )], Ω  (где D 
– директивный срок) при выполнении специфических 
ограничений, определяющих допустимость плана W*, 
и классифицирована как сложная оптимизационная за-
дача иерархического многоэтапного стохастического 
программирования (поскольку решение задачи разне-
сено в пространстве и во времени и принимается в ус-
ловиях возмущающих воздействий ω) комбинаторного 
типа, декомпозируемая на:

– две математические взаимосвязанные оптимиза-
ционные подзадачи упорядочения и разбиения ЗПИ 
A(p) = {ai}, i=1,…,Np  по эшелонам иерархии сети 
эргасистемы; 

– математическую оптимизационную подзадачу ко-
ординации решений-расписаний 

Wx*: A(p)              {0, 1,..., [Dmin
(p) – 1]}, p=1,…,m;

x=1,…,n 
периферийных элементов эргасистемы, сопоставляю-
щих i-й ЗПИ время ti

(w) = {0, 1, 2, ...}  её начала; 
– логико-лингвистическую подзадачу оперативной 

математической формулировки данных трёх оптимиза-
ционных подзадач.

Математическая модель проблемной ситуации 
принятия организационно-технических решений 
(W=<W1, где W – вариант распределения ЗПИ) n пе-
риферийными элементами по планированию много-
фазной (Фi, i=1,…,n)  переработки информации 
в иерархической сети эргасистемы, в структуру ко-
торой с целью адекватного отражения реальных 
процессов СПК введены координирующие сигналы 
(Wo=<Wo

1, Wo
2,..., Wo

n>, где Wo= – экзогенный ап-
паратно-программный ресурс, выделяемый перифе-
рийным элементам) центрального элемента управле-
ния, содержит алгоритм, предусматривающий итера-
ционный процесс выбора пары, содержащей:
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Рис. 5. Двухуровневая иерархическая функциональная структура 
информационно-распределительной сети эргасистемы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глобальная 
цель 

Целевой 
контроль 

Поток 
массивов 

Оценки, 
модели 

1) оптимальное решение
W*(Wo, ω) = < Argmin F1(W1),     Argmin F2(W2),...,     Argmin Fn(Wn) >,  
                             W1 Δ1*(Wo

1, ω1)          W2 Δ2*(Wo
2, ω2)             Wn Δn*(Wo

n, ωn) 

где Fx  – локальная (для периферийного элемента) це-
левая функция (ЛЦФ); α, β – ограничения множеств Δx 
допустимых решений, задаваемые функционально-
операторными или аксиоматическими способами и 

путем введения графовой или логико-алгебраической 
структуры, соответственно; 

Δx*(Wo
x, ωx)={Wx|<Wo

x, Wx> Δx
o×Δxαβ, 

Wx Δxαβ(ωx)}, x=1,…,n;

2) оптимальный (рациональный) координирующий сигнал
Wo* = Argmin Fo[W(Wo), ω] = Argmin Fo{Wо(λ), Fx, ω},  x = 1,…,n. 
             Wo Δo*(ω)                            Wo Δo*(ω) 

Решение многокритериальной подзадачи коорди-
нации (поиска Wo* осуществляется способом агрегиро-
вания (свертки) ЛЦФ с учетом приоритетных (весовых) 
коэффициентов λx ≥ 0, Σx λx = 1, x = 1,…,n  

объектов управления (периферийных элементов), пра-
вил предпочтения целевых функций и закона измене-
ния этих правил [15].

(8)
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Метод5 распределенной переработки телеметриче-
ской (контрольно-измерительной) информации (ТМИ) 
в иерархической сети эргасистемы (как специальный 
метод целочисленного динамического программиро-
вания, объединяющий идеи прямых методов последо-
вательного сужения множества альтернатив и непря-
мых методов, ориентированных на задачу) базируется 
на представлении процесса выработки и принятия 
решения о виде технического состояния СДО в эрга-
системе с помощью математической структуры много-
уровневого функционально-технического диагности-
рования (8) [7]:

где T – множество моментов времени, в которые 
наблюдается СДО; X, Y – множества входных и выход-
ных сигналов СДО, соответственно; Z – множество со-
стояний СДО; Ei, Si, i = 1,…,K – множества заданных 
и истинных видов технических состояний подсистем 
СДО на i-й страте описания; Yϑ, Ei

ϑ – фактор-множества 
Y, Ei; KTЧ – тезаурус, содержащий неформализованный 
образ СДО как информационной системы; З – множе-
ство знаний (информация) о СДО, которым распола-
гает коллектив лиц, принимающих решения (ЛПР) по 
управлению СДО на всех стадиях «жизненного цикла»; 
В – множество вопросов, формулируемых при приня-
тии решений; f – отображение экспликации, ставящее 
каждому вопросу bB ответ из З; KTФ – тезаурус-клас-
сификатор, содержащий формализованный образ СДО 
как информационной системы; Д – множество доку-
ментов, описывающих СДО; П – множество проверок, 
реализуемых для определения технического состояния 
объекта; φ – отображение сопоставления, ставящее в со-
ответствие каждой проверке π П ответ из Д; L – ото-
бражение наблюдения; ηi, υi, χi, ψi, ξi, fi, φi, i = 1,…,K 
– отображения многоуровневого классифицирования, 
факторизации, импликации, оценивания, идентифика-
ции, экспликации и сопоставления на i-м слое приня-
тия решения, соответственно; fi , φi , i = 1,…,K  
– отображения обратной экспликации и обратного со-
поставления, соответственно.

Суть метода состоит в том, что общая задача пере-
работки ТМИ представляется графом информационно 
связанных ЗПИ-алгоритмов диагностирования, наи-
более оперативное и экономичное (при обеспечении 
требуемых уровней достоверности и глубины перера-
ботки ТМИ) выполнение которых возможно в децен-
трализованном режиме с учётом предварительного 
ситуационного распределения ЗПИ между узлами рас-
пределительной сети эргасистемы.

Метод6 тест-динамической оптимизации ситуацион-
ного упорядочения ЗПИ во времени (как модифициро-
ванный метод последовательного сужения множества 
целочисленных альтернатив), основанный на идеях 

5 Лобан А. В., Ловцов Д. А. Метод распределенной переработки 
телеметрической информации от сложных динамических объектов 
// Автоматика и телемеханика. 1995. № 5. С. 150–160.

6 Ловцов Д. А. Ситуационное планирование процесса переработ-
ки измерительной информации в сети АСУ // Изв. РАН. Теория и си-
стемы управления. 1995. № 5. C. 239–247.

методов анализа критических путей, динамического 
программирования и применении специальных алго-
ритмов-ограничителей (тестов), использующих инфор-
мацию о длительностях (τi, i = 1,…,Np)  и отношении 
( )  предшествования ЗПИ (тест-1) и о потребностях 
ЗПИ в ресурсах (ri = {ri

(k), k = 1,…,K})  (тест-2), 
позволяет вырабатывать оптимальные ситуационные 
решения-расписания у р р
W* = W(Dmin) = Argmin F(W) = Argmin [max{ti

(w)+τi}] 
                                 W Δαβ                   1≤ i ≤ N 

выполнения ЗПИ на основе рационального исполь-
зования машинных ресурсов КСА.

Реализация метода предполагает начальный вы-
бор ЛПР наименьшего значения директивного срока   
Dmin [Do, DY*] и машинный поиск хотя бы одного 
оптимального расписания W* = W(Dmin), соответ-
ствующего кратчайшему пути на дополнительном аци-
клическом ориентированном графе G′ = (A′={θ00,  
θ1k, θ2m, θ3n,..., θμz,…, θMZ}; B′ A′×A′), описываю-
щем частный порядок в обобщенном ТППИ и однознач-
но определяемом исходным графом ЗПИ G = [A(p), B] 
(см. (4)). 

В процессе поиска W* исключаются из рассмотре-
ния комбинаторные альтернативы

 θμz, μ=1,…,M; z=1,…,Z  (где μ – номер этапа по-
иска, z – номер альтернативы), не удовлетворяющие 
специальным условиям теста-1 и теста-2, соответствен-
но (что существенно уменьшает размер G′ ):

Cμ   θμz  (условие наличия в θμz  необходимого 
множества Cμ альтернатив-предшественников);

R(k)(θμz)≥R(k)
μ min, R(k)

μ min=max{0, 
[R(k) – (D – μ)ro

(k)]}, k=1,…,K (условие на-
личия необходимого для θμz  количества ресурсов k-го 
вида), а также за счёт объединения процесса поиска с 
процессом динамического программирования, функ-
циональное уравнение которого имеет вид:
Tμ(q) = min {min [δz'q + Tμ-1(z')];    min [δz''q + Tμ-1(z")]}, 

θz' Zμ-1                            θz'' Zμ 
где Tμ(q)  – длина кратчайшего пути из θo в θq, сформи-
рованную на μ-м этапе; Zμ – множество θz μ-го этапа, 
которые могут принадлежать кратчайшему пути θo в θz; 
e – номер первой по порядку вершины-альтернативы 
(μ–1)-го этапа; ν – номер альтернативы-родителя вер-
шины q; g – номер первой альтернативы μ-го этапа; θz 
– потенциальная альтернатива, от которой можно пе-
рейти к θq; δzq = 1 – если переход из θz в θq существует; 
δzq= ∞ – в противном случае; e≤z'≤ν, g≤z''≤q.

Оперативный выбор минимальной директивной дли-
тельности ТППИ Dmin  [Do, DY*], при которой по алго-
ритму оптимального упорядочения ЗПИ выполняется ма-
шинный поиск оптимального расписания W*=W(Dmin), 
а также – в случае отсутствия W(Dmin)  – коррекция Dmin  
осуществляются по алгоритму, использующему рекур-
рентный ряд Фибоначчи (рекуррентная последователь-
ность целых чисел Фn), задаваемый равенствами [15]:

Фo = Ф1 = 1; Фn = Фn-1 + Фn-2, n = 2, 3,... 
Основные соотношения, характеризующие алго-

ритм, имеют вид:
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Lκ-1 = Lκ + Lκ+1,  κ = 2,…,n – 1; Lκ = Фn-κ+1, 
κ=1,…,n – 1; 
π1(κ) = πл + (πп – πл)Lκ+2/Lκ;    π2(κ) = 
= πл + (πп – πл)Lκ+1/Lκ, 

где L – интервал неопределенности, содержащий Dmin ; κ, 
n–1 – номер и число итераций выбора, соответственно; 
Ф – число Фибоначчи; π1(κ), π2(κ)  – левая и правая 
симметричные точки интервала Lκ, в которых проверя-
ется существование расписания W, соответственно; πл, 
πп – левая и правая границы интервалов неопределен-
ности, соответственно.

5. Теоретические положения синтеза и 

оптимизации информационной базы эргасистемы

Включают методологические положения предмет-
ной области построения и ведения проблемно-ори-
ентированной информационной базы эргасистемы 
(понятийный аппарат, принципы НИТ, базисная инфор-
мационно-функциональная структура [11], методоло-
гические требования); методологическую диаграмму 
и методику диагностического обследования, анализа 
и разработки баз данных и знаний (БДЗ) функциональ-
ных подсистем (ФПС) P1–P7  (см. рис. 4) реальных эрга-
систем; методику разработки, состав и структуру (вну-
треннюю организацию), научные методы, технологию и 
средства применения ИМО синтеза БДЗ и тезаурусов; 
поиска, интерпретации информации и реорганизации 
БДЗ; специализированные БДЗ как информационно-
математические модели ФПС и вложенные фреймовые 
логико-лингвистические модели (тезаурусы) инфор-
мационных процессов СПК ТППИ в сети эргасистемы, 
ситуационного функционального контроля (СФК) со-
стояния бортовой аппаратуры СДО, ситуационного 
планирования натурных экспериментов с образцами 
СДО и прогнозирования результатов навигационных 
определений (СПНО); метод робастного СФК состояния 
СДО на основе НИТ, применение которых позволяет 
разработать и внедрить специальные НИТ СПК ТППИ, 
СФК СДО, СПНО СДО в эргасистеме, обеспечивающие 
значительное сокращение трудозатрат на разработку 
и сопровождение специального информационно-про-
граммного обеспечения соответствующих ФПС и обу-
чение персонала.

Формализованное представление знаний ΦQ о про-
цессах функционирования СДО должно отвечать сле-
дующим практическим требованиям:

интегрированности массивов M контрольно-из-
мерительной информации (КИИ) о текущих алгоритмах 
управления Aу и значениях навигационных параме-
тров N(T) на интервале T наблюдения функционирова-
ния СДО, т. е.:

ΦQ : {M[Aу(T)], M[N(T)] }               
{Q[Yп(T) ↔ Yн(T)], Q[YD(T)]},

где {Q[Yп(T) ↔ Yн(T)] – знания (информация), позво-
ляющие проверить по КИИ соответствие наблюдаемых 
процессов Yн(T)] процессам Yп(T)  правильного функ-

ционирования СДО; Q[YD(T)] – знания, позволяющие 
получить оценку проявляющегося дестабилизирующе-
го фактора (ДФ) δ D(T),, нарушающего соответствие 
процессов Yн(T)] и Yп(T) ;

инвариантности к различным СДО, т. е.:
Ai(ΦQi) = Aj(ΦQj)│i, j = 1,…,m;  i ≠ j,,
где m – количество различных СДО, обслуживаемых 

ΦQ; Ai, Aj – множества алгоритмов применения знаний 
для выполнения специальной задачи эргасистемы при 
управлении i-м и j-м СДО, соответственно;

интеллектуальности, т. е. быть обеспеченным ин-
теллектуальным интерфейсом, который позволял бы 
операторам-парапрограммистам пополнять и уточ-
нять Q(Yп ↔ Yн)  и Q(YD) на различных этапах «жиз-
ненного цикла» СДО: наземные (Tн) и лётные (Tл) испы-
тания, штатная эксплуатация (Tшэ) и др.:

E(ΦQ): {Q’’[Yп(T) ↔ Yн(T)], Q’’YD(T)]}            
{Q’ [Yп(T) ↔ Yн(T)], Q’ [YD(T)]},

где E(ΦQ) – интеллектуальный интерфейс, позволяю-
щий оператору управляющей подсистемы осущест-
влять отображение неполных и неточных знаний 
(два штриха) в более полные и точные (один штрих); 
T  {Tн, Tл, Tшэ}..

Специализированные БДЗ (как информационно-ма-
тематические модели автоматизированных подсистем 
P5, P2, P3 (см. рис. 4): координации и планирования 
ТППИ, функционально-технического диагностирова-
ния, навигационных определений СДО, соответствен-
но, обеспечивающие внедрение специальных НИТ) в 
качестве основных элементов содержат фреймовые7 
логико-лингвистические модели (включающие кон-
цептуальные структурные фреймы-прототипы (рис. 6), 
фреймы-образцы (рис. 7) и фрейм-сценарии как фор-
му представления фреймовых описаний диалоговых 
процедур [15]) информационных процессов, предна-
значенные для переработки лингвистических данных 
и обеспечивающие реализацию диалоговых челове-
ко-машинных процедур, оперативное выполнение ин-
формационных процессов ситуационного планирова-
ния и контроля СДО, хранение обобщенной (текущей, 
ретроспективной и др.) информации о технологии 
процессов, реализацию системного принципа непре-
рывного развития ИМО; продукционные правила, ра-
циональные стратегии и соответствующие комплексы 
эффективных алгоритмов оперативной выработки цен-
тральным и периферийными элементами эргасистемы 
рациональных (оптимальных) управляющих организа-
ционно-технических решений; методические принци-
пы программной реализации фреймовых моделей.

Метод8 робастного (стабильного, т. е. не чувстви-
тельного к незначительному или частичному искаже-

7 См.: Minskiy M. Framework for Representing Knowledge // 
Psychology of Computer Vision. McGraw-Hill: P. H. Winston, 1975; Кузин 
Л. Т. Основы кибернетики: В 2-х т. Т. 1. Математические основы кибер-
нетики. М. : Энергия, 1973. 502 с. Т. 2. Основы кибернетических моде-
лей. М. : Энергия, 1979. 584 с.

8 Ловцов Д. А., Калашников Ю. В. Информационная технология 
автоматизированного ситуационного функционального контроля 

Yп
Yп
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Рис. 6. Концептуальная структура фрейма-прототипа «Метод поиска 
экстремума» целевой функции («ЗО – «задание отсутствует»)

нию КИИ) ситуационного функционального контроля 
состояния управляемого СДО (как специальный метод 
стохастического программирования, ориентирован-
ный на задачу) основан на том, что первоначально по-
лагается, что СДО будет правильно функционировать 
на интервале наблюдения Т. Поэтому для проверки 
правильности изменения параметров rxj Rx, j=1 
текущих на Т процессов Yx, x=1,…,xT, функциониро-
вания СДО используются соответствующие критерии 
{ Kxjн, Kxjп, Kxjк }, характеризующие правильность 
начального состояния Yx, по rxj  на T, правильность про-
текания и правильность конечного состояния Yx,, соот-
ветственно. 

Если в какой-либо момент времени на Т обнару-
живается ситуация, похожая на рассогласование, или 
неопределенное состояние процесса (процессов), то 
предполагается возможность проявления ДФ и осу-
ществляется проверка наличия распространения этого 
проявления из-за причинно-следственных связей на 
другие процессы функционирования. Если такая про-
верка подтверждает факт распространения, то прини-
мается решение о проявлении ДФ и оператору выдают-
ся рекомендации UG по управлению в соответствии с 
текущей ситуацией функционирования СДО, в против-
ном случае обнаруженная возможность проявления 
ДФ оценивается как искажение КИИ помехами.

Проверка наличия распространения проявле-
ния ДФ осуществляется по наиболее «оперативным» 
причинно-следственным связям, укладывающимся 
по времени в некоторый интервал, оставляющий 

сложных динамических объектов // НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и 
системы. 1997. № 2. С. 21–28; № 3. С. 18–26.

оператору достаточно времени для своевременного 
реагирования (обеспечивается реальный масштаб 
времени выработки рекомендаций UG по управле-
нию СДО).

Правило получения результата СФК по рациональ-
ной стратегии W* выражается формулой:

      

где Sxji – уточненный по продукционным правилам за 
интервал Δτx результат СФК параметра rxj на момент ti; 
1 – подтверждение правильности Yx; δ(k) – определе-
ние ДФ в результате последнего уточнения Sxji, полу-
ченного на Δτx и не равного H (k характеризует достиг-
нутую вероятность получения точной оценки Sxji= δ); 
Skxji – результат СФК rxj, уточненный по продукционным 
правилам с использованием результатов СФК параме-
тров k-го уровня процессов-следствий;  – знак логи-
ческого «И».

Фреймовая логико-лингвистическая модель диа-
логового процесса оперативной математической фор-
мулировки задач СПК ТППИ содержит типовые струк-
туры (фрейм-сценарии) формирования ситуационных 
исходных множеств Ax

(p), S, R, Δxαβ, Δo*, x=1,…,n; 
построения главной целевой функции (ГЦФ) Fo(W, ω); 
выбора численного метода оптимизации и др. Для ре-
ализации двух последних процедур используются кон-

         {δ, H} (τ1xj+τ2xj+...+τkxj ≤ ∆τx), 
δ(k), @  Skxji= δ [Slxji = H│l (l ≥ k+1)

(τ1xj+τ2xj+...+τkxj ≤ Δτx)], 

           
  Sxji = 

1, @  Skxji= 1 {Soxji, S1xji,..., S(k-1)xji }          {
   1,

   δ(
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Рис. 7. Фреймы-образцы численных методов оптимизации

цептуальные многоуровневые фреймы в виде графов 
«и/или/или, и/или», «и/или», соответственно. Терми-
налы фреймов отождествлены с характерными вопро-
сами-заданиями, предлагаемыми ЛПР, в частности, от-
носительно:

– количества, однородности, взаимозависимости, 
необходимости нормализации ЛЦФ, наличия и значе-
ний приоритетно-весовых показателей и коэффициен-
тов и др. – при построении ГЦФ;

– вида, дифференцируемости, унимодальности целе-
вой функции, размерности и зависимости аргументов, 
допустимой погрешности и времени расчета и др. – при 
выборе численного метода оптимизации (см. рис. 6, 7).

Структура фреймовой модели предметной области 
контроля функционирования СДО представляется в 
виде9:
Φo := {ΦA[ΦU(Φ1

U, Φ2
U)], ΦS(ΦP  ΦR), D(DT, DC)},

где ΦA – фрейм-прототип, описывающий алгоритм 
управления бортовой подсистемой СДО; ΦU – атрибут 
имени экземпляра фрейма совершаемого процесса, 
порождаемого управляющим воздействием U; Φ1

U, 
Φ2

U – атрибуты имен экземпляров субфреймов, под-

9 Ловцов Д. А., Калашников Ю. В. Информационная технология 
авто¬матизированного ситуационного функционального контроля 
сложных динамических объектов // НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и 
системы. 1997. № 2. С. 21–28; № 3. С. 18–26.

тверждающего выдачу U и определяющего правиль-
ную отработку U, соответственно; ΦS – атрибут имени 
экземпляра фрейма поддерживаемого процесса; ΦP, 
ΦR – атрибуты имен экземпляров фреймов повторя-
емого и регулируемого процессов, соответственно; 
D – фрейм-прототип, представляющий знания о не-
правильно протекающих процессах в СДО по причине 
проявления ДФ δ; DT – атрибут имени фрейма, опи-
сывающего распространение проявления δ во време-
ни в виде появления рассогласований процессов на 
выходах различных функциональных элементов из-за 
причинно-следственных связей в логической модели 
функционирования СДО; DC – атрибут имени фрейма, 
описывающего установившиеся процессы на выходах 
различных элементов из-за проявления δ.

Фреймовая информационно-энтропийная модель 
подсистемы навигационных измерений включает, в 
частности, структурированную совокупность фреймов, 
описывающих состав управляемых СДО одного класса; 
множества Ko требуемых значений показателей каче-
ства СДО, математических зависимостей ситуационных 
информационных условий наблюдаемости и управля-
емости процесса экспериментальной отработки СДО, 
типовых траекторий движения СДО, штатных вариан-
тов применения информационных средств на участках 
траекторий движения СДО, наблюдаемых параметров 
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СДО; фрейм-сценарий группирования и отбора наибо-
лее информативных параметров и формирования ба-
зовых множеств задачи натурной (экспериментальной) 
отработки СДО; многоуровневый структурный фрейм-
прототип «ДИЭ» в виде графа, фиксирующего общее 
продукционное правило «и/или/и», с присоединенной 
диалоговой процедурой выбора рациональной (экспо-
ненциальной, логистической или др.) зависимости ди-
намики изменения апостериорной энтропии (ДИЭ) на 
интервале T = Σn tn, n = 1,…,N;; комплекс фрей-
мов-образцов математических моделей ДИЭ в виде10:
Hn(K Ko) = Hn(t, λ, Hн, Hк, Ho, p1, p2),   n = 1,…,N, 
где λ = A/T – производительность выполнения мно-
жества {A} доработок в течение времени T проведе-
ния n этапов, необходимых для устранения несоот-
ветствий в состоянии СДО и достижения допустимой 
HN(K Ko); Hн  – значение энтропии K Ko перед 
началом n-го этапа испытаний; Ho – минимальное зна-
чение энтропии, предельно достижимое на n-м этапе и 
обусловленное технологией натурной отработки СДО; 
Hк – априорная энтропия соответствия контролиру-
емого параметра допуску (характеризующая разброс 
или степень отработанности параметра); p1, p2 – веро-
ятности ошибок контроля первого и второго рода, со-
ответственно. 

Модель позволяет прогнозировать многоэтапный 
процесс отработки СДО как уменьшение текущего зна-
чения Hn(t), n = 1,…,N  для обоснованного опре-
деления требований к информационно-разрешающей 
способности Ho измерительного комплекса. При этом 
используется информационный критерий регулирова-
ния процесса отработки СДО:
                                   nφ      ne–1 

Iv(θ) =  Σ   Σ   ln(tij/τij) ≤ Iv
o, 

               j=1   i=1 
где nφ – количество СДО, отрабатываемых по этапам 
комплексной программы (фиксированной структуры, 
т. е. G = Ø; см. (4)), определяющее мощность множе-
ства Φ отображений (каждому СДО соответствует один 
элемент φΦ); ne – количество «контрольных событий» 
(завершения и начала смежных этапов) отработки СДО 
(как полное множество E составляющих систему отра-
ботки элементов); tij – величина возможного времен-
ного диапазона выполнения i-го этапа отработки j-го 
СДО, соответствующая интенсивности Λ связи между 
i-м и (i+1)-м элементами-событиями; τij – величина по-
грешности определения времени наступления «кон-
трольного события», соответствующая абсолютной по-
грешности ec; Iv(Θ)  – общее количество информации 
о прохождении n СДО этапов («контрольных событий») 
комплексной программы отработки; Iv

o – заданное 
максимально допустимое значение используемого ин-
формационного ресурса рассматриваемой системы от-

10 Ловцов Д. А., Панюков И. И. Информационная технология 
автома¬тизированного планирования определения навигационных 
параметров объектов ракетной техники // Автоматика и телемехани-
ка. 1995. № 12. С. 32–46.

работки СДО; ti / τi – оценка качества выполнения i-го 
этапа отработки СДО, показывающая в какой степени 
значение времени выполнения этапа оказалось уточ-
ненным в результате его реализации по сравнению со 
сведениями, которые имелись об этом значении перед 
началом выполнения i-го этапа; ln(ti/τi) = Ici – количе-
ство информации для одной связи между i-м и (i+1)-м 
событиями, интерпретируемое как количество инфор-
мации, получаемое в подсистеме P5 (см. рис. 4) коорди-
нации в результате получения оперативного доклада о 
времени завершения i-го этапа отработки СДО.

6. Теоретические положения синтеза 

и оптимизации подсистемы контроля и защиты 

информации в эргасистеме

Включают методологические положения предмет-
ной области обеспечения защищённости (достоверно-
сти, сохранности, конфиденциальности) циркулирую-
щей в эргасистеме информации (понятийный аппарат, 
системообразующая концепция гарантированного обе-
спечения защищённости информации в эргасистеме; 
парадигма, направления обеспечения и агрегирован-
ная модель информационной безопасности эргасисте-
мы, модель человека-оператора как информационного 
деятеля-личности, концептуальные утверждения); фор-
мально-математический аппарат и метод синтеза 
рациональной подсистемы контроля и защиты пере-
рабатываемой формализованной информации, ме-
тод ситуационного планирования и прогнозирования 
процессов обмена привилегированной информацией 
в неоднородной стационарно-мобильной сети эргаси-
стемы; функционально достаточно полный комплекс 
эффективных алгоритмов обеспечения защищённости 
информации и аутентификации функциональных объ-
ектов эргасистемы; метод скрытного телеконтроля бор-
товых подсистем СДО, применение которых позволяет 
разработать и внедрить новую технологию контроля и 
защиты информации в эргасистеме, обеспечивающую 
требуемый уровень защищённости информации при 
значительном сокращении трудозатрат на подготовку и 
реализацию информационного обмена [8, 9, 12, 14, 17].

Исходное концептуальное утверждение состоит в 
том, что достоверность информации в эргасистеме с 
последовательной структурой ТППИ и контролем в каж-
дом узле по принципу обратной связи повышается при 
переносе концов обратной связи назад (влево, вверх) по 
информационной цепи технологических операций.

Метод11 ситуационного планирования и прогно-
зирования процессов обмена привилегированной 
информацией в неоднородной стационарно-мобиль-
ной сети эргасистемы (как метод целочисленного про-

11 Князев В. В., Ловцов Д. А. Ситуационное планирование защи-
щённой переработки информации в АСУ испытаниями сложных 
динамических объектов // Автоматика и Телемеханика. 1998. № 9. 
C. 166–181; Ловцов Д. А. Защита информации в информационно-вы-
числительной сети // НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и системы. 1997. 
№ 1. С. 7–12.
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граммирования, жестко ориентированный на струк-
туру задачи) реализуется комплексом эффективных 
алгоритмов (включающим алгоритм циклического 
дискретного возведения в квадрат в модульной ариф-
метике для быстрого преобразования ИМ на сред-
ствах ЭВТ), позволяющим максимизировать показатель 
S = 10lg(L/TLo), дБ , практической стойкости 
(как характеристику усложнения обратных преобра-
зований L, реализующих наилучший известный метод 
криптоанализа, по отношению к прямым преобразова-
ниям или к порогу Lo ≈ 1025 бит/с  производи-
тельности современных ЭВМ, для интервала T времени).

Метод использует рекуррентные преобразования 
больших чисел-элементов ИМ с учетом выявленного 
соотношения: значение k-й степени целого положи-
тельного числа в модульной арифметике равно остатку 
по модулю произведения числа и значения его (k – 1)-й 
степени в модульной арифметике, т. е. [11]:

Mk = Mk mod N = (Mk – 1M) mod N, 
где Mk–1= Mk–1 mod N; N, k > 0  – целые числа; 
1 < M < N.

Метод12 скрытного автоматизированного телекон-
троля функционального состояния бортовых подси-
стем СДО (как метод булевого стохастического про-
граммирования) основан на применении функцио-
нально достаточно полного комплекса алгоритмов 
выполнения (решения) частных задач телеконтроля и 
использовании информационного условия наблюдае-
мости в виде (7). 

Решение задачи эффективного (достоверного, 
скрытного, оперативного) телеконтроля при умень-
шении материальных и энергетических затрат на его 
реализацию состоит в повышении адаптивности теле-
контроля к реально возникающим ситуациям на СДО 
и во внешней среде его функционирования, а также в 
применении автоматизированных структурно-семан-
тических преобразований ТМИ с последующим ана-
лизом (структурным, сравнительным, статистическим 
и др.) в пункте телеконтроля полученных от СДО со-
общений. Сущность преобразований ТМИ заключает-
ся в определении (с помощью дифференцирования 
потенциально-импульсных функций алгебры логики) 
минимально-необходимого числа обобщённых наблю-

12 Ловцов Д. А., Бурый А. С. Телеметрическая система со сжатием 
массива информации: Патент на изобретение RUS 1425754 РФ // Б. И. 
1988. № 35. C. 243.

даемых параметров, характеризующих работоспособ-
ность подсистем СДО, образованной функционально-
связанными приборами.

7. Комплекс эффективных алгоритмов из состава 

ИМО информационных технологий СПК, СФК, 

СПНО, КЗИ

Включает технологии активной защиты: с примене-
нием «информационного» и «организационного» ору-
жия [17], позволяет принимать оперативные и обосно-
ванные управляющие организационно-технические 
решения при управлении СДО и их натурной отработ-
кой с учетом меняющейся обстановки на основе раци-
онального использования ресурсов автоматизирован-
ного имитационно-моделирующего комплекса на базе 
штатных средств эргасистемы [2, 3, 5, 7, 14, 15, 17, 21].

Заключение

Разработанные основы информационной теории 
эргасистем, в целом обобщающие и развивающие ре-
зультаты общей информационной теории кибернети-
ческих систем и общей теории эргасистем, представля-
ют собой совокупность методологических и теоретиче-
ских положений о принципах и структурах, логической 
организации (технологии), системе способов и мето-
дик (методов и показателей), комплексе формально-
математических средств информационного описания, 
представления, синтеза и оптимизации интегрирован-
ной эргасистемы. 

Положения ИТ эргасистем представляют практи-
ческую значимость при решении задач оперативного 
планирования и автоматизированного управления 
СДО и натурной отработкой СДО новой техники. Раз-
работанные алгоритмы из состава ИМО эргасистемы 
имеют форму функционально законченных модулей, 
методологически, организационно и программно (на 
штатных ЭВМ) согласованных между собой, и позволя-
ют оперативно вырабатывать качественные ситуаци-
онные решения задач планирования и координации 
процессов защищенной переработки КИИ в сети эр-
гасистемы, функционально-технического контроля и 
диагностирования СДО, планирования определения 
навигационных параметров образцов СДО в ходе на-
турной отработки и др.
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Abstract.

Purpose of the paper: improving the scientifi c and methodological basis of the legal informatics theory. 
Methods used: system analysis, conceptual logical and mathematical modeling of ergasystems and information processes, 
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functional subsystems, information process, information measurement, decision-making situation, task formulation process; 
a system of information indicators and effi  ciency criterion for an ergasystem; observability and controllability conditions for 
complex dynamic objects (CDO); mathematical methods: test dynamic optimisation of situational ordering of information 
processing tasks in a hierarchical system, information distributed teleprocessing, robust situational functional monitoring of 
a CDO’s state, situational planning and forecasting the processes of exchange of privileged information in a heterogeneous 
stationary-cum-mobile system, remote monitoring of a CDO’s onboard subsystems.

The importance of the considered propositions is due to the invariance of a signifi cant part of them as regards a specifi c 
problem area (function) of control.
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Введение

Единство нормативной1 справочной информации 
для всей судебной системы является одним из не-
обходимых условий обеспечения единства инфор-

мационного пространства [12, 13] судебной системы, 
в том числе, единого содержания статистических пока-
зателей. Нормативную справочную информацию (НСИ) 
можно определить как информацию, заимствованную 
из нормативных документов и справочников и исполь-
зуемую при функционировании автоматизированной 
системы2 [9].

1 Определение «нормативная» означает соответствие законода-
тельству и ведомственным нормативным правовым актам.

2 См.: Никитин В., Алексеев Р., Заборов М. Восходящая «Звезда» 
MDM // Директор информационной службы. 2008. № 09 [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.osp.ru/cio /2008/09/5387150/, 
свободный. Загл. с экрана.

Вопросы разработки и сопровождения базы НСИ в 
связи с созданием автоматизированных информацион-
ных систем (АИС) управления данными3, подверженны-
ми периодическим изменениям вследствие изменения 
законодательства, а также в связи с необходимостью 
взаимодействия различных информационных систем 
и разрабатываемых приложений, решающих отдель-
ные задачи в системе, в том числе, задачи организации 
межведомственного взаимодействия и др., достаточно 
часто поднимаются в научной [1—7, 10, 11, 16] и специ-
альной литературе4.

3 В том числе, в связи с созданием и развитием Государственной 
автоматизированной системы (ГАС) Российской Федерации «Право-
судие». ГАС «Правосудие» — это территориально распределенная 
автоматизированная информационная система, предназначенная 
для формирования единого информационного пространства судов 
общей юрисдикции и системы Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации.

4 См.: Андрюшечкина И. Н. Судебная  статистика: Учеб. посо-
бие. М.: «Проспект», 2016. 272 с.; Правовая статистика: Учебник и 
практикум для академического бакалавриата / И. Н. Андрюшечки-
на, Л. К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов; под ред. Л. К. Савюка. М.: «Юрайт», 
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В состав НСИ традиционно входят: справочники, 
словари, линейные и иерархические списки, класси-
фикаторы, реестры, кодификаторы, данные из которых 
используются при формировании текущих докумен-
тов5. База НСИ — это не просто база данных, а сложно 
организованная система с множеством перекрестных 
ссылок между отдельными справочниками и класси-
фикаторами. Особенно важен механизм поддержки 
актуальности справочной информации. Требования к 
полноте, точности и актуальности информации в базе 
НСИ гораздо жестче, чем в обычной базе данных, так 
как при функционировании любой информационной 
системы, включая АСУ, информационное наполнение 
прикладных задач зависит от НСИ. То есть НСИ являет-
ся «фундаментом» информационной базы всей автома-
тизированной системы, управление которой должно 
быть централизованным.

Централизованное ведение базы НСИ судебной си-
стемы осуществляется службой Информационно-ана-
литического центра (ИАЦ) Судебного департамента6 
(http://iac.cdep.ru/) при Верховном суде Российской 
Федерации (http://www.cdep.ru/index.php?id=5) в соот-

2016. 409 с.; Асадуллаев С. Три стратегии создания хранилищ данных: 
данные, метаданные и НСИ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.interface.ru/home.asp?artId=21229, свободный. Загл. с 
экрана; Коновал Д. Создание единой системы управления норма-
тивно-справочной информацией: подходы, технологии, этапы и ре-
зультаты // Газовая промышленность. 2009. 1 авг. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://www.epam-group.ru/about/ newsroom/
in-the-news/2009/sozdanie-edinoy-sistemy-upravleniya-normativno-
spravochnoy-informaciey-podhody-tehnologii-etapy-i-rezultaty, сво-
бодный. Загл. с экрана; Колесов А. Технология управления норматив-
но-справочной информацией корпоративного уровня // PC Week/RE 
(480), 2005, No. 18 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
itweek.ru/idea/article/detail.php?ID=70392, свободный. Загл. с экрана. 

5 См.: Жиляев А.  Х. Управление нормативно-справочной инфор-
мацией в информационных системах // Системы управления биз-
нес-процессами [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://journal.
itmane.ru/node/823, свободный. Загл. с экрана.

6 См.: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ (ред. от 
30.10.2018) «О Судебном департаменте при Верховном Суде Россий-
ской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». В соответствии с ч. 3. 
ст. 1 Закона под осуществлением полномочий Судебного департа-
мента по формированию единого информационного пространства 
федеральных судов и мировых судей в настоящем Федеральном за-
коне понимаются: 1) для федеральных судов — осуществление ме-
роприятий по созданию совокупности баз данных и банков данных, 
разработка единых технологий их ведения и использования, соз-
дание информационных систем и использование информационно-
телекоммуникационных сетей, функционирующих на основе единых 
принципов и общих правил;

2) для мировых судей — осуществление мероприятий по вклю-
чению информационных ресурсов мировых судей в объединенные 
базы данных и банки данных, установление единых технических 
требований к функционированию информационных систем и ис-
пользованию информационно-телекоммуникационных сетей, функ-
ционирующих на основе единых принципов и общих правил. В со-
ответствии с ч. 3 ст. 2 Закона Судебный департамент осуществляет 
функции и полномочия учредителя и собственника имущества феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Информаци-
онно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие».

ветствии с положениями Устава ИАЦ7 и утвержденным 
государственным заданием Судебного департамента8.

Ведение базы НСИ осуществляется с использовани-
ем программного изделия «Организационное обеспе-
чение» подсистемы «Организационное обеспечение»9 
(ПИ «ОО») ГАС РФ «Правосудие» (https://techportal.sudrf.
ru/). ПИ «ОО» предназначено для создания, ведения, 
распространения классификаторов, справочников и 
словарей, а также для обеспечения информационной 
совместимости и технологического единства информа-
ционных потоков судов общей юрисдикции и системы 
территориальных органов Судебного департамента.

При разработке ПИ «ОО» изначально подразуме-
валось ведение данной работы специально органи-
зованной службой специалистов — Службой ведения 
справочников. В период разработки и многолетней до-
работки под нужды пользователей самого ПИ «ОО» и 
процесса внедрения программных изделий ГАС «Пра-
восудие» в судах, использующих справочники как со-
ставную часть информационного обеспечения, вопрос 
о необходимости постоянного сопровождения возни-
кал периодически, и в течение нескольких лет эксплу-
атации ГАС «Правосудие»10 работы по сопровождению 
справочников включались в техническое задание ор-
ганизации — головного исполнителя работ, который 
одновременно проводил модификацию ПИ «ОО» под 
решаемые задачи.

Работа по ведению базы НСИ является в большой 
степени научно-исследовательской, требующей уча-
стия квалифицированных специалистов как в предмет-
ной области судебного производства, так и в области 
разработки и эксплуатации информационных систем; 

7 См.: Приказ Судебного департамента от 12 июля 2018 г. № 113 
«Об утверждении Устава федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Информационно-аналитический центр поддержки 
ГАС «Правосудие» // СПС «КонсультантПлюс». В соответствии с Уста-
вом ФГБУ ИАЦ Судебного департамента предметом и основными 
целями деятельности являются «хранение и автоматизированная об-
работка судебной информации, включая электронные архивы судеб-
ных дел, интеграция информационных ресурсов и данных судебной 
статистики» (п. 2 1, пп. «в», «г»). В соответствии с пп. «в» п. 2.2 Устава 
ИАЦ осуществляет как один из основных видов деятельности «техни-
ческое обеспечение формирования единого информационного про-
странства федеральных судов и мировых судей».

8 См.: Приказ Судебного департамента от 28 декабря 2018 г. № 342 
«Об утверждении государственного задания федеральному госу-
дарственному бюджетному учреждению «Информационно-аналити-
ческий центр поддержки ГАС «Правосудие» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», где п. 5.5 — показатель «ведение инфор-
мационных ресурсов и баз данных» предусматривающий «ведение 
НСИ (системных справочников, классификаторов) всех подсистем 
ГАС «Правосудие» (кроме справочника «Судьи», актуализация на объ-
ектах автоматизации» (для информации: справочник Судьи ведётся 
непосредственно работниками Управления государственной служ-
бы и кадров Судебного департамента). 

9 См.: Описание применения программного изделия «Организа-
ционное обеспечение» подсистемы «Организационное обеспече-
ние» ГАС «Правосудие» (ИРЦВ.80373-12 31 01); Руководство операто-
ра ПИ ОО, части 1 и 2 (ИРЦВ.80373-12 34 01-1 и 2).

10 См.: Приказ Судебного департамента от 17 марта 2014 г. № 52 
«Об утверждении Положения об организации эксплуатации Госу-
дарственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Правосудие» // СПС «КонсультантПлюс».
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предполагает долгосрочное планирование работ, ис-
пользование результатов ранее выполненных много-
летних работ по накоплению и актуализации контента 
справочников, что невозможно в случаях передачи 
данной работы по договору очередному победителю 
конкурсных мероприятий. С созданием ИАЦ Судебного 
департамента11 ведение базы НСИ (централизованное 
ведение классификаторов и справочников ГАС «Право-
судие», а также централизованное распространение 
актуализированной информации на объекты ГАС «Пра-
восудие») в интересах судебной системы осуществля-
ется в центральном аппарате ИАЦ Судебного департа-
мента.

ИАЦ Судебного департамента в соответствии с 
требованиями указанного государственного Задания 
(п. 1.10) разработан Регламент12 централизованного 
ведения нормативной справочной информации для 
ГАС РФ «Правосудие», который определяет: перечень 
мероприятий по поддержанию НСИ в актуальном со-
стоянии; порядок внесения изменений в НСИ; порядок 
распространения НСИ на объекты автоматизации; от-
ветственных за выполнение работ по поддержанию в 
актуальном состоянии НСИ и по её распространению.

В Регламенте под нормативной справочной инфор-
мацией ГАС «Правосудие» понимается фонд справоч-
ников, который включает: общероссийские классифи-
каторы, общесистемные справочники (справочники, 
используемые в нескольких подсистемах ГАС «Право-
судие»); локальные справочники, используемые для 
обеспечения функционирования ПИ «ОО». Локальные 
справочники, которые используются только в одном 
программном изделии, в ПИ «ОО» не ведутся. 

С точки зрения источника происхождения спра-
вочники подразделяются на импортируемые и созда-
ваемые. Все общесистемные справочники являются 
экспортируемыми как во внутренние программные 
изделия, входящие в состав ГАС «Правосудие», так и во 
внешние АИС13. Под работой со справочниками и клас-

11 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ин-
формационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» 
(ФГБУ ИАЦ Судебного департамента) создано распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 681-р во испол-
нение поручения Президента Российской Федерации от 15 декабря 
2010 г. № Пр-3645 и решения Президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию информационного общества в 
Российской Федерации от 14 апреля 2011 г.

12 Регламент централизованного ведения нормативно-справоч-
ной информации Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Правосудие», версия 2 (проект документа 
разработан Информационно-аналитическим центром Судебного де-
партамента) в 2019 г.

13 Справочники федеральных судов и судебных участков миро-
вых судей ведутся ИАЦ Судебного департамента в ПИ «ОО» и участву-
ют в информационном обмене между информационными системами 
государственных органов: по соглашению с Генеральной прокура-
турой РФ выгружаются ежемесячно в html-формате и размещают-
ся в определенной папке FTP-сервера Судебного департамента, к 
которой установлен ограниченный доступ пользователей. Этим же 
ресурсом для получения справочников федеральных судов и су-
дебных участков мировых судей пользуется ФССП России. Понятно, 
что справочники судов и судей используются многими внешними 
информационными системами, осуществляющими учет обращений 

сификаторами понимается процесс ввода, загрузки и 
последующего использования справочников и клас-
сификаторов. В ПИ «ОО» ведутся общесистемные спра-
вочники и классификаторы, включая общероссийские 
классификаторы14.

1. Сопровождение нормативной справочной 

информации

Ведение базы НСИ осуществляется для обеспече-
ния актуальности информационного обеспечения АИС, 
осуществляющих поддержку судебного производства 
(распределения дел, судебного делопроизводства и 
формирования на основе учетных данных статисти-
ческой отчетности). Ведение базы НСИ в ГАС «Право-
судие» осуществляется для обеспечения информаци-
онной совместимости и технологического единства 
информационных потоков судов общей юрисдикции и 
системы Судебного департамента. Справочники выгру-
жаются (экспортируются) в формате XML-файлов для 
автоматизированной загрузки в программные изделия 
— потребители справочников.

Контроль за информационным наполнением спра-
вочников осуществляют лица, назначаемые руково-
дителями структурных подразделений Судебного де-
партамента, в соответствии со специальным Приказом 
Судебного департамента15. Справочники используются 
программными изделиями ГАС «Правосудие», обеспе-
чивающими в том числе процессы судебного делопро-
изводства и первичного статистического учета в нем, 
формирования статистической отчетности16, сбора и 
обработки судебной и ведомственной статистики, ве-
дения кадровой информации.

в суды и ход судебного производства по ним и заинтересованными 
в получении актуальных сведений от первоисточника. До внедре-
ния в промышленную эксплуатацию программно-технологического 
комплекса для централизованного информационного обмена с госу-
дарственными информационными системами для заинтересованных 
внешних пользователей используется указанный информационный 
ресурс.

14 Общероссийские классификаторы являются импортируемыми 
справочниками, поступают из ГМЦ Росстата. В статистическом учете 
в правовой статистике используются также такие общероссийские 
классификаторы, как Общероссийский классификатор органов госу-
дарственной власти и управления (ОКОГУ), Общероссийский класси-
фикатор объектов административно-территориальных образований 
(ОКАТО), Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ). Также 
импортируемым справочником является Справочник правоохрани-
тельных органов, получаемый из Генеральной прокуратуры РФ. В 
уголовно-правовой статистике этот справочник имеет большое зна-
чение, поскольку используется как для первичного учета уголовных 
дел в органах предварительного расследования, так и в судебной 
системе.

15 См.: Приказ Судебного департамента от 14 мая 2015 года № 125 
«Об организации эксплуатации, сопровождения и развития Госу-
дарственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Правосудие» и автоматизированных систем федеральных арби-
тражных судов» (в редакции от 24.01.2019) // СПС «КонсультантПлюс».

16 См.: Приказ Судебного департамента от 28 декабря 2018   г. 
№  342 «Об утверждении государственного задания федеральному 
государственному бюджетному учреждению «Информационно-ана-
литический центр поддержки ГАС «Правосудие» на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов» // СПС «КонсультантПлюс».
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В организации статистического учета НСИ занимает 
важное место и используется для первичного статисти-
ческого учета в судебном делопроизводстве, кодиро-
вания информации (для удобства ввода, хранения и 
передачи в информационных системах) и интеграции 
информационных ресурсов, накапливаемых в разных 
АИС.

Значение централизованного ведения справочни-
ков, использующихся в судебном делопроизводстве, 
и выгрузку их в согласованных электронных форматах 
для использования в программах-потребителях нельзя 
переоценить в условиях постоянных изменений17 как 
в судоустройстве, уголовном, гражданском и админи-
стративном законодательстве, в судебном процессе, 
так и в условиях, когда в судах используется различ-
ное специальное программное обеспечение разных 
разработчиков, в том числе не входящее в состав ГАС 
«Правосудие»18.

Использование АИС судебного делопроизводства 
для формирования судебной статистики предъявляет 
дополнительные требования к их информационному 
обеспечению, в том числе обеспечению логико-юри-
дического контроля корректности содержащихся в 
АИС данных, использования актуальных юридических 
справочников.

Как известно, первый этап статистической работы 
— статистическое наблюдение — осуществляется в 
рамках автоматизированного судебного делопроиз-
водства, первичный статистический учет осущест-
вляется в электронных картотеках, где по утвержден-
ным статистическим признакам19 осуществляется учет 
производств по делам и материалам. Дело20 и матери-

17 Частоту и объем изменений в справочниках, и соответственно, 
актуализации информационного обеспечения в судебных органах 
программных изделий ГАС «Правосудие» можно оценить, ознако-
мившись на Интернет-портале ГАС «Правосудие» с новостями техни-
ческой поддержки. 

18 В федеральных судах общей юрисдикции используется про-
граммное изделие «Судебное делопроизводство» подсистемы «Су-
дебное делопроизводство и статистика» ГАС Правосудие, кроме 
федеральных судов общей юрисдикции в г. Москве, где используется 
автоматизированное судебное делопроизводство, разработанное 
компанией КРОК, не входящее в состав ГАС Правосудие; на большин-
стве судебных участков мировых судей используется программное 
изделие АМИРС, в нескольких субъектах Российской Федерации, 
в том числе в г. Москве, программный комплекс «Мировые судьи», 
разработанный компанией КРОК, а также в ряде субъектов использу-
ются иные собственные разработки автоматизированного судебного 
делопроизводства (например, на судебных участках мировых судей 
г. Санкт-Петербурга). 

19 Приказами Судебного департамента утверждается статистиче-
ская карточка на подсудимого, инструкции по судебному делопро-
изводству, которые в приложениях содержат учетно-статистические 
карточки (УСК), определяющие обязательный состав учетных рек-
визитов картотек судебного делопроизводства и формирующиеся 
в автоматизированных системах как отчетные формы сведений, за-
регистрированных по делам в электронных картотеках и журналах. 

20 Под делом (производством по делу в первой инстанции) в су-
дебном делопроизводстве и судебной статистике понимается в су-
дах общей юрисдикции: уголовное дело, поступающее с обвинением 
или принятое к производству по делам частного обвинения; дело, 
поступающее в суд с ходатайством следственных органов о прекра-
щении уголовного преследования и назначении судебного штрафа; 

ал21 в первой инстанции и производства в апелляцион-
ной, кассационной и надзорной инстанциях являются 
для ведения судебной статистики единицами статисти-
ческого учета или единицами соответствующих ста-
тистических совокупностей22. Кроме того, отдельной 
статистической совокупностью являются подсудимые 
— лица, в отношении которых в суд были направлены 
уголовные дела или судом (мировым судьей) приня-
ты к уголовному производству заявления по составам 
преступлений частного обвинения. Статистическая 
отчетность, формируемая по этой статистической со-
вокупности на основе программы статистического на-
блюдения (статистической карточки на подсудимого)23, 
называется статистикой судимости. Формы отчет-
ности по судимости являются статистической раз-
работкой — программой сводки статистической кар-
точки на подсудимого24 и представляют собой сово-
купность связанных по содержанию статистических 
таблиц, в подлежащем которых (в строках) группиру-
ются составы преступлений как по отдельным составам 
Особенной части Уголовного кодекса (УК) РФ25, так и по 
статьям в целом или группе статей, а также по главам и 
разделам УК РФ.

Так как расчет статистических показателей по 
утвержденным формам осуществляется на стороне 

гражданское дело, рассматриваемое в порядке, предусмотренном 
Гражданским процессуальным кодексом (ГПК) РФ; административ-
ное дело, рассматриваемое в порядке, предусмотренном Кодексом 
административного судопроизводства (КАС) РФ; дело об админи-
стративном правонарушении, рассматриваемое в соответствии с Ко-
дексом об административных правонарушениях (КоАП) по протоко-
лам об административном правонарушении, а также в соответствии 
с Законами субъектов РФ, устанавливающие административную от-
ветственность. 

21 Производства по материалам судебного контроля досудебного 
уголовного производства об избрании мер пресечения и иных след-
ственных действий; материалы в порядке исполнения приговоров, 
рассматриваемые в порядке, предусмотренным УПК РФ; материалы в 
порядке исполнения судебных решений и иные производства не по 
существу предъявленных требований, рассматриваемые в порядке 
ГПК, КАС и КоАП РФ, а также вынесенных в порядке гражданского и 
административного судопроизводства).

22 В апелляционной и кассационной инстанциях единицей стати-
стической совокупности является апелляционное и кассационное 
дело, являющееся производством по апелляционным жалобам и 
представлениям на судебные акты, вынесенные как по существу об-
винения, требования, так и по промежуточным судебным постанов-
лениям, вынесенным в ходе судебного производства по таким делам, 
а также жалобы на судебные акты, вынесенные по рассмотренным 
материалам. Для пересмотра дел об административных правона-
рушениях, поскольку кроме постановлений, вынесенных судьями, 
рассматриваются жалобы на постановления иных государственных 
органов, производства по жалобам имеют названия первый, второй 
пересмотр и пересмотр вступивших в силу постановлений.

23 Приказ Судебного департамента от 21 декабря 2018 г. № 325 
«Об утверждении статистической карточки на подсудимого». URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=78 .

24 Формы № 10.1,10.2, 10.3, 10.3.1, 10.4.1, 10.4.2, 10.5, 10а, 11, 11.1, 
11.2, 11а, 12, 6 МВ-НОН.

25 В случаях, когда изменения в УК РФ существенно изменяют по 
содержанию диспозицию состава преступления, то в статистической 
отчетности могут выделяется статистические показатели по отдель-
ным старым и новым редакциям составов преступлений. Так, напри-
мер, отдельные редакции частей ст. 290 УК РФ выделены в форме 
10.4.1. 



25

Использование нормативно-справочной информации судебного делопроизводства...

Правовая информатика № 3 – 2019

АИС, осуществляющей учет сведений, т.  е. определя-
ется разработчиком автоматизированного судебного 
делопроизводства и зависит от его модели судебного 
делопроизводства и настроенных процедур расчета, 
то использование одинаковых значений учетных пока-
зателей и наличие согласованных описаний (методик) 
расчета позволяют получить одинаковые по содержа-
нию статистические показатели в отчетности.

Для организации ведения судебной статистики име-
ют значение справочники судов, судей, справочники 
статей УК РФ, КоАП РФ, связанные со справочниками 
видов наказаний и категорий статей; справочник ка-
тегорий гражданских и административных дел, произ-
водств по материалам, строк статистической отчетно-
сти с привязками составов преступлений или правона-
рушений, используемые в программных изделиях ав-
томатизированного судебного делопроизводства для 
выбора значений в электронных картотеках.

Для примера можно рассмотреть ряд справочни-
ков, использующихся для первичного статистического 
учета и формирования судебной статистики по уголов-
ным делам и статистики судимости, а также по делам об 
административных правонарушениях. Поскольку зна-
чения справочников используются для формирования 
статистических показателей, то они являются атрибута-
ми единиц первичного учета (уголовного дела, дела об 
административном правонарушении; подсудимого и 
лица, привлеченного к административной ответствен-
ности). Изменения форм статистической отчетности и 
документов первичного учета обусловлены постоян-
ным внесением изменений в материальное и процес-
суальное законодательство (изменения в УК РФ, УПК 
РФ, КоАП РФ требуют актуализации соответствующих 
справочников, используемых в судебном делопроиз-
водстве, и изменений в настройках статистической от-
четности).

В ПИ «ОО» в справочниках «Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» (шифр 7311) и «Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях» (шифр 7310) единицей учета (статьей классифи-
катора) является редакция состава преступления или 
правонарушения. Статьи справочников (редакции со-
ставов) имеют код, соответствующий номеру статьи и 
части, текстовое содержание. Каждая запись состава 
преступлений или правонарушения имеет следующие 
признаки: юридическое обоснование — дата и номер 
закона, которым введена данная редакция; дата начала 
и окончания ее действия, привязки к видам и разме-
рам наказания по санкции и перечням (категориям), в 
которые включается данная редакция состава престу-
пления или правонарушения. При вводе в Особенную 
часть УК РФ или в КоАП РФ новой статьи, содержащей 
состав правонарушения, в справочники добавляются 
новые записи по каждой части статьи. Изменение ста-
тьи справочника определяется соответствующими из-
менениями диспозиции или санкции части статьи, или 
же изменением редакции статьи в целом федеральны-

ми законами, вносящими изменения в действующие 
кодексы.

В целом при ведении этих справочников использу-
ются те же правила, что и в известных справочно-пра-
вовых системах («КонсультантПлюс», «Эталон» и др.»), 
где связываются редакции составов преступлений и 
у каждой редакции указывается дата и номер феде-
рального закона, её вводившего или изменившего, 
кроме случаев, когда изменяется (вводится) вся статья 
Особенной части УК РФ или КоАП РФ; тогда, кроме вве-
дения новой или изменения редакции всей статьи, ее 
характеристики «Дата начала действия» и «Юридиче-
ское обоснование» относятся в справочниках также и 
к каждой ее части.

Если в структуре состава преступления имеются 
«пункты», то они являются дополнительными характе-
ристиками, однако тоже могут изменяться по содержа-
нию федеральными законами, поэтому у каждого пун-
кта также предусмотрены и свои признаки «окончания 
действия», и юридическое обоснование согласно феде-
ральному закону, которым содержание пункта вводи-
лось или менялось26.

По каждой редакции состава преступления осу-
ществляется привязка к видам уголовного наказания 
(основному и дополнительному) из соответствующе-
го справочника27 и указывается размер наказания по 
санкции. Для дополнительного наказания учитывается 
признак, является ли оно обязательным. Также каждая 
редакция состава преступления привязывается к кате-
гории преступления (включается в перечни)28. Анало-
гично осуществляется привязка составов правонару-
шений29.

В результате осуществленных привязок наказаний 
(рис. 1) и категорий (рис. 2) к редакциям составов пре-
ступлений и формируются технологические справоч-
ники «Перечень привязок категорий УК к статьям УК» 
(код 16) и «Перечень привязок видов наказаний УК 
к статьям УК» (17), аналогично и по составам админи-
стративных правонарушений — «Перечень привязок 
категорий КоАП к статьям КоАП» (18) и «Перечень при-
вязок видов наказаний КоАП к статьям КоАП» (19). 

Помимо индивидуальной выгрузки-загрузки от-
дельного справочника, в ПИ «ОО» обеспечена выгрузка 
группы справочников кодексов с привязками.

Перечни используются для организации статисти-
ческих группировок, а также создания логических ус-
ловий проверки корректности учета результата рас-
смотрения уголовного дела в зависимости от характе-
ристик состава преступления.

26 Например, в части 2 ст. 105 УК РФ пункты исключались и вводи-
лись без изменения редакции самого состава преступления.

27 Справочник 10501 — «Виды наказаний УК РФ».
28 Справочник 10100 — «Категории УК РФ».
29 Справочники «КоАП РФ» (8100) и «Виды административных на-

казаний» (8109).
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В поле «Категория» (см. рис. 2) необходимо выбрать 
надлежащее наименование категории, соответствую-
щей выбранной статье, и нажать кнопку «Установить 
связь». В поле «Установленные связи» появится наи-
менование выбранной категории. В поле «Категория» 
выбранная привязка будет отмечена зеленым цветом.

Во всех справочниках ПИ «ОО», в том числе спра-
вочниках статей УК РФ и КоАП РФ, административных 
территорий, судов сохраняется «история» записей, 
неактуальные значения справочников переводятся в 

«ретро-записи». Перевод статьи справочника в уста-
ревшие производится в случае потери актуальности 
статьи справочника в текущее время и сохранения ак-
туальности статьи на прошлое время.

Таким образом, в соответствии с Описанием при-
менения ПИ «ОО», удаление статьи справочника про-
водится только в случае, когда введённая ранее статья 
оказалась ошибочной или ненужной (не использова-
лась ни в одном из программных изделий — потреби-
телей справочников).

Рис. 1. Экранная форма ввода санкции для состава преступления

Рис. 2. Экранная форма выбора категорий для привязок в ПИ «ОО»
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Переход на учет в автоматизированном судебном 
делопроизводстве и базе данных по судимости соста-
вов преступлений по предъявленному обвинению и 
судебному акту в конкретной редакции федерального 
закона являлся большим шагом по обеспечению до-
стоверности первичного учета. Учет редакции обе-
спечивает более точный учет судебной практики и дает 
возможность осуществлять контроль ввода данных 
в соответствии с предусмотренной санкцией состава 
преступления в применённой редакции (назначенные 
размеры и виды наказаний сравниваются в програм-
ме при проверке корректности данных с санкциями, 
предусмотренными редакцией состава преступления 
в справочнике УК РФ), а также формировать показа-
тели статистической отчетности с учетом изменений 
уголовного законодательства [1]. Структура записи 
редакции состава преступлений и правонарушения 
(справочники 7310 — «КоАП РФ», 7311 — «УК РФ») в 
ПИ «ОО» представлена на скриншоте экранной формы 
(рис. 3) справочника в ПИ «ОО» и содержит код статьи, 
наименование, даты начала и окончания действия, 
номер статьи в кодексе, дату закона, которым введена 
редакция; номер закона.

Сохранение ретро-записей в справочниках «УК РФ» 
и «КоАП РФ» позволяет осуществлять корректный учет 
составов преступления и контролировать выбор нака-
зания и результатов рассмотрения дела с учетом воз-
можности применения старых редакций, действовав-
ших на момент совершения преступления30. Сведения 

30 В соответствии со ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость дея-
ния определяются уголовным законом, действовавшим во время со-

об изменении содержания состава преступления ис-
пользуются для обеспечения юридически корректного 
сравнения многолетних статистических данных, фор-
мирования аналитической информации с использова-
нием данных судебной статистики.

Утратившие силу редакции составов преступлений 
в связи с их изменением имеют «Дату окончания дей-
ствия» и переходят в состояние «ретро», дата оконча-
ния действия соответствует дате начала действия но-
вой актуальной редакции. В случаях, когда состав пре-
ступления (часть или статья в целом) в соответствии 
с федеральным законом утрачивает силу, последняя 
действующая редакция становится также ретро-за-
писью, а актуальной остается запись об утрате силы с 
датой начала действия, соответствующей дате вступле-
ния в силу указанного закона.

Понятие «ретро» статьи относится как к конкретно-
му составу, так и к верхнему уровню — статье кодекса в 
целом, в случае изменения ее названия или изложения 
в новой редакции всех частей статьи Особенной части 
УК РФ.

С использованием справочников «УК РФ» и «КоАП 
РФ» и привязок к ним решаются следующие задачи, не-
обходимые для организации ведения судебной стати-
стики:

вершения этого деяния, а обратная сила закона распространяется в 
соответствии со ст. 10 УК РФ только на случаи смягчения наказания 
или декриминализации деяния, в связи с чем в случаях усиления уго-
ловной ответственности будет применяться старая редакция состава 
преступления.

Рис. 3. Актуальные и ретро-записи составов преступлений в справочнике «УК РФ»
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– использование в программных изделиях автома-
тизированного судебного делопроизводства импорти-
рованных справочников для первичного учета в элек-
тронных картотеках путем выбора значений статисти-
ческих признаков (учетных показателей);

– использование импортированных справочников 
в программном изделии «Судимость» для работы с 
базой данных судимости (статистических карточек на 
подсудимого);

– использование в настройках расчета форм стати-
стической отчетности о деятельности судов и судимо-
сти справочников строк статистической отчетности, 
перечней по категориям статей или же значений спра-
вочников «УК РФ» и «КоАП РФ», использованных для 
первичного учета;

– использование справочников перечней статей 
— «Категорий УК РФ» и «Категорий КоАП РФ» для опи-
сания логических условий, контролирующих коррект-
ность первичного учета;

– проведение статистического анализа по консо-
лидированным информационным ресурсам (отбор из 
базы данных судебных актов, единой картотеки судеб-
ных дел и статистических карточек на подсудимого), 
возможное с использованием отбора статей УК РФ и 
КоАП РФ из импортированных справочников ПИ «ОО»;

– информационное взаимодействие ГАС «Правосу-
дие» и ГАС правовой статистики Генеральной прокура-
туры РФ (в части использования справочника «УК РФ» 
для передачи сведений об обвинении по уголовным 
делам и результатам судебного рассмотрения);

– использование отчетов по справочникам «УК РФ» 
и «КоАП РФ» для проведения анализа статистических 
показателей;

– использование отчетов на основе справочника 
строк статистической отчетности для логико-юридиче-
ского контроля в программных шаблонах статистиче-
ской отчетности.

2. Использование базовых справочников

Для задач формирования статистической отчет-
ности о деятельности судов и судимости31 созданы 
специальные справочники. Рассмотрим содержание 
справочника «Категории уголовных преступлений», 
статьи (записи) которого привязываются к редакциям 
составов преступлений в справочнике «УК РФ» и ис-
пользуются для создания логических условий провер-
ки первичного учета в базе данных по судимости, для 
статистических группировок в формах статистической 
отчетности. Справочник имеет иерархическую струк-
туру (табл. 1), в которой категории составов престу-
плений сгруппированы по характеристикам составов 
преступлений (относящихся к характеристике субъек-

31 См.: Приказ Судебного департамента от 30 мая 2019 г. № 108 «О 
внесении изменений в Табель и формы статистической отчетности о 
деятельности судов и судимости, утвержденные приказом Судебно-
го департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 11 
апреля 2017 г. № 65». URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=78

та преступления, объективной стороне преступления, 
санкциям, судебному решению).

Привязанные редакции состава преступления к 
конкретной категории образуют перечень составов 
преступлений с определенной характеристикой, при 
этом перечень может изменяться по составу включае-
мых в него составов преступлений как в связи с изме-
нением редакции состава, так и в связи с изменениями 
в Общей части УК РФ или изменением иной норматив-
ной базы32, влияющей на содержание перечня. Поэтому 
привязки к категориям имеют даты вхождения и ис-
ключения из соответствующих перечней. Так, различ-
ные редакции состава преступления могут относиться 
к разным категориям тяжести33 как в случае изменения 
санкции (верхнего предела лишения свободы, предус-
мотренного ст. 15 УК РФ), так и в случае изменения са-
мих правил распределения по категориям тяжести, т.е. 
изменения ст. 15 УК РФ.

Такие значимые изменения, повлиявшие на состав 
группировки по тяжести, произошли в декабре 2011 г. 
(согласно Федеральному закону от 7 декабря 2011 г. № 
420-ФЗ), когда к категории преступлений небольшой 
тяжести были отнесены преступления, за совершение 
которых максимальное наказание, предусмотренное 
настоящим Кодексом, не превышает трех лет лише-
ния свободы, вместо двух по предыдущей редакции, 
а также изменения, внесённые Федеральным законом 
от 17 июня 2019 г. № 146-ФЗ, когда неосторожные пре-
ступления, за которые предусмотрено максимальное 
наказание, превышающее 10 лет лишения свободы (и 
до 15 лет лишения свободы), отнесены к тяжким пре-
ступлениям.

Одновременно этим законом были изменены санк-
ции частей 4, 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных средств») 
— повышена ответственность за деяния, повлекшие 
смерть по неосторожности потерпевших, совершен-
ные лицом в состоянии опьянения или сопряженные с 
оставлением места его совершения: часть 4 — «с 2 до 7 
лет лишения свободы», т. е. состав преступления отно-
сился к преступлениям средней тяжести, на «от 5 до 12 
лет лишения свободы» — таким образом, состав пре-
ступления относится к тяжким преступлениям (свыше 
10 лет лишения свободы). Аналогично, часть 6 ст. 264 УК 
РФ — изменена санкция с «от 4 до 9 лет лишения сво-
боды» на «от 8 до 15». В предыдущей редакции ст. 15 УК 
РФ все неосторожные преступления с санкцией свыше 
3 лет лишения свободы относились к преступлениям 
средней тяжести.

32 Примером иной нормативной базы являются указания Гене-
ральной прокуратуры РФ и МВД России «О введении в действие пе-
речней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, использу-
емых при формировании статистической отчетности».

33 Для сведения не юристов — отнесение состава преступления 
к категории тяжести имеет существенное процессуальное значение, 
так как с категорией тяжести связана возможность применения раз-
личных оснований прекращения уголовного преследования, пога-
шения судимости и др.
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Таблица 1
Список категорий справочника

Код Наименование статьи

00 Категории УК РФ

01 Виновность

0101 Могут быть признаны виновными 14 — 15 лет

0102 Могут быть признаны виновными 16 — 17 лет

02 Вид наказания

0201 Не может быть назначено лишение свободы ниже низшего предела

0202 В качестве основного вида наказания может быть лишен права занимать опред. должнoсти

0203 Может быть назначен штраф как дополнительная мера наказания

0204 Не может быть применена конфискация имущества

0205 Не может быть назначено лишение права как доп. мера наказания (по санкции)

0206 Санкции не предусматривают лишение свободы

0207 Дело может быть прекращено за примирением с потерпевшим

0208 Основное наказание только лишение свободы или более тяжкие виды наказаний

0209 В качестве доп. меры наказания (по практике) может быть назначено лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью

0210 В качестве доп. меры наказания (по санкции) может быть назначено лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью

0211 Исключен нижний предел лишения свободы

0212 Кратное исчисление штрафов

03 Субъект состава преступления

0301 Субъект состава преступления должен быть заключенный

0302 Субъект состава преступления является только гражданином РФ

0303 Субъект состава преступления не может быть гражданином РФ

0304 Субъект состава преступления должен быть должностным лицом

0305 Субъект состава преступления должен быть руководителем 

0306 У субъекта состава преступления должно быть высшее или среднее спец. образование

0307 Субъект должен быть служащим коммерческой или иной организации

04 Характер преступления

0401 Преступление должно быть совершено одним лицом

0402 Преступление должно быть совершено группой лиц

0403 Являются преступлениями против собственности

0404 Нулевая статья

0405 Преступление должно быть совершено организованной группой

0406 Преступление не может быть совершено группой лиц

0407 Преступление не может быть совершено организованной группой

0408 Преступление не может быть совершено лицом, ранее судимым

0410 Преступление может быть только оконченным

0411 Статья УК РФ не относится к подсудности мировых судей

0412 Коррупционные преступления без дополнительных условий п. 2 Перечня1 № 23

0413 Корыстные преступления
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0414 Коррупционные преступления при наличии условий п. 3.1 Перечня № 23

0415 Коррупционные преступления при наличии условий п. 3.2 Перечня № 23

0416 Коррупционные преступления при наличии условий п. 3.3 Перечня № 23

0417 Коррупционные преступления при наличии условий п. 3.4 Перечня № 23

0418 Коррупционные преступления при наличии условий п. 3.5 Перечня № 23

0419 Коррупционные преступления при наличии условий п. 3.5.1 Перечня № 23

0420 Коррупционные преступления при наличии условий п. 3.6 Перечня № 23

0421 Коррупционные преступления при наличии условий п. 3.7 Перечня № 23

0422 Преступления, которые могут способствовать совершению преступлений коррупционной направленности п. 4 Перечня № 23

0423 Преступление относится к понятию хищение

0424 Экстремистские преступления без дополнительных условий п. 1 Перечня № 20

0425 Экстремистские преступления при наличии условий п. 1.1 Перечня № 20

0426 Экстремистские преступления при наличии условий п. 2 Перечня № 20

0427 Экстремистские преступления при наличии условий п. 2.1 Перечня № 20

0428 Преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, без дополнительных условий п.1.1 Перечня № 21

0429 Преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при наличии условий п. 1.2 Перечня № 21

0430 Террористические преступления без дополнительных условий п. 1 Перечня № 22

0431 Террористические преступления при наличии условий п. 1.1 Перечня № 22

0432 Террористические преступления при наличии условий п. 1.2 Перечня № 22

0433 Террористические преступления при наличии условий п. 2 Перечня № 22

05 Решение по делу

0502 Дело не может быть прекращено с применением принудит. мер воспитат. воздействия

0503 Дело не может быть прекращено по другим основаниям

0504 Может быть прекращено по примечанию к статье

0505 Подсудны судам областного значения

0506 Требуется подтверждение примирения с потерпевшим по составам небольшой и средней тяжести

0507 Статья, подпадающая под амнистию от 02.07.2013

0508 Дело должно рассматриваться коллегией из трех федеральных судей

0509 Дело может рассматриваться коллегией из трех федеральных судей

0510 Дело может рассматриваться коллегией из присяжных заседателей

0511 Дело не может быть прекращено по амнистии от 24.04.2015

0512 Подсудны Дальневосточному окружному военному суду, Московскому окружному военному суду, Приволжскому окружному 

военному суду и Северо-Кавказскому окружному военному суду

0513 Дело может рассматриваться районным судом (п. 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ)

06 Сфера совершения преступления

0601 Преступления совершены в отраслях хозяйства

0602 Преступления совершены в правоохранительных органах, судах, учреждениях юстиции

0603 Статья 198 — неуплата налогов гражданином (к отраслям хозяйства)

0604 Статья 263 — только ж/м/р/в транспорт (к отраслям хозяйства)
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0605 Статья 264 — только а/г-э транспорт (к отраслям хозяйства)

0606 Статья 266 — только транспорт (к отраслям хозяйства)

0607 Преступления против общественной безопасности и общественного порядка (Раздел IX, ст. 205 — 274)

0608 Преступления в сфере экономики (Раздел VIII, ст. 158 — 204)

0609 Преступления против личности (Раздел VII, ст.105 — 157)

0610 Преступления против военной службы (Раздел XI, ст. 331 — 352)

0612 Преступления против мира и безопасности человечества (Раздел XII, ст. 353 — 361)

0613 Преступления против государственной власти (Раздел Х, ст.275 — 330)

0614 Преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности (ч. 1.1. ст. 108 УПК РФ)

0615 Преступления могут быть связаны с осуществлением предпринимательской деятельности (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ)

07 Тяжесть преступления

0701 Преступления небольшой тяжести

0702 Особо тяжкие преступления

0703 Преступления небольшой тяжести по делам частного обвинения

0704 Преступления средней тяжести

0705 Тяжкие преступления

08 Прочие

0801 Исключена (декриминализована) ФЗ от 08.12.03 № 161-ФЗ

0802 Неосторожное преступление (нарушение правил труда и безопасности производства)

0803 Преступление совершено в отношении несовершеннолетнего

0804 Утратила силу

0805 В части статьи есть пункты

0806 Предусмотрен размер взятки

0807 Составы преступлений, требующие подтверждения судебными актами

09 Формы вины

0901 Является умышленным преступлением

0902 Является неосторожным преступлением

10 Размещение в сети Интернет

1001 Сведения о движении дела обезличиваются при размещении (ст.14 262-ФЗ)

1002 Сведения о движении дела не размещаются (ст.14 262-ФЗ)

1003 Сведения о движении дела размещаются полностью (ст.14 262-ФЗ)

1004 Тексты судебных актов обезличиваются при размещении (ст.15 262-ФЗ)

1005 Тексты судебных актов не размещаются (ст.15 262-ФЗ)

1006 Тексты судебных актов размещаются полностью (ст.15 262-ФЗ)

1007 Не подлежат размещению в сети «Интернет» (262-ФЗ от 22.12.2008)

11 Контроль редакции составов

1101 Смягчение наказания

1102 Усиление наказания

1103 Наказание не изменялось (изменение диспозиции)
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В перечне «Статья УК РФ не относится к подсудности 
мировых судей», в связи с изменениями ст. 31 УПК РФ в 
2019 г., ряд составов преступлений, ранее относивших-
ся к подсудности мировых судей, отнесены к подсуд-
ности районных судов34. Логическое условие для базы 
данных по судимости: «ЕСЛИ уровень суда относится к 
мировым судьям, ТО п. 4.6 — Статья по судебному по-
становлению не входит в перечень «Статья УК РФ не 
относится к подсудности мировых судей» — не будет 
корректным для уголовных дел, рассмотренных ми-
ровыми судьями до изменения ст. 31 УПК РФ. Соответ-
ственно, должна использоваться редакция перечня на 
дату рассмотрения, т. е. в логическое условие должен 
быть включен дополнительный элемент: «Дата акту-
альности Перечня» равна п. 5.1 — «дата вынесения су-
дебного постановления по существу обвинения». 

В ПИ «ОО» перечни ведутся в редакциях; в ПИ «Су-
димость» при импортировании справочника есть при-
знаки — период вхождения состава в перечень и, со-
ответственно, логические условия, элементами которых 
являются перечни статей УК РФ, должны проверяться 
по дате актуальности.

Можно выделить последовательность работ, не-
обходимых для формирования логико-юридического 
контроля (логических условий) первичного учета в 
судебном делопроизводстве на основе справочников 
«УК РФ» и «КоАП РФ» с привязками по категориям, по 
видам и размерам назначенных наказаний, по учтен-
ным составам преступлений или правонарушений:

– ведение справочников как составной части НСИ 
в ГАС «Правосудие» в ПИ «ОО», включая установление 
связей (привязок) между значениями справочников;

– выгрузка (экспорт) совокупности справочников и 
связей между ними из ПИ «ОО» в согласованном маши-
ночитаемом формате (ХML-файл справочников или их 
изменений);

– автоматизированная загрузка в программное обе-
спечение, осуществляющее первичный статистиче-
ский учет (программы автоматизированного судебного 
делопроизводства);

– обеспечение возможности в автоматизированном 
судебном делопроизводстве выбора пользователем из 
справочников (при регистрации дел по статьям УК или 
КОАП РФ по предусмотренным реквизитам при учете) 
единиц статистической совокупности, настройки в ав-
томатизированном судебном делопроизводстве на ос-
нове перечней статей фильтров для удобства выбора35;

– создание логических условий для проверки кор-
ректности учета и формирование протоколов ошибок 
или сообщений об ошибке (предупреждений) при вво-

34 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 509-ФЗ — 
Ст. 116.1,151.1, 157, 158.1; ч.1 ст. 215.3, ч. 1 ст. 215.4, 264.1, ч.1 ст. 315; 
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 209-ФЗ.

35 Например, на судебном участке для выбора пользователю от-
крывается только список статей УК, относящихся по актуальному пе-
речню к подсудности мировых судей; для выбора иных статей нужно 
дополнительно сделать выбор из всего справочника.

де значений, не предусмотренных сочетанием выбран-
ных значений справочников.

В соответствии с Техническим заданием36, в 2019 г. 

разработчиками программного обеспечения автомати-
зированного судебного делопроизводства для мировых 
судей (ПИ «АМИРС» [15]), входящего в состав ГАС «Право-
судие», проведена модификация указанного программ-
ного изделия для обеспечения автоматизированной 
загрузки привязок статей КоАП РФ к видам наказаний 
из ПИ «ОО» одним архивом со всеми справочниками 
КоАП РФ. Таким образом, имеется возможность выби-
рать при учете не только статьи КоАП РФ из импортиро-
ванного справочника, но и организации средствами ПИ 
«АМИРС» фильтров для выбора только допустимых ви-
дов наказания. На текущий момент в разрабатываемой 
версии ПИ «АМИРС» реализован на основе загруженно-
го справочника выбор вида административного наказа-
ния в реквизите «Вид административного наказания» по 
учтенной статье КоАП РФ и с учетом учтенного статуса 
лица («Должностное лицо», «Индивидуальный пред-
приниматель», «Иное физическое лицо», «Юридическое 
лицо»), предусмотренного в санкции вида наказания. В 
рекомендациях по дальнейшему развитию включены 
требования обрабатывать значения загруженных раз-
меров наказаний для контроля корректности ввода 
значений с учетом норм Общей части КоАП РФ, правил 
назначении размера штрафа ниже предусмотренного 
по санкции конкретного состава правонарушения и пра-
вил определения размера штрафа лицам, осуществляю-
щим предпринимательскую деятельность, когда они не 
являются отдельными субъектами административного 
правонарушения.

Справочники «УК РФ», «КоАП РФ» и перечни статей 
используются в настройках форм статистической от-
четности. Формы статистической отчетности37 о работе 
судов по рассмотрению уголовных дел в первой, апел-
ляционной и кассационной инстанциях (формы № 1, 
6, 8, 8н), а также формы статистической отчетности по 
судимости (форма 10.1, 10.2, 10.4.1, 10.4.2, 11, 12, 6 МВ-
НОН) содержат строки с показателями, являющиеся 
группировками-классификациями составов преступле-
ний Особенной части УК РФ. 

Форма № 1-АП содержит по строкам показатели, яв-
ляющиеся группировками составов правонарушений. 
Это строки по статьям УК РФ или группам статей, по 
категориям тяжести (строки «особо тяжкие», «тяжкие», 
«средней тяжести», «небольшой тяжести»), по которым 
учитываются уголовные дела и лица по наиболее тяж-

36 Договор от 10 июля 2019 г. № 398-ЭОК/2-С19/19 на выполнение 
работ по сопровождению и модификации специального программ-
ного обеспечения Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Правосудие» на объектах автоматизации 
в 2019 г. между ФГБУ ИАЦ Судебного департамента с ООО «Орбита-
сервис».

37 Приказ Судебного департамента от 30 мая 2019 г. № 108 «О 
внесении изменений в Табель и формы статистической отчетности 
о деятельности судов и судимости, утвержденные приказом Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 
11 апреля 2017 № 65». URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=78 .
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кой статье обвинения по поступившему делу (в форме 
№1) или лица по основной статье, по которой назначе-
но более строгое наказание, в формах № 6, 8, 8н, а также 
в формах по судимости по основной квалификации по 
судебному акту по существу обвинения в отношении 
подсудимого. Также статистическими показателями 
по значениям справочника «УК РФ» являются строки в 
формах по судимости «Неосторожные преступления», 

«По составам частного обвинения», строки с показа-
телями, являющимися группировками по главе или 
разделу УК РФ (например, по главе 28 УК РФ — «Пре-
ступления в сфере компьютерной информации»), под-
судности судов уровня субъектов РФ — областных и 
равных им судов, окружных (флотских военных судов).

Привязки редакций составов преступлений к зна-
чениям справочника «Категории УК РФ» загружаются 

Рис. 4. Экранная форма ввода (вывода) статей УК РФ в перечень

Рис. 5. Сравнение редакций части 2 ст. 110 УК РФ в СПС «КонсультантПлюс»
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из ПИ «ОО» в программы-потребители — программы 
автоматизированного судебного делопроизводства 
и ПИ «Судимость». Таким образом, в этих программах, 
кроме собственно справочника «УК РФ», уже содержат-
ся сгруппированные составы по Перечням, необходи-
мым для формирования статистических показателей в 
отчетности. Каждая редакция состава имеет диапазон 
дат вхождения в тот или иной Перечень (Категорию), и 
перечень может быть сформирован на заданную дату 
(будут отображены редакции составов, включаемые в 
перечень на заданную дату). Интерфейс работы с кон-
кретным перечнем статей УК РФ представлен на рис. 4.

Во фрагменте отчета по Перечню представлен ряд 
редакций составов преступлений с датами включения 
в перечень, в том числе редакция состава, исключен-
ная из Перечня (табл. 2).

Как видно на скриншоте (рис. 5) при сравнении ре-
дакций части 2 ст. 110  УК РФ, новая редакции в связи 
с изменением санкции переходит из категории тяжких 
преступлений в особо тяжкие («свыше 10 лет лишения 
свободы»), предыдущая редакция остается в перечне 
тяжких преступлений.

Так, если преступление было совершено в период 
действия старой редакции, а она мягче, то лицо будет 
привлекаться к уголовной ответственности по более 
мягкой старой редакции состава преступления, кото-
рая будет учтена в картотеке уголовных дел автома-
тизированного судебного делопроизводства и базе 
данных судимости, соответственно, и назначенное на-
казание, например, 3 года лишения свободы, будет в 
пределах санкции, хотя в актуальной редакции такой 
размер наказания будет уже ниже низшего предела.

Именно в связи с зависимостью результатов рассмо-
трения уголовного дела от редакции состава престу-
пления первичный учет в судебном делопроизводстве 
и в базе данных по судимости ведется у подсудимых по 
редакциям составов преступлений, а логический кон-

троль видов и размеров наказаний привязан не к ста-
тье или к части статьи УК РФ, а к конкретной редакции 
состава преступления.

Создание справочника «Строки статистической отчет-
ности» с привязками к утвержденным формам статисти-
ческой отчетности о работе судов и судимости обуслов-
лено как задачей использования имеющихся справочни-
ков «УК РФ» и «КоАП РФ» для единообразного содержания 
статистических показателей в настройках расчета у раз-
работчиков автоматизированного судебного делопроиз-
водства и судимости, так и для решения аналитических 
задач судебной статистики. В справочник строк вклю-
чаются только строки по формам, содержащим статьи УК 
РФ, КоАП РФ или их группировки и классификации. Это 
формы, содержащие показатели о рассмотрении уголов-
ных дел, отражающих результаты рассмотрения уголов-
ных дел (формы № 1, 6, 8, 8н), результаты рассмотрения 
уголовных дел по существу обвинения по подсудимым 
(формы по судимости) и результаты рассмотрения дел 
об административных правонарушениях (форма № 1-АП 
раздел 1 — по судам общей юрисдикции; № 01 АС раздел 
6 — по арбитражным судам).

Для справочника «Строки статистической отчетно-
сти» имеется возможность устанавливать привязки со-
ставов УК РФ и КоАП к парам «строка-форма» с добав-
лением ретро-редакций и указанием номеров строк и 
номеров разделов (позиции) в формах статистической 
отчетности соответствующего года, т. е. в базе данных 
ПИ «ОО» сохраняется, какое содержание имела строка 
статистической отчетности (как изменялась редакция 
наименования) и какие составы преступлений или 
правонарушений в нее включались, в каких формах от-
четности эта строка присутствует и какую позицию за-
нимала эта строка в формах отчетности в разные годы.

Строка одного и тоже же наименования (содержа-
ния), с одной стороны, может повторяться в разных 
формах отчетности. Например, строка «Иные посяга-

Статья УК РФ В редакции ФЗ

Дата начала 

редакции 

статьи УК РФ

Дата 

окончания 

редакции 

статьи УК РФ

Дата начала 

вхождения 

в перечень

Дата 

окончания 

вхождения 

в перечень

11001 1. Доведение лица до самоубийства или до 

покушения на самоубийство путем угроз, жестокого 

обращения или систематического унижения 

человеческого достоинства потерпевшего 

120-ФЗ от 

07.06.2017
18.06.2017 18.06.2017

11002 2. То же деяние, совершенное
120-ФЗ от 

07.06.2017
18.06.2017 09.08.2017 18.06.2017

11014 4. Деяния, предусмотренные частью первой или 

второй настоящей статьи, повлекшие самоубийство 

или покушение на самоубийство

248-ФЗ от 

29.07.2017
10.08.2017 10.08.2017

Таблица 2
Состав перечня «28 Тяжкие преступления» 

по состоянию на 20.08.2019. Фильтры на аналитической форме: 
Дата и время формирования — 20.08.2019 21:16:55
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тельства на жизнь человека» повторяется в формах 
отчетности о рассмотрении дел по первой инстанции 
(форма №1), по апелляционной инстанции (форма № 
6), по кассационной (форма № 8) и надзорной инстан-
ции (форма № 8н). В формах по судимости одинаковые 
строки могут повторяться в разных разделах, которые 
отличаются показателями по графам, а также одинако-
вые строки могут быть и в разных формах отчетности38. 
Одинаковая структура боковика по строкам (подлежа-
щее статистической таблицы) позволяет осуществлять 
«межформенный» анализ статистических показателей. 
Поэтому в ПИ «ОО» одна строка привязывается к не-
скольким формам статистической отчетности. Незна-
чительные корректировки наименования строки в 
формах разных лет учитываются в справочнике строк 
как разные редакции строки; в формах разных лет одна 
и та же строка по наименованию может иметь также 
разную дополнительную строку с указанием на номер 
статьи или группу статей39. И, самое главное, строки в 
разные отчетные периоды имеют разные привязки 
к статьям справочников «УК РФ» и «КоАП РФ» — по-
являются новые редакции статей; статьи, части статей 
добавляются и исключаются федеральными законами, 
вносящими изменения в УК РФ и КоАП РФ в течение 
года до десятка и более раз.

Система взаимосвязанных справочников: «Строки 
отчетности — Формы статистической отчетности — УК 
РФ» (или КоАП РФ) обеспечивает возможность центра-
лизованной настройки показателей по строкам стати-
стической отчетности, содержащих статьи или группы 
статей УК РФ и КоАП РФ с учетом возможности ежегод-
ного изменения наименований и состава форм стати-
стической отчетности, изменений наименований строк 
и изменений состава, включаемых в строку статей УК 
РФ или КоАП (привязка идет по редакциям составов 
преступлений и правонарушений из соответствующих 
справочников). Таким образом, связь значений спра-
вочников имеет не иерархическую структуру («форма 
— строки») этой формы за каждый год, а представляет 
собой многомерные связи статей справочников (запи-
сей) по годам: «многие-ко-многим в N-годах».

3. Разработка статистических отчетов

Ещё одним направлением использования справоч-
ников «УК РФ» и «КоАП РФ» и связанных с ними спра-
вочников является работа с отчетами, формируемы-
ми в ПИ «ОО» на основе данных справочников. Приме-

38 Связь строится не от формы к строкам, в нее входящим, а на-
оборот, поскольку строка с одним и тем же наименованием и содер-
жанием присутствует сразу в нескольких формах статистической от-
четности.

39 Упомянутая выше строка «Иные посягательства на жизнь чело-
века» в утвержденных формах на 2018, 2019 год имеет дополнитель-
ный боковик «106-110.2», а в формах за 2017 «106-110», т. е. видно, что 
в группу вошли новые статьи. По строке «Мошенничество» дополни-
тельный боковик не менялся в 2013—2019 году (159, 159.1—159.6), 
однако изменились привязки составов преступлений в связи с вве-
дением новых частей в статью 159 УК РФ. 

ром таких отчетов являются Каталоги статей УК и КоАП 
в формате файлов MS Excel, содержащие в табличном 
виде по каждой редакции состава преступления и 
правонарушения в столбцах значения по видам и раз-
мерам наказаний и отнесению (включению редакции 
состава) в Перечни статей УК и КоАП РФ.

Такие отчеты на основе справочников имеют само-
стоятельную ценность, так как позволяют получить по 
фильтрам выборки для анализа статистических показа-
телей и могут использоваться для обобщения судеб-
ной практики40. Такие отчеты позволяют также выявить 
ошибки ввода данных при ведении справочника.

На рис. 6 представлен фрагмент отчета «Каталог ста-
тей УК РФ» с фильтром по перечню «Может быть прекра-
щено по примечанию к статье». Перечень используется 
для логического условия корректности выбора значе-
ния при прекращении уголовного дела в отношении 
лица41.

Относительно новым направлением использова-
ния справочников статей УК и КоАП с привязками в 
ПИ  «ОО» стала разработка специальных отчетов, 
обеспечивающих элементы автоматизации в органи-
зации логико-юридического контроля в программных 
шаблонах форм статистической отчетности. Программ-
ные шаблоны в формате MS Excel являются выходными 
формами для рассчитанных статистических отчетов по 
утвержденным формам в автоматизированных систе-
мах судебного делопроизводства и в ПИ «Судимость».

В отличие от утвержденных бланков, программные 
шаблоны разрабатываются для каждого уровня судов 
и имеют в статистических таблицах разделов форм от-
четности42 визуальную окраску графо-клеток: подлежа-
щие заполнению — бледно-желтая окраска; серая43 — 
данных не должно быть; оранжевая — информацион-
ный контроль. В них также имеются листы с условиями 
формально-логического контроля (ФЛК), которые явля-
ются сгенерированными в логические формулы «ЕСЛИ» 
по созданным условиям к описанию форм из ПИ «Су-
дебная статистика», также включающие контроль на 
незаполнение серых ячеек.

Указанная «раскраска» шаблонов для описания 
контроля является важным этапом подготовки к сбо-

40 Например, стоит задача оценки затрат на конвойные помеще-
ния на судебных участках мировых судей — надо отобрать составы 
преступления, относящиеся к подсудности мировых судей, по ко-
торым возможно назначение наказания в виде реального лишения 
свободы, и сопоставить с числом лиц, привлеченных к уголовной от-
ветственности за конкретный год.

41 Если п. 5.2 — «прекращено по примечанию к статье УК РФ», то п. 
4.6 — Статья по судебному акту содержится в Перечне «Может быть 
прекращено по примечанию к статье».

42 См.: Приказ Судебного департамента от 28 декабря 2018  г. № 
342 «Об утверждении государственного задания федеральному госу-
дарственному бюджетному учреждению «Информационно-аналити-
ческий центр поддержки ГАС «Правосудие» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов».

43 Используется также вариант контроля данных — голубые ячей-
ки, не подлежащие заполнению, когда возможные значения единич-
ные и контроль подлежит отключению для загрузки отчета только 
после обязательного подтверждения данных.
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ру статистической отчетности. Работа выполняет-
ся юристами44 на основе анализа законодательства. В 
формах по судимости по строкам, содержащим пока-
затели по статьям УК РФ, проставляются серые графо-
клетки, где не предусмотрены определенные результа-
ты рассмотрения уголовных дел — назначение видов 
уголовных наказаний или их размеров, или основания 
освобождения от наказания или прекращения уголов-
ного преследования.

По сути, раскраска «незаполняемых» графо-клеток 
(ячеек) в формах отчетности по судимости является 
анализом УК РФ и УПК РФ, который уже реализован при 
ведении рассмотренного справочника «УК РФ» и при-
вязок к нему и может быть выведен в отчет требуемого 
вида. Так, форма № 10.3 содержит один раздел — ста-
тистическую таблицу с подлежащим в виде строк ста-
тистической отчетности по каждой части статьи Осо-
бенной части УК РФ (по всем редакциям) и сказуемое 
— по графам — виды уголовных наказаний, основания 
освобождения от наказания, основания прекращения 
уголовного преследования.

Формирование серых ячеек по видам наказания 
возможно по следующим правилам:

– суд не может назначить более тяжкий вид наказа-
ния, чем предусмотрен санкциями, но может перейти 
на более мягкий вид наказания;

– если в санкции есть штраф, самый мягкий вид на-
казания, помимо иных более строгих видов, то судом 
не может быть назначен вид наказания, не предусмо-
тренный санкциями;

– если в санкции не предусмотрено лишение сво-
боды, то не может быть назначено лишение свободы 
условно, освобождено от наказания в виде лишения 
свободы.

44 А именно, работниками отдела организационно-методическо-
го обеспечения ведения судебной статистики Главного управления 
организационно-правового обеспечения деятельности судов Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ.

Правила неприменения определенных оснований 
прекращения уголовного преследования могут быть 
сформулированы с использованием значений спра-
вочника «Категории УК» и на основе вхождения редак-
ций составов преступлений в Перечни. Например, если 
редакция состава преступления относится к тяжким и 
особо тяжким преступлениям, то не может быть пре-
кращения дела за примирением с потерпевшим, т.  е. 
графо-клетки будут серыми.

Аналогично, по определенным правилам осущест-
вляется раскраска шаблона формы № 10.3.1, где в стро-
ках также выделяются показатели по каждому составу 
преступления (части статьи УК РФ), а по графам показа-
тели по срокам лишения свободы и суммам штрафов. 
Размер сроков лишения свободы не может быть выше, 
чем в санкции статьи, иначе все показатели, в которых 
сроки лишения свободы выше, не могут иметь зна-
чения, т.  е. будут серыми. Таким образом, могут быть 
сформированы отчеты по всем формам, где использу-
ются в качестве показателей статьи УК и КоАП РФ.

Если создание на практике первого отчета с рас-
краской под программный шаблон по форме № 10.3 в 
ПИ «ОО» всё ещё находится в стадии отладки, то отчет 
по суммам штрафов для проверки размеров админи-
стративных штрафов, назначаемых по КоАП РФ, был 
реализован к сбору статистической отчетности за 1-е 
полугодие 2019 г. Форма № 1-АП содержит в разделе 1 
строки по статьям КоАП РФ, а по графам — результаты 
рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях, в том числе число лиц, которым был назначен ад-
министративный штраф и общая сумма назначенного 
штрафа. В целях обеспечения достоверности данных 
и исключения случайных ошибок с некорректным вво-
дом сумм45, в программный шаблон формы включает-

45 Как показывает практика, случаев назначения административ-
ного наказания в виде штрафа ниже санкции статьи КоАП РФ очень 
незначительно, также случаи ошибочного назначения судьями штра-
фа выше санкции единичны. Основные ошибки в отчетности, связан-
ные с назначением штрафа — это некорректный учет сумм штрафа: 
в тысячах рублей вместо рублей, указание ошибочных сумм либо не-

Рис. 6. Экранная форма фрагмента отчета «Каталог статей УК РФ»
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ся дополнительный лист, содержащий расчет средних 
сумм штрафов по строкам раздела 1 (сумма штрафа на 
число оштрафованных), которая сравнивается с допу-
стимыми пределами по санкциям статей.

Источником данных для расчета является отчет из ПИ 
«ОО» на основе справочника «Статьи КоАП» с привязками 
к размерам административного штрафа по видам субъек-
тов административного правонарушения (табл. 3).

Кроме данных из справочника, при формировании 
отчета используются нормы КоАП РФ по назначению 
размеров административных наказаний. По составам 
правонарушений, где не установлен минимальный 
размер штрафа в санкциях, при проверке штрафов ис-
пользуется минимальный размер 100 руб., установлен-
ный в части 1 ст. 3.5 КоАП РФ. Размер штрафа для лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, если они не вы-
деляются в составе правонарушения как отдельный 
субъект, определяется как для должностных лиц, кро-
ме главы 16 КоАП, где устанавливается размер штрафа 
как для юридических лиц.

Кроме того, в справочнике «КоАП РФ» применяются 
следующие допущения.

верный учет статьи КоАП или субъекта административного правона-
рушения. Как правило, ошибочные данные вносятся при заполнении 
шаблона вручную на судебных участках мировых судей или при кор-
ректировке рассчитанных форм.

По составам правонарушений, когда для субъекта 
правонарушения не установлен точный размер мак-
симального штрафа, который должен определяться 
в зависимости от оценки стоимости предмета право-
нарушения, незаконной сделки, выручки, кратности 
ранее наложенного штрафа и др., в Таблице штрафов 
установлен размер по максимальной сумме, упомяну-
той в статье 3.5 КоАП РФ для отдельных составов пра-
вонарушений: для физических лиц — 500 тыс. руб.; для 
должностных лиц — 1 млн. руб.; для юридических лиц 
— 60 млн. руб.

Далее средствами MS Excel на листе файла про-
граммного шаблона создаются формулы: 

– во вспомогательных столбцах вводятся формулы, 
определяющие максимальное и минимальное значе-
ние среди санкций по субъектам административного 
правонарушения:

=МАКС(L166:O166); =МИН(P166:S166);
– в столбцы по результатам проверки штрафов вво-

дится логическая формула:
=ЕСЛИ((‘Раздел 1’!AD170)/(‘Раздел 

1’!S170)<=T166;»»;»Превышен размер среднего штрафа!»),
т.е. если частное от деления суммы штрафа на чис-

ло оштрафованных лиц меньше или равно максималь-
ному значению, то результат соответствует проверке, 
иначе в столбце появится сообщение «Превышен раз-
мер среднего штрафа» (рис. 7).

Таблица 3
Фрагмент отчета из ПИ «ОО»

Наименование вида 

правонарушения

Ст
ат

ь
и

 К
оА

П
 Р

Ф

№
 с

тр
.

ЮЛ 

по КоАП РФ

ДЛ 

по КоАП РФ

Лица, 

осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования ЮЛ, в т.ч. 

ИП по КоАП РФ

Иное физическое 

лицо 

по КоАП РФ

Штраф, руб.
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Рис. 7. Экранная форма проверки штрафов

Рис. 8. Экранная форма титульного листа Отчёта
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На Титуле шаблона появляется сообщение-индика-
тор возможной ошибки в данных. Индикатор на титуль-
ном листе отображает наличие записей предупрежде-
ния на листе «Проверка штрафов» (рис. 8).

Индикатор реализован с использованием логиче-
ской формулы: 

=ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ(‘Проверка 
штрафов’!V8:V352;»Превышен размер среднего 
штрафа!»)>0);»Проверка штрафов макс!»;» «)&»»& 

ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ(‘Проверка 
штрафов’!W8:W352;»Средний размер штрафа 
низок!»)>0);»Проверка штрафов мин!»;» «).

Содержание формулы: если на листе «Проверка 
штрафов» имеются по строкам предупреждающие за-
писи о несоответствии среднего размера штрафа, то на 

титульный лист выводится сообщение о необходимо-
сти проверки.

Заключение

Таким образом, рассмотрены способы и особенности 
использования нормативной справочной информации 
для задач первичного статистического учета в автома-
тизированном судебном делопроизводстве и ведения 
судебной статистики — обеспечения достоверности 
статистической информации и оптимизации трудоза-
трат на формирование статистической информации. 
Дальнейшее развитие соответствующих информацион-
ных технологий ведения судебной статистики связано с 
использованием «больших данных» [17] и системы про-
странственных данных Российской Федерации [14].
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Abstract.

Purpose of the paper: improving the scientifi c and methodological basis for maintaining reference information and 
interaction of information support for software products of the State Automated System (SAS) “Pravosudie” [“Justice”] for 
gathering judicial statistics.

Methods used: system analysis of information systems, conceptual and logical modelling of the subject area, expert 
evaluation.

Results obtained: the structure and content of reference information use in automated information systems for primary 
statistics recording in court proceedings are studied. Pragmatic possibilities of basic electronic reference systems as sources 
of reference information for software products of the SAS “Justice” and rules for developing statistical reports are examined. 
Tasks of gathering judicial statistics which are solved using the reference information software functionality are considered. 
A detailed technical and legal evaluation of the current state of practical tools of the SAS “Justice” in the area of gathering 
judicial statistics is given. Recommendations and requirements are laid down for the development of such software products 
as “Organisation support”, “Convictions”, “AMIRS”, “Judicial statistics”.
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Аннотация.  

Цель работы: формирование продуктивной теоретической базы создания и разработки эффективной на-
циональной системы правового регулирования оборота результатов интеллектуальной деятельности.

Методы: системный и правовой анализ процессов выявления и соблюдения прав авторов результатов ин-
теллектуальной деятельности на предприятиях промышленности. 

Результаты: обоснована актуальность проблемы правовой регламентации процесса определения авторов 
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении научно-исследовательских и опыт-
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интеллектуальной деятельности на основе анализа норм действующего законодательства; сформулирован 
вывод о наличии трудностей, связанных с идентификацией авторов результатов интеллектуальной деятель-
ности в рамках творческих коллективов работников — исполнителей работ, предусмотренных государствен-
ным контрактом; даны рекомендации по совершенствованию процесса выявления авторов результатов ин-
теллектуальной деятельности, созданных при выполнении НИОКР по государственным контрактам.
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Введение

В настоящее время в мире повышается значимость 
институтов охраны интеллектуальной собствен-
ности. Этот процесс вызван объективными тен-

денциями глобального экономического развития, 
одной из которых является повышение значимости 
неценовых факторов конкуренции. В России создает-
ся экономически эффективная система управления 
оборотом результатов интеллектуальной деятельности 
(РИД) предприятий промышленности, позволяющая 
рационально планировать применение эффективных 
экономико-правовых механизмов поддержки приня-
тия управленческих организационно-правовых реше-
ний по регулированию и контролю оборота РИД [11, 
12]. Вместе с тем наблюдается спад изобретательской 

активности, который на данный момент не компенси-
руется увеличением в 2018 году количества поданных 
заявок на выдачу патента на изобретение на 9,4% (см. 
рисунок).

В рамках действующей в России экономической 
системы государство и его структуры определяют ос-
новные направления социально-экономического раз-
вития, в соответствии с которыми формируют госу-
дарственные заказы на осуществление «прорывных» 
научных разработок в наиболее значимых отраслях 
экономики. В этой связи Правительством РФ на про-
тяжении последних десяти лет утвержден ряд целе-
вых программ, ориентированных на исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса1. Данные обстоя-

1 Федеральная целевая программа «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
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тельства приводят к тому, что более 65% всех научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) в России выполняется за счет средств феде-
рального бюджета [16], при этом на долю этих работ 
приходится более 70% наукоемкой продукции, произ-
водимой в России2.

Контрольно-надзорная деятельность Роспатента [6] 
показывает, что при выполнении НИОКР по государ-
ственным контрактам за счет бюджетных средств соз-
дается значительное количество охраноспособных ре-
зультатов интеллектуальной деятельности. Так, в 2017 
году при выполнении 518 государственных контрактов 
создано 2  211 охраноспособных РИД. Показатели ре-
зультативности НИОКР, выполненных за счет бюджет-
ных средств, приведены в таблице. Данные показате-
ли демонстрируют хорошую динамику в сравнении с 
результатами проверок государственных контрактов 
за 2016 год, которые показали, что по итогам проведе-
ния 286 НИОКР по государственным контрактам созда-
но 865 РИД, из которых 474 РИД охраняются в качестве 
секретов производства [9].

1. Авторские права на научно-техническую 

продукцию

Результатом выполнения НИОКР является научно-
техническая продукция, состав которой различен для 
разных видов исследований и разработок и может 
включать, например, научно-техническую документа-
цию, образцы техники, а также охраняемые РИД [13, 

комплекса России на 2014—2020 годы», утвержденная Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 22. Ст. 
2810; Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
науки и технологий» на 2013—2020 годы, утвержденная Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 
301 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 
18. Ст. 2150.

2 См.: Буренок В. М., Косенко А. А., Лавринов Г. А. Техническое ос-
нащение Вооруженных Сил Российской Федерации: организацион-
ные, экономические и методические аспекты. М. : «Граница», 2008; 
Лавринов Г. А., Косенко А. А., Бабкин Г. В. Экономические аспекты во-
енно-технической политики Российской Федерации на современном 
этапе. М. : «Граница», 2012.

14, 18], которые могут относиться к объектам автор-
ского права: промежуточные и итоговые отчеты о вы-
полнении НИР; пояснительные записки технических 
проектов; программы для ЭВМ; а также к объектам про-
мышленной собственности: изобретения; полезные 
модели; промышленные образцы; ноу-хау (секреты 
производства). 

В соответствии с нормами п. 1 ст. 1225 Гражданско-
го кодекса3 (ГК РФ) в качестве РИД в Российской Феде-
рации охраняются произведения науки, литературы и 
искусства; программы для ЭВМ и базы данных; изобре-
тения, полезные модели и промышленные образцы, 
а также селекционные достижения, топологии интег-
ральных микросхем и секреты производства (ноу-хау). 
Им предоставляется правовая охрана, сущность кото-
рой заключается в комплексе правовых норм, устанав-
ливающих отношения по поводу возникновения, пре-
кращения и перехода прав на разнообразные объекты 
интеллектуальной собственности. Таким образом, на 
данные РИД нормами действующего законодательства 
устанавливаются интеллектуальные права, включаю-
щие исключительное право, по содержанию являюще-
еся имущественным, а также личные неимущественные 
(право авторства) и иные права.

Исключительное право на РИД состоит в том, что 
его обладатель может использовать такой результат 
любым не противоречащим закону способом, напри-
мер, путем тиражирования и введения в гражданский 
оборот произведений и программ для ЭВМ, исполь-
зования изобретения в продукте или способе. Кроме 
того, обладатель исключительного права может разре-
шать или запрещать другим лицам использовать охра-
няемый РИД. 

В соответствии с нормами ст. 1265 ГК РФ право ав-
торства заключается в праве гражданина признаваться 
автором произведения, а право на имя — в возможно-
сти использовать или разрешать использование про-
изведения под своим именем, под псевдонимом или 
без указания имени. При этом право авторства неот-

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 
от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Российская га-
зета. 2006. 22 дек.

График патентной активности российских заявителей 
(количество поданных заявок на изобретения по годам)
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чуждаемо и при переходе исключительного права дру-
гому правообладателю сохраняется за автором произ-
ведения. 

К иным правам автора относится право на непри-
косновенность произведения и защита произведения 
от искажений, которые, в соответствии с п. 2 ст. 1266 
Гражданского кодекса РФ, направлены на недопуще-
ние искажения или иного изменения произведения, 
порочащих честь, достоинство или деловую репута-
цию автора. Данные права предоставляют автору или 
после его смерти заинтересованным лицам возмож-
ность обеспечить защиту чести, достоинства и деловой 
репутации автора.

Автором РИД считается гражданин, творческим тру-
дом которого создан соответствующий РИД. Для НИОКР 
наиболее характерно техническое творчество, кото-
рое связано с удовлетворением объективных матери-
альных потребностей посредством создания автором 
нового технического решения [4]. К сожалению, встре-
чаются случаи, когда граждане, указанные в качестве 
авторов РИД, в действительности ими не являются, т. е. 
наблюдается мнимое авторство [17], тогда как норма-
тивно закреплено, что не признаются авторами граж-
дане, не внесшие личного творческого труда в процесс 
создания РИД, в том числе способствовавшие автору в 
оформлении прав на РИД или оказавшие организацион-
ную, техническую или консультационную помощь. Вме-
сте с тем нередки случаи, когда настоящие авторы не 
указываются в качестве таковых в списке авторов.

Таким образом, ежегодно повышается ценность НИ-
ОКР в качестве источника инновационной активности 
граждан, при этом важным вопросом остается соблю-
дение законных интересов наиболее «незащищенных» 

участников НИОКР, выполняемых по государственным 
контрактам — авторов РИД, без которых невозможно 
создание инновационного продукта [5].

2. Нормативно-правовые основы распределения 

прав на РИД

Стороны в государственных контрактах на выпол-
нение НИОКР именуются «Исполнителем» и «Государ-
ственным заказчиком». От имени Государственного 
заказчика выступает Российская Федерация в лице фе-
дерального органа исполнительной власти (например, 
Минобороны России). Исполнителями НИОКР по госу-
дарственным контрактам являются научные и произ-
водственные организации любой формы собственно-
сти, в том числе государственные научные бюджетные 
учреждения науки и образования [1].

Согласно нормам п. 1 ст. 1373 ГК РФ на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец, полу-
ченные при выполнении государственного контракта, 
возникает право на получение патента и исключитель-
ное право, которые могут принадлежать организации, 
выполняющей государственный контракт, Российской 
Федерации или совместно исполнителю и Российской 
Федерации. Кроме того, в отношении произведений 
науки, литературы и искусства, полученных при вы-
полнении государственных контрактов, согласно ст. 
1298 Гражданского кодекса РФ, исключительное право 
может принадлежать автору соответствующего произ-
ведения. 

Распределение исключительных прав между ука-
занными субъектами рассматриваемых правоотноше-
ний носит диспозитивный характер, однако Постанов-

Наименование показателя Значение 

показателя

Анализируемые государственные контракты, ед. 984

Объём бюджетного финансирования, млрд руб. 1 280,2

Государственные контракты, в рамках которых созданы охраноспособные РИД, ед. 518

Количество созданных охраноспособных РИД, ед. 2211

Доля затрат на НИОКР, в рамках которых созданы РИД, поставленные на бухгалтерский учет в качестве 

нематериального актива, %
0,6

Количество РИД, права на которые вовлечены в гражданско-правовой оборот, ед. 53

Доля количества РИД, права на которые вовлечены в гражданско-правовой оборот, от количества созданных 

охраноспособных РИД, %
2,4

Количество РИД, права на которые вовлечены в гражданско-правовой оборот и исключительное право на 

которые принадлежит Российской Федерации или совместно Российской Федерации и исполнителю, ед.
51

Количество РИД, права на которые вовлечены в гражданско-правовой оборот и исключительное право на 

которые принадлежит исполнителю, ед.
2

Таблица 
Показатели результативности НИОКР,

выполненных за счет бюджетных средств
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ление Правительства РФ от 22 апреля 2009 г. № 342 «О 
некоторых вопросах регулирования закрепления прав 
на результаты научно-технической деятельности»4 
определяет условия принадлежности права на полу-
чение патента и исключительных прав следующим об-
разом:

 – за Российской Федерацией, если данные резуль-
таты в силу закона изъяты из оборота или финан-
сирование по доведению этих результатов до ста-
дии промышленного применения берет на себя 
Российская Федерация;

 – за Российской Федерацией или по решению Го-
сударственного заказчика за Российской Феде-
рацией и Исполнителем совместно, если данные 
результаты необходимы для выполнения госу-
дарственных функций, связанных с обеспечени-
ем обороны и безопасности государства, а также 
защитой здоровья населения;

 – за Исполнителем работ в иных случаях на услови-
ях, определяемых в государственных контрактах.

Данные условия в государственных контрактах на 
выполнение НИОКР должны предусматривать феде-
ральные органы государственной власти и организа-
ции, выступающие Государственными заказчиками от 
имени Российской Федерации. 

На данный момент Государственными заказчиками, 
отвечающими за реализацию программ, финансируе-
мых за счет средств федерального бюджета, использу-
ются противоположные подходы при распределении 
прав на создаваемые при выполнении НИОКР резуль-
таты [7], например:

 – при выполнении работ по Государственному обо-
ронному заказу исключительные права закрепля-
ются за Российской Федерацией или совместно 
за Российской Федерацией и Исполнителем ра-
бот, при этом в государственных контрактах от-
сутствуют количественные показатели создания 
РИД;

 – при выполнении работ по Федеральным целевым 
программам или Фонда перспективных исследо-
ваний исключительные права жестко закрепля-
ются за государством, при этом государственные 
контракты определяют необходимое количество 
создаваемых при выполнении государственных 
контрактов охраноспособных РИД.

Статья 1373 ГК РФ устанавливает специальную нор-
му, направленную на обеспечение правовой охраны 
РИД, полученных при выполнении государственных 
контрактов: обязанность письменного уведомления 
Исполнителем государственного контракта Заказчика 
о получении РИД, способного к правовой охране, на 
основании которого Заказчик вправе подать заявку на 
получение патента. 

4 Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2009 г. № 342 «О 
некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результа-
ты научно-технической деятельности» (ред. от 08.12.2011 г.) // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2009. № 18 (часть II). 
Ст. 2242.

Данная норма получила развитие в Правилах осу-
ществления государственными заказчиками управле-
ния правами Российской Федерации на результаты ин-
теллектуальной деятельности гражданского, военного, 
специального и двойного назначения5, согласно п. 3 
которых в сфере правовой охраны РИД Государствен-
ные заказчики должны осуществлять мероприятия 
по оформлению прав Российской Федерации на РИД, 
используемые и созданные при выполнении государ-
ственных контрактов.

В свою очередь, мероприятия по оформлению прав 
Российской Федерации на РИД, используемые и (или) 
созданные при выполнении государственных контрак-
тов, включают [10]:

а) направление Исполнителем в письменной форме 
в адрес Государственного заказчика:

уведомления о РИД, имеющих правовую охрану, 
принадлежащих Исполнителю и созданных им вне ра-
мок данного государственного контракта, которые пла-
нируется использовать при выполнении этого государ-
ственного контракта;

уведомления о необходимости использования ис-
ключительных прав третьих лиц на РИД;

отчеты о патентных исследованиях в соответствии с 
ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и поставки про-
дукции на производство. Патентные исследования. Со-
держания и порядок проведения»6;

уведомления о получении РИД, способного к право-
вой охране, с обоснованием предполагаемого порядка 
его использования и предложений по его правовой ох-
ране;

б) направление Государственным заказчиком в 
адрес Исполнителя решения о правовой охране полу-
ченного РИД;

в) подачу заявки на выдачу патента Российской Фе-
дерации, патентов иных стран, заявки на государствен-
ную регистрацию РИД;

г) в случае принятия Государственным заказчиком 
решения о сохранении сведений о РИД в режиме ком-
мерческой тайны [19] — направление им в адрес ис-
полнителя уведомления об оформлении секрета про-
изводства и его передачу Государственному заказчику.

Анализ правоотношений по обеспечению право-
вой охраны РИД, полученных при выполнении госу-
дарственных контрактов, показывает, что они, по суще-
ству, построены законодателем по аналогии с нормами 
о правовой охране служебных РИД. 

5 Постановление Правительства РФ от 22 марта 2012  г. №  233 
(ред. от 13.05.2013) «Об утверждении Правил осуществления госу-
дарственными заказчиками управления правами Российской Феде-
рации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, 
военного, специального и двойного назначения» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2012. № 14. Ст. 1637.

6 ГОСТ Р 15.011-96. Система разработки и поставки продукции 
на производство. Патентные исследования. Содержания и порядок 
проведения; Постановление Госстандарта России от 30 января 1996 г. 
№ 40. М. : Изд-во стандартов, 1996.
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3. Меры обеспечения законных интересов 

авторов РИД

Определение служебных РИД содержится в нор-
мах пункта 1 ст. 1370 ГК РФ. В соответствии с ними, для 
приобретения служебного характера указанные РИД 
должны быть созданы работником в связи с выполне-
нием своих трудовых обязанностей или в связи с вы-
полнением конкретного задания работодателя. РИД, 
созданные в процессе исполнения государственных 
контрактов, можно относить к категории служебных.

Значение указанной нормы ГК РФ заключается в 
том, что на ее основе осуществляется дифференциация 
субъектов права авторства и исключительных прав на 
конкретный РИД. В соответствии с пунктами 2 и 3 ста-
тьи 1370 ГК РФ право авторства на служебное изобре-
тение, служебную полезную модель или служебный 
промышленный образец принадлежит работнику (ав-
тору). Исключительное право на служебное изобре-
тение, служебную полезную модель или служебный 
промышленный образец и право на получение патента 
принадлежат работодателю, если трудовым или граж-
данско-правовым договором между работником и ра-
ботодателем не предусмотрено иное.

Отечественные ученые-цивилисты констатируют7 
[2], что российское законодательство не делает раз-
личий для вида трудовых отношений в зависимости 
от постоянного или временного характера работы или 
от того, работал ли автор по совместительству или на 
постоянной основе, и был ли с ним заключен срочный 
или бессрочный трудовой договор. Однако действие 
Трудового кодекса не распространяется, например, на 
военнослужащих (ч. 8 ст. 11 Трудового кодекса). Тем не 
менее, следует исходить из широкого толкования тер-
минов «работник» и «работодатель» и распространять 
действие на любые категории рабочих и служащих, 
включая военнослужащих.

Действующее законодательство определяет по-
следовательность обязательных действий, которые 
должен совершить работник для того, чтобы получить 
статус автора РИД. Таким юридически значимым дей-
ствием является оформление специального уведом-
ления и отправление его в адрес администрации рабо-
тодателя. В данном документе работник обязан проин-
формировать о создании РИД и охарактеризовать его 
параметры. Иными словами, в случае создания нового 
творения работник должен его выявить и отделить от 
остальных результатов своего труда, отнести к про-
дукту, способу или художественно-конструкторскому 
решению, после чего описать существенные признаки 

7 См., например:  Абрамова Е.Н., Сергеев А.П., Аверченко Н.Н., 
Грачев В.В., Павлов А.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации. Часть четвертая: Учебно-практический ком-
ментарий / Под ред. А.П. Сергеева. М. : «Проспект», 2016; Крупко С.И. 
Институт служебных изобретений. Новеллы и проблемы правового 
регулирования // Интеллектуальная собственность в России и ЕС: 
правовые проблемы: Сб. статей / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. 
Светланова. М. : Волтерс Клувер, 2008. С. 133—184. 

своего творения и приложить описание к заявлению 
на имя руководителя о создании потенциально охра-
носпособного РИД.

Гражданский кодекс РФ не устанавливает сроков, в 
течение которых работник должен уведомить работо-
дателя о создании результата, способного к правовой 
охране. Обязательство работника по уведомлению ра-
ботодателя должно быть исполнено в «разумный срок», 
как предусмотрено п. 2 ст. 314 ГК РФ, а именно, работ-
ник должен уведомить работодателя о созданной им 
служебной новинке как можно скорее, предположим, 
«в течение одного месяца, если иной срок не установ-
лен в договоре» [3].

ГК РФ не устанавливает обязанность работодателя 
по уведомлению работника о принятом решении. Воз-
можно, законодатель при введении данной нормы ис-
ходил из того, что на последующих этапах «жизненного 
цикла» служебных РИД автор будет принимать непо-
средственное участие в процессе оформления матери-
алов заявки на выдачу патента Российской Федерации, 
а также в подготовке материалов для передачи права 
на получение патента другому лицу, а при введении ре-
жима коммерческой тайны на работника будут распро-
страняться ограничения по неразглашению сведений, 
характеризующих потенциально охраноспособный 
РИД. 

Получение патента на служебное изобретение, по-
лезную модель или промышленный образец осущест-
вляется по общим правилам согласно статьям 1374—
1397 ГК РФ, а также в соответствии с административны-
ми регламентами Роспатента8, при этом работодатель 
может оформить материалы заявок на служебные РИД 
самостоятельно или воспользоваться соответствующи-
ми услугами патентных поверенных9.

Нередко служебные РИД создаются творческим тру-
дом нескольких работников-соавторов, работающих в 
трудовом коллективе, при этом творческий вклад каж-
дого соавтора может учитываться при распределении 
вознаграждения за служебный РИД. По общему прави-
лу, вознаграждение между соавторами распределяет-
ся в равных долях, если соглашением между ними не 
предусмотрено иное. Таким образом, при уведомлении 

8 См.: Приказ Минэкономразвития РФ от 25 мая 2016 г. № 316 «Об 
утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения докумен-
тов, являющихся основанием для совершения юридически значимых 
действий по государственной регистрации изобретений, и их форм»; 
зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июля 2016 г., регистрационный 
№  42800; Приказ Минэкономразвития РФ от 30 сентября 2015  г. 
№  701 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотре-
ния документов, являющихся основанием для совершения юридиче-
ски значимых действий по государственной регистрации полезных 
моделей, и их форм»; зарегистрировано в Минюсте РФ 25 декабря 
2015 г., регистрационный № 40244; Приказ Минэкономразвития РФ 
от 30 сентября 2015 г. № 695 «Об утверждении Правил составления, 
подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для со-
вершения юридически значимых действий по государственной ре-
гистрации промышленных образцов, и их форм»; зарегистрировано 
Минюстом РФ 25 декабря 2015 г., регистрационный № 40242.

9 Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патент-
ных поверенных» (ред. от 02.07.2013 г.) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2009. № 1. Ст. 24.
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работодателя о создании потенциально охраноспособ-
ного РИД соавторам целесообразно подготовить со-
глашение о распределение вознаграждения за служеб-
ный РИД. 

Если в течение четырех месяцев работодатель не 
предпримет указанные выше действия в отношении 
потенциально охраноспособного РИД, то право на 
получение патента на него возвращается работнику, 
который может получить соответствующий патент или 
передать право на получение патента другому лицу.

В данном случае важным юридическим фактом яв-
ляется сохранение работником письменного уведом-
ления о создании служебного РИД с указанием даты 
доведения до работодателя, которое в последующем 
может гарантировать защиту исключительных прав ра-
ботника на данный РИД.

Передача права на получение патента на служеб-
ное изобретение, полезную модель и промышленный 
образец возможна в том случае, если работодатель, 
например, выполняет работу по договору подряда 
или договору на выполнение НИОКР, условия которых 
определяют, что права на созданные РИД при выполне-
нии работ по договору принадлежат Заказчику. Данное 
правило является диспозитивным и может быть изме-
нено договором между Исполнителем и Заказчиком. 
Например, право на получение патента и исключитель-
ное право могут принадлежать Исполнителю, или сто-
роны могут прийти к соглашению о совместном обла-
дании указанными правами [8, 15].

Основными вопросами при составлении автором 
и рассмотрении работодателем уведомления о соз-
дании способного к правовой охране РИД являются 
полнота описания и оценка полезности технического 
решения. Для соблюдения законных интересов ав-
торов РИД представляется целесообразным сделать 
обязательным элементом уведомления о создании 
способного к правовой охране РИД перечень его ав-
торов с раскрытием творческого вклада каждого. При 
рассмотрении работодателем уведомления необхо-
димо будет проверять корректность представления 
сведений об авторах технического решения. Данная 
мера позволит обеспечить соблюдение права автор-
ства работников на служебные РИД, а также обеспе-
чить выплату вознаграждений за создание и исполь-
зование способных к правовой охране РИД всем изо-
бретателям.

Особенности выполнения НИОКР по государствен-
ным контрактам позволяют реализовать альтернатив-
ный порядок выявления РИД и их авторов. 

Исполнитель государственного контракта для вы-
полнения научно-исследовательской работы назнача-
ет научного руководителя, а для выполнения опытно-
конструкторской работы главного конструктора, при 
этом выполнение НИОКР характеризуется привлече-
нием большого количества заинтересованных сторон: 
Государственного заказчика, Исполнителя, представи-
теля заказчика (военной приемки) и научно-исследова-
тельской организации (НИО) Заказчика.

Сдача этапов и работ в целом производится в 2 этапа 
— рассмотрение результатов на научно-технической 
секции Исполнителя с участием представительства За-
казчика и приемка комиссией результатов работ с уча-
стием Государственного заказчика, НИО Заказчика, а 
также других заинтересованных организаций, которые 
рассматривают все результаты работ на установление 
их соответствия требованиям технического задания. 

Таким образом, во время выполнения НИОКР руко-
водители работ по завершении отдельных этапов работ 
могут готовить перечни способных к правовой охране 
РИД, полученных или используемых при выполнении 
этапа работы, с указанием их авторов. Составление 
перечней РИД можно включить в обязанности руково-
дителей работ. Необходимость и сроки составления та-
кого перечня должны быть обусловлены техническим 
заданием на выполнение этапов работ, а также входить 
в календарный план и в состав отчетных документов.

Несомненно, персональная ответственность руко-
водителей работ за полноту предоставляемых сведе-
ний о созданных РИД позволит повысить вероятность 
правильного указания их авторов. 

Данные перечни могут рассматриваться комисси-
ями по приемке этапов работ, которые могут принять 
обоснованные коллегиальные решения о творческом 
вкладе авторов, а также о порядке обеспечения право-
вой охраной выявленных РИД. Это потребует внесения 
соответствующих изменений в п.  4 Правил осущест-
вления государственными заказчиками управления 
правами Российской Федерации на результаты интел-
лектуальной деятельности гражданского, военного, 
специального и двойного назначения в части того, что 
решения комиссий по приемке этапов относительно 
порядка обеспечения правовой охраной выявленных 
РИД являются основаниями для совершения юридиче-
ски значимых действий по обеспечению их правовой 
охраной.

Техническое задание на выполнение НИОКР опре-
деляет объем выполняемых работ, в том числе подго-
товку отчетных документов, в которые целесообразно 
включить перечень полученных РИД с указанием авто-
ров и их творческого вклада.

Государственные стандарты10 требуют доработки в 
части указания необходимости предоставления комис-
сиям по приемке итоговых этапов НИОКР указанных 
выше перечней. Данные стандарты также необходимо 
доработать в части расширения обязанностей научных 

10 Государственный военный стандарт РФ ГОСТ РВ 15.105-2001. 
Военная техника. Порядок выполнения научно-исследовательских 
работ и их составных частей; принят и введен в действие Постанов-
лением Госстандарта России от 20 июня 2001 г. № 243-ст.; Государ-
ственный военный стандарт РФ ГОСТ РВ 15.203-2001. Военная тех-
ника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по соз-
данию изделий и их составных частей; принят и введен в действие 
Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2001 г. № 579-ст.; 
Государственный военный стандарт РФ ГОСТ РВ 15.301—2003. Во-
енная техника. Постановка на производство изделий; принят и вве-
ден в действие Постановлением Госстандарта России от 18.12.2003 г. 
№ 370-ст.



47

Обеспечение законных интересов авторов результатов интеллектуальной...

Правовая информатика № 3 – 2019

руководителей научно-исследовательских работ, глав-
ных конструкторов и главных технологов опытно-кон-
структорских работ по составлению перечней создан-
ных при их выполнении РИД с указанием авторов и их 
творческого вклада.

С целью соблюдения законных интересов Исполни-
телей работ быть признанными авторами технических 
решений необходимым является включение в пояс-
нительные записки эскизного и технических проектов 
опытно-конструкторских работ дополнительных раз-
делов с указанием авторов и их творческого вклада, 
что потребует внесения изменений в соответствующие 
межгосударственные стандарты11.

11 Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.119-2013. Единая систе-
ма конструкторской документации. Эскизный проект; принят Межго-
сударственным советом по стандартизации, метрологии и сертифи-
кации (протокол от 14 ноября 2013 г. № 44, приложение № 24-доп.). 
Введен в действие в качестве национального стандарта Российской 
Федерации с 01 июля 2015 г. приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. № 
1794-ст.; Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.120-2013. Единая си-
стема конструкторской документации. Технический проект; принят 

Заключение

Существующий механизм выявления способных 
к правовой охране РИД, созданных при выполнении 
НИОКР, нуждается в корректировке, заключающейся в 
указании в уведомлении о создании служебного РИД 
соавторов и их творческого вклада. 

Особенности выполнения НИОКР по государствен-
ным контрактам предполагают реализацию админи-
стративного механизма, заключающегося в подготовке 
руководителями работ перечней способных к право-
вой охране РИД с указанием их авторов и творческого 
вклада, с последующим рассмотрением на комиссиях 
по приемке результатов работ данных перечней. 

Перечисленные меры информационного характе-
ра в совокупности позволят сформировать правовое 
поле для более полноценного соблюдения законных 
интересов авторов РИД, создаваемых при выполнении 
НИОКР по государственным контрактам. 

Межгосударственным советом по стандартизации и сертификации 
(протокол от 14 ноября 2013 г. № 44, приложение № 24-доп.).
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Возникновение новых, ранее неизвестных россий-
скому праву институтов управления социально-
экономическими процессами, протекающими в 

различных сферах жизнедеятельности общества и тре-
бующими юридического осмысления, повышает роль 
правовой информатики. В частности, в отношении на-
учно-технических процессов соответствующее продук-
тивное информационно-правовое обеспечение может 
повысить эффективность познания закономерностей 
существования природы и общества [6].

Внедрение современных форм финансирования 
научных исследований строится, прежде всего, как ин-
формационная деятельность [5, 10], опосредованная 
правом по подготовке, направлению и рассмотрению 
заявок, осуществлению конкурсного отбора, одобре-

нию проектов, их реализации, и главное, доведению 
результатов проведенных исследований до всех заин-
тересованных в этой информации лиц и организаций. 
Все это и составляет предмет правового регулирова-
ния отношений, складывающихся в области выдачи и 
реализации грантов на научные исследования.

Реализация концепции бюджетирования, ориенти-
рованного на результат, привела к широкому распро-
странению грантовой формы финансирования. Так, Фе-
деральный закон1 от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ привел к из-
менению порядка финансирования государственных 
и муниципальных учреждений в целях обеспечения 
условий более эффективного использования ими бюд-

1 Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» // СПС «КонсультантПлюс».
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жетных средств. В соответствии с указанным Законом, 
вместо сметно-бюджетного финансирования с 2011 г. 
финансовое обеспечение деятельности бюджетных уч-
реждений преимущественно осуществляется в форме 
субсидий, выделяемых под конкретное государствен-
ное задание Учредителя. Одновременно активно начи-
нает использоваться такой дополнительный механизм 
финансирования учреждений образования и науки, 
как грантовая форма финансирования.

Помимо образовательной и научно-исследователь-
ской деятельности, грантовая форма финансовой под-
держки применяется во всех сферах социально-эконо-
мической деятельности. Так, Указом2 Президента РФ от 
30 января 2019 г. предусмотрен порядок предоставле-
ния грантов в целях финансирования социально-зна-
чимых проектов в сфере защиты прав и свобод чело-
века. Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 
2017 г. № 502 закреплен порядок предоставления ути-
лизационного судового гранта. Финансовая поддержка 
аграрного сектора осуществляется через гранты, пре-
доставляемые в форме промышленных субсидий и др. 

В действующем законодательстве не сформирован 
единый подход к определению правовой природы 
грантов и порядку их предоставления. Законодатель-
ная неопределенность правового режима грантовой 
формы финансирования приводит к тому, что на прак-
тике имеют место попытки встраивания механизма 
предоставления грантов в коммерческую плоскость, 
что в корне противоречит правовой природе финансо-
вых обязательств, в рамках которых предоставляются 
гранты. Так, Управление ФАС по Республике Башкорто-
стан признало, что утвержденный правительством Ре-
спублики порядок присуждения грантов ограничивает 
конкуренцию на рынке услуг в сфере создания творче-
ских проектов, ущемляет права негосударственных хо-
зяйствующих субъектов и создает преимущества бюд-
жетным, муниципальным и автономным организациям.

Вместе с тем грант по своей финансовой природе 
относится к субсидиям3, предоставление которых осу-
ществляется в рамках финансовых обязательственных 
правоотношений, подчиненных общим принципам 
осуществления финансовой деятельности государства, 
закрепленным в актах финансового законодательства, 
имеющим приоритет при регулировании финансовых 
отношений.

Отождествление грантов с субсидиями не позволя-
ет устранить неопределенность их правовой природы. 
Так, в бюджетном законодательстве термин «субсидия» 
используется в нескольких значениях, что предполага-
ет применения разных механизмов их предоставления. 
В соответствии с Бюджетным кодексом (БК) РФ субси-
дии являются формой межбюджетных трансфертов, 

2 Указ Президента РФ от 30 января 2019 г. № 30 «О грантах Пре-
зидента Российской Федерации, предоставляемых на развитие граж-
данского общества» // СПС «КонсультантПлюс».

3 Постановление Восемнадцатого Арбитражного Апелляци-
онного Суда от 25 декабря 2019 г. №18АП-980/2019; дело № А07-
16771/2017.

предоставляемых с одного уровня бюджетной системы 
на другой в рамках внутрибюджетных финансовых обя-
зательств, правовой режим которых определен гл. 16 
БК РФ.

Согласно бюджетному законодательству, субсидии 
могут предоставляться в рамках финансовых обяза-
тельств расходного типа. Например, в форме субсидий 
осуществляется финансирование бюджетных учреж-
дений, а также предоставляется финансовая помощь 
субъектам предпринимательской деятельности.

Специфическое определение субсидий имеет за-
крепление в международных актах. Так, для целей 
применения Договора о Евразийском экономическом 
союзе термин «субсидия» используется в следующих 
значениях: 

а) финансовое содействие, которое оказывается 
субсидирующим органом (или уполномоченной госу-
дарством-членом структурой), в результате которого 
создаются (обеспечиваются) преимущества и которое 
осуществляется посредством прямого перевода де-
нежных средств, полного или частичного отказа от взи-
мания платежей, которые должны были бы поступать в 
доход государства (например, налоговые льготы, спи-
сание долга); 

б) любая другая форма поддержки доходов или 
цен, которая действует (прямо или косвенно) на со-
кращение ввоза промышленного товара с территории 
любого государства-члена или на увеличение вывоза 
промышленного товара на территорию любого госу-
дарства-члена, в результате чего предоставляется пре-
имущество.

С учетом изложенного, отождествление гранта с 
субсидией создает терминологическую неопределён-
ность в БК РФ и приводит к возникновению разных 
процедур предоставления грантовой формы финанси-
рования, проблемы эффективности реализации кото-
рых требуют изучения [14, 16].

Анализ нормативных правовых актов позволяет вы-
делить следующие процедуры предоставления грантов: 

1) предоставление грантов в рамках отраслевого фи-
нансирования через процедуру конкурсного отбора; 

2) предоставление грантов через специально соз-
данные организации (фонды, являющиеся проводни-
ками бюджетных денег до грантополучателей).

Предоставление грантов в рамках отраслевого 
финансирования через процедуру конкурсного от-
бора осуществляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до главных распорядите-
лей бюджетных средств. В рассматриваемом случае 
гранты предоставляются в форме субсидий субъектам 
предпринимательской деятельности в соответствии со 
ст. 78 БК РФ.

Порядок предоставления грантов бюджетным и ав-
тономных учреждениям регламентируется ст. 78.1 БК 
РФ. На основании указанной статьи бюджетные ассиг-
нования на предоставление грантов в форме субсидий 
выделяются бюджетным и автономным учреждениям 
по результатам конкурсного отбора.
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Анализ сложившегося порядка предоставления фи-
нансовой помощи в форме грантов позволяет сделать 
вывод о том, что меры грантовой формы финансирова-
ния, реализуемые во всех сегментах экономики, неси-
стемны и малоэффективны. По мнению Счетной палаты, 
грантовое финансирование «не нацелено на конечный 
результат, а именно на экономический эффект»4 [11]. 
Так, меры по поддержке малого предпринимательства в 
сельском хозяйстве, реализуемые в рамках Госпрограм-
мы и региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса, широкого распространения не полу-
чили и не оказали существенного влияния на развитие 
малых форм хозяйствования на селе. Доля получателей 
субсидий весьма небольшая: в 2017 году гранты полу-
чили 3 289 крестьянско-фермерских хозяйств, т. е. всего 
1,6% от их общего количества в Российской Федерации. 
При этом доля произведенной ими продукции составила 
только 0,6% от общего объема сельхозпродукции5.

Кроме того, Счетная палата отметила, что местные 
власти с нарушениями проводят конкурсный отбор 
получателей промышленных субсидий; присутствуют и 
коррупционные риски. В прошлом году гранты в раз-
мере 82,7 млн руб. были предоставлены кооперативам, 
которые на момент конкурса деятельность не осущест-
вляли и не имели выручки от реализации продукции.

В настоящий момент речь идет о полном демонтаже 
нынешней системы промышленных субсидий и запуске 
нового механизма, жестко связывающего выделение 
государственных средств и льгот компаниям с резуль-
татами их работы6.

Для финансирования научных исследований в ми-
ровой практике практикуется создание специализи-
рованных фондов, нацеленных на выделение грантов. 
В Российской Федерации специализированными фон-
дами, нацеленными на предоставление финансовой 
помощи, являются: Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере7, Фонд 
перспективных исследований8, Фонд развития Центра 

4 Отчет Счетной палаты РФ по итогам анализа реализации мер 
государственной поддержки молодых российских ученых в 2016—
2018 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.аch.gov.
ru, свободный. Загл. с экрана. 

5 Меры господдержки пока не оказали существенного влияния на 
развитие малых форм хозяйствования на селе [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.аch.gov.ru, свободный. Загл. с экрана.

6 Тараканова Е. Правительство меняет систему промышленных 
субсидий [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.profi -
forex.org, свободный. Загл. с экрана.

7 Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. № 1406 
(ред. от 20.04.2019) «Об утверждении Правил предоставления суб-
сидии из федерального бюджета федеральному государственному 
бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» на предоставление гран-
тов юридическим лицам на проведение научно-исследовательских 
работ в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») 
Национальной технологической инициативы и о внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2016 г. № 317» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2016. 3-52(Часть V). Ст. 7669.

8 Федеральный закон от 16 октября 2012 г. № 174-ФЗ «О Фонде 
перспективных исследований» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2012. № 43. Ст. 5787.

разработки и коммерциализации новых технологий 9 
и др.

Специализированными фондами, нацеленными на 
предоставление грантов на проведении научно-ис-
следовательской деятельности, являются Российский 
фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Рос-
сийский научный фонд (РНФ) и Фонд инноваций. Так, 
РФФИ за счет субсидий из федерального бюджета в 
рамках основной деятельности осуществляет прове-
дение конкурсного отбора и предоставление грантов 
на реализацию научных проектов. Из отчета, подготов-
ленного Счетной палатой, видно, что в 2016 году общий 
объем грантового финансирования РФФИ составил 
9 997 882,0 тыс. руб., в 2017 году — 10 068 941,0 тыс. 
руб., в 2018 году — 19 126 608,8 тыс. руб.10

Однако механизм предоставления грантов через 
специализированные фонды не свободен от критиче-
ских замечаний.

Во-первых, создание специализированных фон-
дов для целей предоставления грантов необходимо в 
случае, когда отраслевой характер финансирования 
является неэффективным в силу специфики объекта 
финансирования. Так, именно особый характер иссле-
дований, проявляющийся в их фундаментальности, яв-
ляется основным критерием, позволяющим отказаться 
от отраслевого финансирования и применить финан-
сирование через РФФИ, выполняющий функции по 
конкурсному отбору научных проектов.

Анализ нормативных правовых актов, регулиру-
ющих порядок предоставления грантов через РФФИ, 
не позволяет четко определить критерии, при нали-
чии которых исследования можно отнести к катего-
рии фундаментальных. Так, в соответствии с Уставом 
Фонда целью его создания является проведение кон-
курсного отбора и финансовое обеспечение: инициа-
тивных научных проектов, научных проектов в рамках 
тематических направлений, сформированных Фондом; 
междисциплинарных научных проектов, включая про-
екты, выполняемые молодыми учеными; проектов, на-
правленных на решение отдельных исследовательских 
задач, в том числе на проведение научных экспедиций, 
полевых и социологических исследований, а также на 

9 Постановление Правительства РФ от 17 августа 2019 г. № 1070 
«Об утверждении Правил предоставления субсидии из федераль-
ного бюджета некоммерческой организации Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий на возмещение 
части затрат физическим лицам, осуществившим инвестиции на ран-
них стадиях в юридические лица, получившие статус участника про-
екта создания и обеспечения функционирования инновационного 
центра «Сколково», определяемой исходя из объема уплаченного 
налога на доходы физических лиц и не превышающей 50 процентов 
таких инвестиций, в рамках подпрограммы «Создание и развитие 
инновационного центра «Сколково» государственной программы 
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru, 
свободный. Загл. с экрана.

10 Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Анализ реализации мер государственной поддержки молодых рос-
сийских ученых в 2016—2017 годах и истекшем периоде 2018 года»; 
утв. Коллегией Счетной палаты РФ 28 декабря 2018 г.
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получение фундаментальных знаний для осуществле-
ния научно-реставрационных работ; проектов, направ-
ленных на издание и распространение (в том числе на 
безвозмездной основе) информации о результатах 
научных исследований, включая перевод и публикацию 
на иностранных языках изданий в рамках тематических 
направлений, сформированных Фондом и др.11

Во-вторых, поскольку финансирование научных ис-
следований осуществляется одновременно через раз-
личные механизмы [7, 8] предоставления финансовой 
помощи, достоверно оценить общий объем средств 
федерального бюджета с учетом расходов на обеспе-
чение государственного задания, направленный вы-
шеуказанными учреждениями на поддержку научных 
исследований, не представляется возможным.

Изложенное можно проиллюстрировать на приме-
ре анализа механизма финансирования научных про-
ектов молодых ученых. Например, финансирование 
научных проектов молодых ученых осуществляется как 
через специализированные фонды (РФФИ, Фонд инно-
ваций), так и через федеральные учреждения науки и 
высшего образования (НИЦ, НИУ) за счет средств феде-
рального бюджета в рамках финансирования государ-
ственного задания и за счет субсидий на иные цели, а 
также за счет внебюджетных источников. По информа-
ции, представленной Минобрнауки России, в рамках 
реализации государственных заданий на поддержку 
проектов молодых ученых направлены средства в сум-
ме 38  948,1 тыс. руб. в 2016 г. (17  проектов), 47  307,3 
тыс. руб. в 2017 г. (19 проектов), 49  108,9 тыс.  руб. в 
2018 г. (18 проектов)12.

В-третьих, создание специализированных фон-
дов влечет дополнительные бюджетные расходы, что 
не всегда является оправданным. Изложенное можно 
проиллюстрировать на примере проведенного Счет-
ной палатой РФ анализа деятельности Фонда разви-
тия моногородов, выполняющего роль посредника в 
механизме предоставления финансовой помощи из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. Так, 
Счетная палата отметила ряд существенных недостат-
ков в работе Фонда развития моногородов, ключевое 
значение среди которых отводится чрезмерно высо-
ким затратам Фонда на выплаты персоналу13. Отмечен-
ные Счетной палатой недостатки объясняются тем, что 
наличие посредников при осуществлении операций с 
бюджетными средствами приводит к коммерциализа-

11 Устав РФФИ; утв. Постановлением Правительства РФ от 9 авгу-
ста 2016 г. № 767.

12 Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Анализ реализации мер государственной поддержки молодых рос-
сийских ученых в 2016—2017 годах и истекшем периоде 2018 года»; 
утв. Коллегией Счетной палаты РФ 28 декабря 2018 г. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru, свободный. Загл. с 
экрана.

13 Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Мониторинг и оценка хода реализации приоритетной программы 
«Комплекскное развитие моногородов»; утв. Коллегией Счетной па-
латы РФ 26 марта 2019 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.pravo.gov.ru, свободный. Загл. с экрана.

ции механизма финансирования, что чаще всего имеет 
негативный эффект, проявляющийся в неэффективном 
(в отношении прагматических показателей [9]) исполь-
зовании бюджетных средств.

В-четвертых, в настоящий момент предоставле-
ние финансовой поддержки нацелено на реализацию 
отраслевого финансирования в рамках национальных 
проектов с привлечение частных инвестиций. Так, дей-
ствуют Правила предоставления из федерального бюд-
жета грантов в форме субсидий на государственную 
поддержку научно-образовательных центров. Речь 
идет о предоставлении финансовой помощи в рамках 
отраслевого финансирования с привлечением специ-
ально созданных органов, координирующих деятель-
ность научно-исследовательский центров и осущест-
вляющих их отбор в целях предоставления грантов.

Предоставление указанных субсидий в форме гран-
тов осуществляется в рамках национального проекта 
«Наука», которым предусмотрено создание в 2019 г. 
пяти научно-образовательных центров (НОЦ) миро-
вого уровня на основе интеграции образовательных 
организаций высшего образования и научных орга-
низаций и их кооперации с организациями, действую-
щими в реальном секторе экономики, а к концу 2021 г. 
не менее 15 таких НОЦ. В федеральном бюджете на 
2019  г. и на 2020—2021 гг. средства на реализацию 
федерального проекта «Развитие научной и научно-
производственной кооперации» национального про-
екта «Наука» предусмотрены: на 2019 г. 5,022 млрд. 
руб., на 2020 г. 11,429 млрд. руб., на 2021 г. 7,115 млрд. 
руб.14. Реализация указанного национального проекта 
«… это одно из мероприятий, которое предполагает в 
меньшей степени выделение средств из федерального 
бюджета — 8,6 млрд. руб., в большей степени выделе-
ние средств внебюджетных — 35 млрд. руб.». То есть в 
большей степени здесь расчёт на то, что реальный биз-
нес будет заинтересован в этом проекте и тоже будет 
вкладывать финансовые ресурсы15.

В анализе правового режима выдачи и выполнения 
научных грантов существенное значение имеет соот-
ношение этого метода финансирования НИР с традици-
онным бюджетным и квази-бюджетным материальным 
обеспечением работ. При этом речь идет не столько о 
противопоставлении одного метода другому, сколько 
о информационно-синергетическом их взаимодей-
ствии. Бюджетное финансирование призвано создать 
организационную основу научных исследований, их 
управленческое обеспечение, стратегическое плани-
рование, формирование научных коллективов, поста-
новку задач научных работ и приведение этих работ 
к соответствующему результату. В этих целях строится 
весь механизм государственного управления научно-

14 [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.government.
ru, свободный. Загл. с экрана.

15 О развитии научно-производственной кооперации [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://www.government.ru, свободный. 
Загл. с экрана.
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техническим прогрессом. Очевидно, прямое финан-
сирование в виде бюджетных субсидий НИУ и ВУЗам 
в правовом режиме, предусмотренным Бюджетным 
кодексом РФ и другими законодательными актами, не 
будет иметь альтернативы в деле материального обе-
спечения НИР.

Гранты как параллельно применяемая форма, до-
полняя бюджетные субсидии, призваны внести в эту 
сферу элементы и механизмы, не свойственные и не до-
стижимые в условиях планового финансирования [2].

Правовой режим предоставления и выполнения 
НИР путем грантового финансирования не может не 
обеспечивать организационную и экономическую 
специфику грантов, которая выражается в следующих 
признаках:

а) грант — форма финансирования, основанная на 
открытом (гласном) конкурсном [13] отборе исполни-
телей, предполагающая высокую степень конкуренции 
за право его получения между исполнителями, науч-
ными коллективами, а также конкуренцию между ме-
тодологиями НИР, выдвигаемыми идеями, гипотезами 
и концепциями, сформированными в условиях иного 
финансирования, либо полученного в качестве побоч-
ного научного результата;

б) исполнение НИР в рамках грантов возлагается на 
коллектив научных сотрудников, организационно не 
связанных с тем или иным научно-исследовательским 
или учебным заведением и потенциально не находя-
щихся в трудовых отношениях с ним;

в) финансирование грантовой деятельности осу-
ществляется вне, помимо отраслевого финансирова-
ния научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ (НИОКР), не подлежит планированию, ад-
министрированию и контролю со стороны отраслевых 
органов управления;

г) грант служит средством поощрения научных со-
трудников и коллективов, добившихся заметных ре-
зультатов в своих исследованиях, и направлен на рас-
ширение, углубление и популяризацию достижений, 
привлечение широкого общественного внимания к со-
ответствующим проблемам и путям их решения;

д) выдача гранта не предполагает возникновения 
отношений по государственному [14] или иному заказу 
на НИР, но предполагает возникновение комплексного 
обязательственного правоотношения, содержание ко-
торого, в основном, предопределяется договором (со-
глашением) о предоставлении гранта, его целях и пред-
полагаемых результатах;

е) грантовая форма финансирования фундамен-
тальных научных исследований предполагает непри-
менение эквивалентно-возмездного регулирования 
между сторонами отношений по выдаче и исполне-
нию гранта, что может рассматриваться как отсутствие 
встречного удовлетворения, характерное для многих 
бюджетных правоотношений.

Вышеприведенные особенности грантовой де-
ятельности, не охватывающие ее полностью, дают 
вместе с тем основания полагать, что здесь мы име-

ем дело с оригинальным правовым феноменом, не 
ограниченным той или иной отраслью права, как и не 
вполне отвечающим понятию комплексного правового 
института. Скорее, речь может идти о последователь-
ном применении нормативных узаконений различной 
отраслевой принадлежности в целях создания и функ-
ционирования единой управленческой процедуры, 
призванной объединить и скоординировать матери-
ально-правовые и процессуальные принципы целого 
ряда отраслей российского права, при этом каждый 
элемент этой процедуры, взятый по отдельности, вы-
ступает как нетипичное исключение из объединяющих 
эту отрасль права идей и принципов. Очевидно, при-
чиной этому служит неполная готовность российской 
правовой системы к восприятию современных, проис-
ходящих из наиболее развитых экономически стран, 
тенденций обеспечения соответствия действующего 
права потребностям научно-технического прогресса и 
реализации его результатов.

В правовом режиме выделения и выполнения гран-
тов можно выделить последовательно сменяющиеся 
этапы. Начальным можно назвать этап организацион-
ного конституирования государственного управления 
в этой области — создание специально уполномочен-
ных органов государства. В нашей стране таковыми 
являются РФФИ и РНФ. В других странах, в частности, 
странах БРИКС, эти функции выполняют, как общее пра-
вило, подразделения соответствующих министерств 
— Департамента науки и технологий Индии; Мини-
стерства науки, технологий и инноваций Бразилии; Ми-
нистерства науки и технологий КНР; в ЮАР — государ-
ственный исследовательский фонд [1].

Вопрос о возложении на тот или иной правитель-
ственный орган функций финансирования научных 
исследований в виде грантов предопределяется, в 
конечном счете, способностью и эффективностью 
участия органа исполнительной власти в финансо-
вых правоотношениях, существенно отличающихся от 
прямого бюджетного финансирования. Представляет-
ся, что российская доктрина о возложении этих функ-
ций на орган, юридически не связанный с системой 
исполнительных органов, есть более совершенное 
решение — хотя бы потому, что научный фонд, а не 
государство несет ответственность, как имуществен-
ную, так и политическую, за возможные злоупотре-
бления или упущения.

Второй составной частью правового режима 
гранта как специализированной процедуры высту-
пает открытое (публичное) проведение конкурса. 
Предметом конкурса [15] служат следующие науч-
ные исследования:

а) инициативные научно-исследовательские про-
екты;

б) научные проекты организации научных меро-
приятий;

в) проекты издания научных трудов и статей, являю-
щихся результатом реализации поддержанных фондом 
научных проектов;
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г) получение доступа к электронным научным ре-
сурсам зарубежных издательств;

д) научных проектов, выполняемых под руковод-
ством ведущих ученых в научных организациях РФ;

е) научные проекты проведения экспедиций и по-
левых исследований, необходимых для выполнения 
работ, поддержанных фондом.

В настоящее время основными источниками право-
вой информации о порядке проведения конкурсов на 
научные исследования служат Положения о конкур-
сах. В частности, такое Положение издано решением 
бюро Совета РФФИ (протокол № 5 (120) от 17 мая 2012 
г.), которое охватывает: направленность и особенности 
различных видов конкурсов РФФИ; особенность раз-
личных направлений конкурсной деятельности РФФИ; 
порядок подготовки и объявления конкурсов; поря-
док проведения конкурса; реализацию поддержанных 
проектов; отчетность по проектам.

Наибольший интерес представляет соотношение 
конкурсов на проведение научных исследований с 
конкурсами, проводимыми согласно главе 57 ГК РФ. 
При наличии многих организационных характеристик, 
общих для обеих процедур, существуют и существен-
ные различия между ними. В частности, ст. 1057 ГК РФ 
предполагает обязанность лица, объявившего конкурс, 
выплатить вознаграждение за лучшее выполнение ра-
боты или достижение иных результатов денежного воз-
награждения в виде обусловленной награды тому, кто 
признан победителем конкурса, т.  е. по завершению 
работ или иной деятельности.

Публичный конкурс объявляется для достижения 
любой общественно-полезной цели; предусмотрена 
возможность отмены или изменения условий ранее 
объявленного конкурса; гражданско-правовой кон-
курс предполагает, что лицо, участвующее в конкурсе 
несет расходы за собственный счет, которые, в случае 
изменения условий или отмены конкурса, подлежат 
компенсации организатором конкурса.

В отличие от этих правил, конкурсы на научно-ис-
следовательские работы:

а) имеют узкоспециализированный характер;
б) не предполагают победы в конкурсе, а результат в 

форме поддержки тех или иных проектов;
в) порождают последствия в виде финансирования 

научно-исследовательских работ и не возлагают обя-
занности на РФФИ и РНФ выплаты денежных средств в 
виде награды лицу или лицам, чей проект поддержан;

г) правила проведения электронных торгов в фор-
ме конкурса или аукциона, а стороны, участвующие в 
поддержке научного проекта, не наделяются правами 
участника торгов (ст. 447—449 ГК РФ);

д) главное же отличие двух видов конкурсов со-
стоит в том, что если гражданско-правовой конкурс 
проводится в отношении выполненных работ или до-
стигнутых иных результатов, то конкурс по поводу на-
учного гранта имеет цель содействия выполнению ра-
боты или достижения научного результата в будущем, 
на перспективу.

Не отрицая потенциальной возможности проведе-
ния гражданско-правовых конкурсов на НИОКР, тем не 
менее, считаем, что административно-правовая кон-
струкция взаимоотношений по конкурсу на фундамен-
тальные научные исследования в наибольшей степени 
соответствует задачам их стимулирования — прежде 
всего, потому, что в большинстве видов конкурсов на-
учный продукт на момент объявления конкурса еще не 
сформирован и подлежит материализации путем осу-
ществления поддержанных проектов. В этом смысле 
наблюдается достаточная близость конкурсов на полу-
чение гранта к конкурсам на заключение государствен-
ных контрактов16. Можно даже предположить, что кон-
курс как абстрактная правовая конструкция конкрети-
зируется в двух параллельных процедурах, а именно 
— торги, основанные на гражданско-правовом регули-
ровании, и конкурсы, организуемые в административ-
ном режиме проведения. Первые предполагают отчуж-
дение одним и приобретение другим существующей 
материальной ценности — имущества или иного блага. 
Вторые — создание той или иной ценности в будущем 
и получение за это денежной компенсации. И в том, и 
в другом случае результатом конкурса является заклю-
чение гражданско-правового договора применитель-
но к грантовой деятельности.

Заключение договора служит третьей и наиболее 
значимой структурной составляющей рассматривае-
мой процедуры. Эта роль договора усматривается в 
трансформации общих правил, предусмотренных в за-
конодательных и иных актах, регулирующих грантовую 
деятельность, в конкретные обязательства сторон, уча-
ствующих в гранте. Договор о предоставлении гранта 
победителю конкурса и реализации научного проекта 
обладает рядом специфических черт, предполагаю-
щих выделение этой категории договоров в отдельный 
класс.

Во-первых, данные договоры характерны особым 
субъективным составом — присутствием в нём, поми-
мо Грантодателя и Грантополучателя, также третьего 
субъекта, именуемого «Организация». Роль последней 
достаточно сложна и включает: 

а) участие в финансировании проекта как получате-
ля целевой бюджетной субсидии; 

б) принятие денежных средств от Грантодателя и 
выдачу их научному коллективу; 

в) предоставление Грантополучателю условий для 
реализации проекта; 

г) осуществление контроля за расходованием 
средств гранта и деятельностью Грантополучателя. 

Изложенное дает основание подвергнуть сомне-
нию простую двусторонность отношений по гранту 
как возникающих только между Грантодателем и Гран-
тополучателем и задуматься о роли Организации, уча-

16 Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» // СПС «КонсультантПлюс».
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стие которой в договоре в гранте является обязатель-
ным и конституирующим сам договор.

Как это предусмотрено законодательством, Органи-
зация участвует в договоре о гранте в качестве лица, 
на которое обязанности исполнения гранта не возлага-
ются, но обязанного обеспечить фактическую возмож-
ность реализации проекта в организационном, инфор-
мационном, финансовом и материально-техническом 
смыслах, а также выполнения функций Грантодателя в 
части контроля, учета результатов НИР и др.

По общему правилу, Организация, получая соот-
ветствующую компенсацию за участие в грантовых до-
говорах, несет одну часть обязанностей и ответствен-
ности перед Грантодателем, другую — перед Гранто-
получателем и пользуется при этом закрепленными 
за ней правами и юридическими возможностями. Так, 
Организация вправе требовать от Грантополучателя 
информацию о результатах реализации проекта, равно 
как несет ответственность за просрочку исполнения 
требования Грантодателя о возврате средств гранта 
или его части в течение 14 дней после получения соот-
ветствующего требования. Достаточно ярко роль Орга-
низации отражает правило о передаче Грантодателем 
Грантополучателю средств гранта по поручению Гран-
тополучателя на счет Организации.

Как видим, пока нормативные акты по грантовой 
деятельности исходят из презумпции организацион-
ной и иной близости Грантополучателя и Организации. 
Между тем, в целях повышения эффективности и ре-
зультативности фундаментальных НИР следовало бы 
предусмотреть возможность формирования научного 
коллектива из лиц, не состоящих в трудовых отноше-
ниях с Организацией, включая ученых-пенсионеров, 
иностранцев, студентов, аспирантов, работников иных 
НИИ и ВУЗов. С этой целью представляется целесо-
образным приблизить договоры о предоставлении 
грантов и реализации научного проекта к договорам 
в пользу третьего лица (ст.430 ГК РФ). Основной смысл 
соответствующей конструкции лежит в предоставле-
нии третьему лицу «права самостоятельного требо-
вания к стороне по договору, в заключении которого 
третье лицо участия не принимало» [3]. Действитель-
но, договор о предоставлении гранта в его сущност-
ном смысле заключается с Грантодателем (должник) и 
Грантополучателем (кредитор); участие Организации в 
договорных отношениях объясняется и находит смысл 
в административно-правовой обязанности по содей-
ствию Грантополучателю и контролю за ходом реали-
зации проекта в научном и финансовом смыслах.

Практика, в том числе и судебная, свидетельствует о 
несовершенстве конструкции введения в гражданско-
правовое регулирование административно-правового 
субъекта, коим является Организация. Конечно же, вы-
сказанное выше предположение об использовании до-
говора в пользу третьего лица — не решение вопроса, 
хотя бы потому, что Организация не наделена правом 
истребования средств по гранту от Грантодателя и в 
состоянии помочь Грантополучателю лишь представи-

тельскими услугами. Кроме того, отношения обратной 
природы, т. е. содействие Грантодателю в обеспечении 
своевременного отчета о проделанной работе по со-
блюдению финансовой дисциплины и других условий 
взаимоотношений стороны по гранту, выпадают из 
концепции договора в пользу третьего лица и носят яв-
ственно административный характер.

Осложнение гражданского регулирования админи-
стративно-правовой или финансово-правовой регла-
ментацией — не единичное и вполне оправданное яв-
ление. Эти осложнения служат в значительной степени 
для усиления диспозитивности стороны, а публично-
правовое воздействие, дополняя гражданско-право-
вое регулирование, гармонизирует его [12]. Договоры 
о предоставлении и реализации грантов, являясь ком-
бинацией обоих методов регулирования, думается, не 
нуждаются в «причесывании» под тот или иной тип до-
говоров и, скорее всего, служат примером синтетиче-
ского правового воздействия на их участников, тем бо-
лее, что они содержат в себе необходимые положения 
трудового, финансового, информационного права [5].

Безусловно, триадой «грантодатель — конкурс — 
договор о предоставлении гранта» правовой режим 
осуществления работ по грантам не ограничивается 
и включает другие элементы. К этим элементам в ходе 
грантовой деятельности присоединяются такие зна-
чимые институты, как экспертиза научных проектов и 
отчетов о результатах работы по проектам17, механизм 
финансирования грантов, правовой режим денежных 
средств, полученных в целях реализации научного 
проекта, налоговые освобождения.

Следует признать что, несмотря на множествен-
ность нормативных актов, наработанную в РФФИ и РНФ 
практику, наличие доктринальных разработок, право-
вой режим грантовой деятельности не представляет 
собой самодостаточного правового массива; правовое 
регулирование продолжает опираться на аналогию 
закона, аналогию права и деловые обыкновения. Для 
создания стабильно функционирующего правового ме-
ханизма финансирования научных грантов следовало 
бы предварительно решить вопрос о принадлежности 
данного института.

По мнению одних исследователей, грант есть фор-
ма оказания финансовой помощи любым субъектам, 
признанным законодательно грантополучателями 
[4]. По этой концепции правовая система страны нуж-
дается в принятии федерального закона о всех видах 
грантов, т. е. сельхозпроизводителям, лицам, участвую-
щим в обучении; на промышленные субсидии, вплоть 
до помощи пострадавшим в техногенных и природных 
катастрофах. Социальный характер российского госу-
дарства вполне допускает подобный подход, а система 
разовых выплат и пособий, сложившаяся в последние 
годы давно нуждается в упорядочении.

17 Положение об экспертизе научных проектов, представленных 
на конкурсы ГБУ РФФИ и отчетов о результатах работы по проектам, 
утв. Бюро Совета Фонда 25 сентября 2014 г.
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Но возможен и иной подход, исходящий из призна-
ния экономических и социальных грантов и грантов 
на проведение (реализацию) научных проектов прин-
ципиально разнородными явлениями. Научный грант, 
выгодоприобретателем по которому признается весь 
национальный социум, а не конкретные экономиче-
ские субъекты, заслуживает особого регулирования в 
силу специфики отношений по его (гранта) заявке, под-
держке и реализации. В этом случае научные гранты — 
предмет законодательства о науке.

Вышеприведенные соображения дают основания 
присоединиться к этой позиции, реализация которой 
могла бы быть заключена в закреплении основных 
правил грантовой деятельности в готовящемся в на-
стоящее время федеральном законе о науке и науч-
но-технической политике и подготовке развернутого 
Положения «О порядке выдачи и реализации грантов», 
утверждаемого Правительством РФ и действующего 
в отношении всех организаций, выдающих научные 
гранты.

Основные выводы:

1. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о 
том, что финансирование научно-исследовательской 
деятельности осуществляется как в рамках отрасле-
вого финансирования государственных заданий, че-
рез специализированные фонды, а также фонды иной 
функциональной направленности.

2. На законодательном уровне следует уточнить 
критерии, при наличии которых грантовое финансиро-
вание научных исследований должно осуществляться 
через специализированные фонды (РФФИ, РНФ). Это 
позволит дать оценку эффективности предоставления 
грантовой формы финансовой поддержки [16].

3. Отсутствие единого информационно-правового 
механизма предоставления грантов, формирование 
многочисленных фондов грантовой формы финанси-
рования является опасной тенденцией, направлен-
ной на расширение свободы органов исполнительной 
власти в части использования бюджетных средств. На-
пример, финансирование научно-исследовательской 

деятельности осуществляется в рамках национального 
проекта «Наука», реализация которого обеспечивается 
механизмами сметно-бюджетного финансирования, 
субсидирования и грантового финансирования.

Новый подход к финансированию расходных обяза-
тельств в рамках национальных проектов18, предостав-
ляющий органам исполнительной власти возможность 
более свободно определять основные направления 
использования бюджетных средств, исходя их конкрет-
ных экономических обязательств, существенно осла-
бляет влияние парламента на проведение операций с 
бюджетными средствами.

4. В правовом регулировании отношений в сфере 
грантовой деятельности существует «каркасная» кон-
струкция, состоящая из: статуса специализированных 
органов — грантодателей; механизма проведения кон-
курсов на поддержку научных исследований; догово-
ров на предоставление гранта и реализацию научного 
проекта.

5. В правовом регулировании отношений в сфере 
грантовой деятельности должно быть обеспечено гар-
моничное сочетание финансово-правовых и админи-
стративно-правовых ценностей с ценностями публич-
ного гражданско-правового характера; 

6. Наиболее перспективным направлением совер-
шенствования информационно-правовой базы гранто-
вой деятельности служит закрепление основ института 
в Законе о науке и научно-технической политике и раз-
работке сводного акта-положения о научных грантах, 
утверждаемого Правительством страны.

7. Представляется, что одной из важнейших право-
вых проблем научно-технического прогресса в настоя-
щее время становится нахождение оптимального соот-
ношения между финансированием научных исследова-
ний сметно-бюджетным способом путем государствен-
ного (отраслевого) госзаказа и методом выдачи грантов 
уполномоченными органами управления наукой.
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ФОРМИРОВАНИЕ IT-КОМПЕТЕНЦИИ ЮРИСТА 
В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Бегларян М.Е., Добровольская Н.Ю.*

Аннотация.  

Цель работы: раскрыть важность интеграции юридической науки и информационных технологий на всех 
уровнях обучения. В рамках существующих государственных стандартов видится необходимость изменить 
подход к пониманию компетенций, которые привносят в итоговый интеллектуальный арсенал юриста знания 
об информационных, программных и компьютерно-технических реалиях современного общества. 

Метод: предлагается метод кластерного анализа как инструмент прогнозирования или ранжирования дел. 
В зависимости от поставленной задачи юрист может сделать выводы об исходе судебного иска, применив ма-
тематический аппарат, используя пакеты прикладных программ статистического анализа.

Результаты: показано, что именно знание программных продуктов и математических методов содержит 
мощный потенциал и инновационные возможности для правотворческой и правоприменительной деятельно-
сти юристов. Особенное внимание уделяется тому, что юрист должен знать эти способы обработки инфор-
мации. Из трех «китов» обучения: знать, уметь, владеть, в статье делается упор именно на знание, что даст 
юристу возможность устанавливать правовые условия для развития информационного общества.
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Введение

На современном уровне развития информаци-
онной сферы общественно-производственной 
деятельности [11] интеграция предметной об-

ласти юриспруденции и IT-технологий осуществляется 
не только в форме автоматизации хранения данных и 
оцифровки документации, но и как интеллектуальная 
переработка информации. Будущий юрист, обучаю-
щийся по программам специалитета (например, по 
специальности 40.05.04 — «Судебная и прокурорская 
деятельность»), в соответствии с требованиями Феде-
ральных государственных образовательных стандар-
тов (ФГОС) высшего образования (ВО) должен обла-
дать, в частности, следующими компетенциями1: 

1 Портал Федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://fgosvo.ru/news/3/2138, свободный. Загл. с экрана; Приказ Ми-
нобрнауки РФ от 16 февраля 2017 г. № 144 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего 

* владением основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, переработки ин-
формации, навыками работы с компьютером как сред-
ством управления информацией; 

* способностью работать с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях, способностью целена-
правленно и эффективно получать юридически значи-
мую информацию из различных источников, включая 
правовые базы (банки) данных, решать задачи профес-
сиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий и с учётом 
основных требований информационной безопасности».

Однако перечисленные компетенции связаны как с 
умением извлечь требуемую информацию, так и про-
анализировать ее с помощью соответствующих ин-
струментов. В связи с этим возникает противоречие 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность (уровень специалитета)» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/71626710/paragraph/1:0, 
свободный. Загл. с экрана.
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между необходимостью анализа имеющейся правовой 
информации, возможностью построения правовых 
прогнозов и недостаточной практикой использования 
математических и статистических методов для реше-
ния поставленных целей [4]. Разрешить данное про-
тиворечие возможно за счет включения в программу 
профессиональной подготовки будущих юристов таких 
курсов, дисциплин или модулей, которые сформируют 
в его мировоззрении понимание возможности и важ-
ности применения математических и статистических 
(программных) методов при анализе юридических 
данных. Такой специалист будет ориентироваться не 
только в пространстве права, но и в формирующемся 
«цифровом» пространстве [1, 6, 10].

1. Понятие цифровой компетенции

В современных условиях для обучающихся по 
юридическим специальностям представляется це-
лесообразным говорить об IT-компетенции, которую 
можно понимать не только как умение решать зада-
чи, изложенные в ФГОС ВО, а значительно шире. IT-
компетенция или, правильнее сказать, «цифровая ком-
петенция» (D-компетенция, от англ. “digital”, «цифро-
вой») — это поведенческая устоявшееся способность 
человека жить в цифровом мире, быть полноправным 
членом информационного общества. Эта новая для че-
ловека особенность становится или преобразуется в 
признак современного Homo Sapiens. Юрист, стоящий 
на страже закона, формирующий и применяющий за-
коны, должен быть D-компетентен, и это не вызывает 

сомнений. То есть он обладает навыками, позволяющи-
ми выполнять свои традиционные обязанности, и ещё 
способен, например, сформулировать техническое 
задание для разработки нового профессионального 
программного обеспечения или оценить и понять ре-
зультаты компьютерно-технической экспертизы без 
привлечения IT-специалиста.

Для этого необходимо внести коррективы в об-
разовательный процесс, укомплектовать его матема-
тическим понятийным аппаратом, математическими 
методами и обязательно обзором инструментальных 
систем для создания программ или нового программ-
ного обеспечения, а также дайджестом современного 
искусства программирования [8—10]. Если говорить 
о статистике, то она всегда изучалась на юридических 
специальностях, но усилить эти курсы можно изуче-
нием современных пакетов статистического анализа, 
чтобы студент мог ориентироваться в многообразии 
статистических подходов и программных продуктов в 
этой области [3, 13]. 

Математические методы применяются для обра-
ботки юридических данных с целью установления ко-
личественных зависимостей между событиями или 
явлениями, дают возможность оценить результаты рас-
следования объективно, повышают качество обобще-
ний, дают основание для продуктивных практических 
выводов [5, 7, 12]. 

Рассмотрим структуру IT-компетенции будущих 
юристов, являющейся объединением перечисленных 
выше знаний и компетенций. Основными элементами 
IT-компетенции являются (рис. 1) способности владе-

  

Получение информации 

Переработка информации 

Хранение информации 

Облачные хранилища 

Базы данных 

Поисковые системы 
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Рис. 1. Основные элементы IT-компетенции
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ния различными методами получения, обработки и 
хранения информации с использованием компьютера 
(ЭВМ), программного обеспечения (ОС, ППП) и глобаль-
ной информационной сети (браузер, поисковая систе-
ма, социальная сеть, интернет-услуги и др.). Формиро-
вание IT-компетенции осуществляется, в соответствии 
со стандартом, в рамках дисциплин «Информационные 
технологии в юридической деятельности» или «Право-
вая информатика», возможно, в рамках иных курсов, 
где рассматриваемые умения и навыки являются как 
целью изучения курса, так и основой профессиональ-
ной компетентности и пригодности в целом. 

В программу подготовки должны входить следую-
щие элементы, которые являются фундаментом форми-
рования D-компетенции:

Изучение методов многомерного статистического 
анализа и анализа нечисловой информации.

Работа с программными средствами для обработки 
данных (Microsoft Excel, Statistica, SPSS, базы данных и 
системы управления базами данных).

Изучение технологии Data Mining.
Ознакомление с технологиями программирования 

без изучения языков программирования (процедур-
ные языки, объектно-ориентированное программиро-
вание, логическое программирование, интернет-про-
граммирование).

Инструментальные средства, программы для созда-
ния программ.

Иные сервисы и программы различного назначе-
ния, которые используются человеком в повседневной 
жизни или являются специализированными (социаль-
ные сети, интернет-услуги, интернет-СМИ, интернет-
торговля, интернет-торги и другие сервисы). 

В рамках данной статьи рассмотрим только первые 
три группы навыков, которые, на наш взгляд, являются 
основными для формирования D-компетенции. Знания 
по 4, 5 и 6 пунктам важны и обязательны для тех юри-
стов, которые будут заниматься проблемами информа-
ционной безопасности, интернет-правом, информаци-
онным правом, компьютерным-правом [11] и прочими 
новыми видами юридической деятельности, которые 
появились в информационном обществе как обратная 
сторона «удобных» компьютерно-технических новелл 
современного социума. 

Принимаемые сегодня законы для регулирования 
и контроля цифрового пространства не работают или 
не очень хорошо работают по одной простой причине 
— при их составлении и согласовании не учитываются 
явления и возможности информационно-технической 
и программно-инженерной реальности или виртуаль-
ности — эти понятия уже стали синонимами в цифро-
вом мире. Законодатель должен учитывать не только 
законы и догмы из базисного курса теории государства 
и права, но еще брать во внимание законы теории игр, 
основ программирования, математического модели-
рования и др.

Представленная на рис. 1 схема описывает наибо-
лее простой интуитивно понятный развернутый план 

получения IT-компетенции. Каждый из методов перера-
ботки информации разложен на изучаемую сущность в 
программно-цифровой среде глобального информа-
ционного пространства. Каждая сущность представля-
ет собой компьютерную программу или комплекс про-
грамм, которые доступны для изучения или являются 
обыденными для человека (например, запросы в сети 
Интернет).

2. Интеллектуальный анализ юридических данных

Использование компьютерных технологий в пред-
метной области юриспруденции на современном уров-
не предполагает, прежде всего, интеллектуальный 
анализ данных. По роду деятельности юрист сталки-
вается с огромным объемом информации, и освоения 
функции автоматизированного хранения и упорядо-
чивания данных уже недостаточно. Современные IT-
технологии предлагают новые направления, в частно-
сти: Data Mining — интеллектуальный анализ данных. 
Эта технология включает применение методов матема-
тического анализа, статистической обработки данных, 
дискретной математики и линейной алгебры. Основ-
ными задачами технологии является выявление взаи-
мосвязей и закономерностей между данными различ-
ной природы и характеристик, построение прогнозов, 
классификация данных и событий.

Технология Data Mining позволяет работать с так 
называемыми «глубинными» знаниями, которые не 
подвергаются специальной обработке, в отличие от 
«поверхностных» знаний, которые извлекаются, на-
пример, с помощью запросов в поисковых системах. 
Формирование такого запроса предполагает, что поль-
зователь знает, что он хочет найти среди множества ин-
формационных массивов — такая информация может 
быть гипотезой, предположением или иным знанием, 
которое требует доказательства или опровержения. 
Поиск и анализ глубинных знаний призван к отыска-
нию нетривиальных зависимостей и закономерностей. 
Так, например, имея набор уголовных дел с характери-
стиками преступлений, можно сформировать сегмен-
ты или группы преступлений, обладающих схожими 
характеристиками.

Методы интеллектуального анализа данных явля-
ются новым направлением IT-разработок, и поэтому 
на рынке еще недостаточно универсальных программ, 
позволяющих пользователю без хорошего знания 
математических дисциплин и без сформированной 
D-компетенции применять эти методы к решению соб-
ственных задач. Вместе с тем можно выделить часть 
методов и соответствующих программ, позволяющих 
пользователю без специальной подготовки обратиться 
к результатам Data Mining. К таким программам отно-
сятся пакеты многомерной статистической обработки 
данных (Statistica, MS Excel и др. [13]). С помощью этих 
программ можно построить классификации разноу-
ровневых данных, выполнить прогнозирование, найти 
закономерности между данными и др.
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Рассмотрим базовые направления применения 
Data Mining в юриспруденции, основанные на типах 
выявляемых закономерностей.

Первый тип закономерности — ассоциация. В этом 
случае рассматривается несколько связанных собы-
тий. Например, при анализе некоторого типа престу-
пления, совершенного впервые, рассматривается тип 
преступления, совершенного следующим. Ассоциация 
двух типов преступлений позволяет разработать про-
филактические меры, направленные на предотвраще-
ние второго преступления.

Если события связанны по хронологии, то говорят 
о втором типе закономерностей — последовательно-
сти. Анализ длительности периода между преступле-
ниями позволяет установить зависимость в преступ-
ной деятельности субъекта.

Классификация как тип закономерности строится 
на основе характеристик уже известных объектов и 
позволяет выявить признаки, характеризующие груп-
пу. Далее новый объект можно отнести к той или иной 
классификационной группе и, следовательно, полу-
чить его, даже неявные, характеристики и особенно-
сти. В качестве примера можно привести классифика-
цию судебных дел.

Основным отличием кластеризации (четвертый 
тип закономерностей) от классификации является то, 
что наличие и количество групп заранее не известно. 
Алгоритмы кластеризации выделяют столько групп, 
сколько соответствует наиболее различимым параме-
трам объектов.

Пятым типом закономерностей является прогнози-
рование. Процесс строится на основе имеющихся дан-
ных и позволяет предположить прогнозные значения 
характеристик объектов. В юриспруденции прогнози-
рование можно применять от построения прогноза ис-

хода судебного иска до прогнозирования уровня пре-
ступности в некотором районе.

Использование технологии Data Mining дает безус-
ловные преимущества при анализе юридических дан-
ных, а многообразие применяемых методов дает воз-
можность в каждом отдельном классе данных получить 
нетривиальный и наукоемкий результат (рис. 2).

3. Кластерный анализ для юридических данных

Остановимся подробнее на возможности статисти-
ческой обработки данных, в частности, на использо-
вании преимуществ методов кластерного анализа для 
извлечения дополнительной информации из юридиче-
ских данных. Приведенная ниже последовательность 
шагов может быть рассмотрена как пример работа-
ющего математического аппарата, который не может 
быть проигнорирован в юридической деятельности, 
тем более что все операции являются интуитивно-по-
нятными и доступными для применения.

Рассмотрим решение юридической задачи с помо-
щью кластерного анализа и пакета Statistica [13].

Кластерный анализ решает задачу построения раз-
личных классификаций и относится к многопараме-
трическим методам. В начале исследования имеется 
только информация о характеристиках объектов — 
признаки. Такие признаки могут принимать как число-
вые, так и текстовые значения. Результатом кластерно-
го анализа является построение классификации, т.  е. 
группировка объектов в классы так, чтобы объекты в 
одном классе были более похожи, чем объекты из раз-
ных классов. Кластерный анализ — это процедура упо-
рядочивания объектов в сравнительно однородные 
классы на основе попарного сравнения этих объектов 
по предварительно определенным и измеренным кри-

Технология  
Data Mining 

Прикладная  
статистика 

Теория нейронных  
сетей 

Алгоритмы 
распознавания образов 

Методы 
искусственного 
интеллекта 

Классификация 

Последовательность 

Ассоциация 

Теория баз данных Прогнозирование 

Кластеризация 

IT-направления Типы закономерностей 

Рис. 2. Компоненты технологии Data Mining
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териям. Выполнение процедуры кластерного анализа 
можно осуществлять средствами не только пакета Sta-
tistica, но и MS Excel. 

Кластерный анализ позволяет выполнять разбие-
ние объектов или событий по набору признаков, кото-
рый важен для исследования или расследования. Дан-
ный метод инвариантен к виду рассматриваемых объ-
ектов, что дает возможность рассматривать явления 
и события, природа которых произвольна. Это имеет 
большое значение, например, для прогнозирования 
роста или спада преступности, когда исходная инфор-
мация крайне неоднородна. Кластерный анализ позво-
ляет рассматривать большие данные социально-право-
вой информации и делать их наглядными.

При этом объекты или явления одного кластера 
имеют нечто общее, схожи между собой, а объекты 
разных кластеров разнятся. Если суть кластеризации 
представить как расположение точек в пространстве 
или на плоскости (причем плоскость имеет два изме-
рения, евклидово пространство — три, а далее в зави-
симости от количества признаков разбиения можно го-
ворить и о n-мерном пространстве), то можно рассуж-
дать о близости или дальности объектов друг от друга. 
Следовательно, надо определить понятие расстояния 
между объектами (точками), тогда, чем меньше рассто-
яние между объектами, тем они более схожи и больше 
вероятность, что они принадлежат одному кластеру.

Кластер имеет следующие основные математиче-
ские характеристики: центр, радиус, среднеквадра-
тическое отклонение, размер. Центр кластера — это 
самый правильный типичный представитель класте-
ра, его главный признак. По характеристикам центра 
кластера можно судить обо всем кластере. Радиус кла-
стера — максимальное расстояние точек от центра 
кластера. Бывают случаи, когда невозможно однознач-

но отнести объект к одному из двух кластеров. Такие 
объекты называют спорными. Спорный объект — это 
объект, который по мере сходства может быть отнесен 
к нескольким кластерам. Размер кластера определяет-
ся по радиусу кластера или по среднеквадратичному 
отклонению объектов для этого кластера. Объект от-
носится к кластеру, если расстояние от объекта до цен-
тра кластера меньше радиуса кластера. Эксперт может 
отнести спорный объект к определенному кластеру по 
своему усмотрению, исходя из опыта или иных побуж-
дений.

Продемонстрируем возможности кластерного ана-
лиза на примере исследования судебных решений по 
исковым заявлениям о взыскании сумм по договору за-
йма или кредитного договора. Такие иски чаще всего 
подают банки и кредитные организации.

В пакете Statistica необходимо заполнить таблицу 
исходных данных, включающую пять параметров по 
судебным искам данного типа (рис. 3). Параметры та-
блицы:

Fam judge — фамилия судьи, который вел дело;
Dept — сумма кредита/займа в рублях;
Pay — сумма, уплаченная по договору на момент 

подачи иска;
% — процентная ставка;
Y/N — 1, если иск был удовлетворен, и 0 — в про-

тивном случае.
Параметры классифицируемых объектов соответ-

ствуют разным шкалам и для того, чтобы выполнить 
кластерный анализ, их необходимо предварительно 
стандартизовать. Стандартизация — это приведение 
всех значений к единому диапазону, обычно от -3 до +3, 
что позволяет избежать доминирования одних данных 
над другими в силу различия в их абсолютной величине, 
из значений переменных вычитается их среднее и эти 

Рис. 3. Таблица исходных данных
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значения делятся на стандартное отклонение (рис. 4). 
Стандартизацию также называют z-преобразованием.

Эта операция производится автоматически. На рис. 
4 видно, что все значения находятся в диапазоне при-
мерно от —3 до +2,1.

На первом этапе исследования выясним, образуют 
ли судебные иски естественные кластеры. Здесь в ка-
честве метода объединения в кластер используется 
метод полной связи, а в качестве меры близости — Ев-
клидово расстояние2 [14].

Евклидово расстояние является важной метрикой в 
кластерном анализе и наиболее популярной. Это рас-
стояние в многомерном пространстве. Геометрически 
наглядно оно лучше всего объединяет объекты в груп-
пы — кластеры.

Рассмотрим иерархическую классификацию. Ие-
рархические методы кластеризации различаются пра-
вилами построения кластеров. Правило — это объ-
единяющий или разъединяющий критерий для рассма-
триваемых объектов, когда их помещают в одну группу 
— агломеративный метод, если их разделяют в разные 
группы — дивизимный метод.

Преимуществом иерархических методов кластери-
зации является интуитивная природа, что очень важно 
для обучения юристов. 

Результатом иерархического кластерного анализа 
является построение дендрограмм (от греч . dendron 
— дерево). Дендрограмма — древови  дная диаграмма, 
содержащая n уровней, каждый из которых соответ-

2 Буреева Н. Н. Многомерный статистический анализ с использо-
ванием ППП Statistica: Учеб.-метод. материал по программе повыше-
ния квалификации «Применение программных средств в научных ис-
следованиях и преподавании математики и механики». Н. Новгород : 
НГУ им. Н. И. Лобачевского, 2007. 112 с.

ствует одному из шагов процесса последовательного 
укрупнения кластеров.

Наиболее распространен среди неиерархических 
методов алгоритм k-средних, ил и быстрый кластер-
ный анализ. Этот метод предполагает наличие гипоте-
зы о количестве кластеров и они должны быть наибо-
лее различны, насколько это возможно для рассматри-
ваемой ситуации. Выбор числа k зависит,  например, от 
мнения эксперта, оценки ситуации или, что наиболее 
приемлемо для юриста, количество кластеров выбира-
ет сама программа.

Визуальное представление классификации по-
зволяет построить три кластера с помощью метода 
k-средних, т.е. в нашем примере k=3, что является оп-
тимальным выбором для многих задач. Затем состав 
кластеров меняется с целью минимизации изменчиво-
сти внутри кластеров и максимизации изменчивости 
между кластерами.  Каждое следующее наблюдение 
относится к тому кластеру, мера сходства с центром тя-
жести которого минимальна.

После изменения состава кластера вычисляется но-
вый центр тяжести. Алгоритм продолжается до тех пор, 
пока состав кластеров не перестанет меняться.

На полученных дендрограммах (рис. 5 и 6) можно 
увидеть кластеры. Каждый узел представляет объеди-
нение двух или более кластеров, положение узлов на 
вертикальной оси определяет расстояние, на котором 
были объединены соответствующие кластеры.

Дендрограмма визуализирует кластеры, позволяет 
их выделить. Программа сама разбивает на кластеры 
наиболее оптимальным образом, так чтобы различ-
ные объекты попали в разные кластеры. То есть если 
учитывать поле Y/N (поле описывает выиграно дело — 
удовлетворен иск банка — 1 или нет — 0), можно стол-

Рис. 4. Стандартизованные данные
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кнуться с ситуацией, достаточно редкой для данных ка-
тегорий дел: банк проиграл иск (см. рис. 3, строка 2), от-
ветчик отдал большую часть займа и, вероятно, имеет 
смягчающие обстоятельства. Тогда это дело попадает 
в отдельный кластер, потому что он один выигравший 
(рис. 5).

Остальные дела попадают в другие кластеры. То 
есть программа формирует 4 кластера. Но в реально-
сти не всегда есть информация об исходе дела, если, 
например, оно ещё находятся на рассмотрении. 

Если это поле Y/N не учитывать, то Statistica разби-
вает данные на три кластера (рис. 6). 

Рис. 5. Иерархическая классификация с учетом исхода дела (поля Y/N)

Рис. 6. Иерархическая классификация без учета исхода дела (поля Y/N)
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Метод k-средних предполагает использование дис-
персионного анализа для определения значимости 
различия между полученными кластерами (рис. 7 и 
рис. 8).

Дисперсионный анализ — это статистический метод, 
предназначенный для оценки влияния многих фак-
торов на результат. Основной целью данного метода 
является исследование значимости различия между 
средними. Статистическая значимость различия между 
средними двух (или нескольких) групп/кластеров ана-
логична сравнению дисперсий. Дисперсионный ана-
лиз — это, в рассматриваемом контексте, анализ или 
сравнение вариаций в кластерах3.

Теперь можно получить состав кластеров и графи-
ческую визуализацию (рис. 9 и рис. 10). Каждая кривая, 
представляющая кластер, показывает его центры по 
параметрам.

Итак, имеем:

3 Statsoft. Электронный учебник по статистике [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://statsoft.ru/home/textbook/modules/
stanman.html, свободный. Загл. с экрана. 

Кластер 1 — дела 1, 4, 10 (не очень большие займы 
и самая низкая процентная ставка).

Кластер 2 — дела 5, 6, 8, 9 (незначительно погашен-
ные займы, процентная ставка достаточно высокая).

Кластер 3 — дела 3, 7 (крупные займы и достаточно 
погашенные, более половины).

Кластер 4 — дело 2 (проиграно истцом, если поле 
Y/N не учитывать, то кластеры 3 и 4 объединяются).

Проанализировав состав кластеров, можно сделать 
вывод об общей тенденции принимаемого решения для 
исков со схожими исходными параметрами. Пример на-
глядно показывает действенность и применимость ста-
тистических методов в юридической деятельности.

Каждый кластер обладает яркими комплексными 
характеристиками своего состава. Далее можно либо 
отдельно анализировать группы близких по свойствам 
дел, либо соотнести свое дело с некоторым классом и 
изучать модель юридических действий для конкретной 
группы.

Таким образом, используя инструмент кластерного 
анализа, будущий или действующий юрист (например, 
адвокат) может проанализировать решения, принима-

Рис. 7. Результаты дисперсионного анализа с учетом поля Y/N

Рис. 8. Результаты дисперсионного анализа без учета поля Y/N
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емые в суде конкретным судьей, прогнозировать исход 
дела или суть решения, исходя из кластера, в который 
попадает дело. 

Очень важно, что юрист не должен обладать спе-
циальными и глубоко профессиональными знаниями 

в области математической статистики, ему достаточно 
знать, что такой анализ возможен, что прогноз очень 
реалистичен и есть такие приложения (прикладное 
программное обеспечение или пакеты прикладных 
программ), которые решат эту задачу.

Рис. 9. Графическая визуализация кластеров с учетом поля исхода дела Y/N

Рис. 10. Графическая визуализация кластеров без учета поля исхода дела Y/N
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Заключение

Именно наличие знаний о том, что существуют ма-
тематические, информационно-компьютерные или 
системные ресурсы, будет прорывом не только в 
правоприменении, но и в правотворчестве в услови-
ях информационного («цифрового») общества. Юрист 
должен в этом случае не уметь, а именно знать о су-
ществовании таких механизмов — программ, систем, 
технологий, приемов. В противном случае, если оста-
нется традиционная, классическая модель знаний, 
поделенная на гуманитарное (правовая наука) и есте-
ственнонаучное (математические, информационные, 
компьютерные и др. прикладные науки), то современ-
ное информационное общество будет страдать от не-
решенных правовых проблем, возникающих от дви-
жения информационных технологий вперед. Итогом 
последней (третьей) информационной революции [11] 
должен стать новый подход к формированию инфор-

мационно-технической и программно-компьютерной 
осведомленности юридических работников. Именно 
новое понимание и воплощение тех компетенций 
государственных стандартов, содержащих требова-
ния к будущим юристам информационного общества 
(D-компетенций), позволит воспитать поколение юри-
стов, способное профессионально реализовываться в 
правовом пространстве цифрового мира [15].

Результатом хотелось бы видеть реальное внедрение 
в Федеральные государственные образовательные стан-
дарты (ФГОС ВО) следующего (4-го) поколения для юри-
дических ВУЗов именно такого комплексного подхода:

определения на государственном уровне поня-
тия цифровой компетенции (D-компетенции или IT-
компетенции) для интеграции на деле юридической 
науки и математических методов [16], которые реали-
зованы в прикладных программах, пакетах программ, 
приложениях и многих других объектах компьютерно-
го, информационного и цифрового мира [2].
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Abstract.

Purpose of the paper: expounding on the importance of integration of legal science and information technology at all 
training levels. Within the framework of existing state standards, it seems necessary to change the approach to understanding 
the competencies that add the knowledge of information, software and computer-cum-technical realities of the modern 
society to the overall intellectual inventory of a lawyer.

Method used: the cluster analysis method is proposed as a tool for forecasting or ranking cases. Depending on the task, 
the lawyer can make conclusions about the outcome of the lawsuit using the mathematical apparatus and diff erent applied 
software packages for statistical analysis.

Results obtained: it is showed that knowledge of software products and mathematical methods has a strong potential 
and innovative opportunities for lawyers’ law-making and law enforcement activities. Particular attention is drawn to the fact 
that the lawyer must know these methods of information processing. Of the three ‘pillars’ of training, namely: to know, to be 
able to, to have a skill, the article focuses on knowing which makes it possible for the lawyer to establish legal conditions for 
the development of information society.
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Современные дистанционно пилотируемые аппа-
раты (ДПА) представляют собой сложные техни-
ческие комплексы, позволяющие решать доста-

точно широкий круг различных народнохозяйственных 
и специальных задач мониторинга [8—10] и целевого 
воздействия. Дистанционно пилотируемый аппарат 
— летательный, подводный или наземный аппарат, 
удаленно управляемый оператором, находящимся на 
пункте управления, или бортовой автоматической си-
стемой и обеспечивающий возможность получения, 
переработки и передачи визуальной информации на 
пункт дистанционного управления в реальном масшта-
бе времени.

Основная сложность при создании ДПА специаль-
ного назначения заключается в создании необходимой 
для его применения системы управления1, включая 
алгоритмы, информационные датчики, оптико-элек-
тронные системы и  др. Особое место в данном случае 
занимает проблема замещения пилота как оператора 
управления на борту ДПА. На различных этапах по-

1 См., например: Дементьев В. А. Комплексное проектирование 
систем управления и контроля летательных аппаратов. М.: Машино-
строение, 1980. 256 с.

лета могут возникать ситуации, требующие наличия 
на ДПА полностью автономной системы управления и 
информационно-математического обеспечения [11]. 
Эффективность системы управления современных 
автономных ДПА в значительной мере определяется 
эффективностью работы алгоритмов бортовой оптико-
электронной системы. 

В 2019 г. в издательстве «Технолоджи-3000» вышла 
в свет монография «Моделирование оптико-электрон-
ных систем дистанционно пилотируемых аппаратов» 
(ISBN 978-5-94472-036-8) [13], подготовленная доктор-
ом технических наук, профессором, заслуженным де-
ятелем науки Российской Федерации Д.  А. Ловцовым, 
заместителем по научной работе генерального дирек-
тора Института точной механики и вычислительной 
техники имени С.  А.  Лебедева Российской академии 
наук, и кандидатом технических наук Д. А. Гавриловым, 
руководителем лаборатории цифровых систем специ-
ального назначения Московского физико-техническо-
го института (национальный технический универси-
тет). Рецензентами выступили автор настоящей статьи 
и доктор технических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР В. В. Омельченко, совет-
ник секретариата научно-технического совета Военно-
промышленной корпорации «НПО машиностроения».
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Основная цель монографии — решение актуаль-
ной научной проблемы обеспечения информационной 
эффективности, а также оперативности, надежности, 
устойчивости и живучести [11] автоматизированных 
оптико-электронных систем (АОЭС) дистанционно 
пилотируемых аппаратов на основе разработки фор-
мально-математического аппарата и совокупности на-
учно-методических положений, методик и алгоритмов 
переработки визуальной информации.

В качестве основы для построения эффективной 
АОЭС ДПА авторами использован проблемно-ориенти-
рованный вариант комплексного «ИКС»-подхода2 («ин-
формационно-кибернетически-синергетического») 
[11, 12], т.  е. системного подхода с акцентированием 
внимания на его информационном, кибернетическом 
и синергетическом аспектах, состоящего в интеграции 
методологии информационного подхода (при котором 
объект рассматривается как целенаправленная ин-
формационная система), методологии кибернетиче-
ского подхода (при котором объект рассматривается 
как система управления на уровне информационных 
процессов и алгоритмов функционирования инфор-
мационной базы) с методологией синергетического 
подхода (при котором объект рассматривается как ди-
намическая самоорганизующаяся система, взаимодей-
ствующая со средой) в составе методологии систем-
ного подхода (при котором объект рассматривается 
как сложноорганизованная многоуровневая и много-
аспектная система), включающего методы структур-
но-математического, операционного и ситуационного 
анализа, позволяющие рассматривать математические 
и логические описания процессов и результатов их вы-
полнения в реальном масштабе времени. Применение 
данного варианта комплексного подхода обеспечило 
возможность многоуровневого продуктивного иссле-
дования АОЭС ДПА [14, 15].

Содержание монографии определяется результа-
тами многолетних научных исследований авторов в 
области обеспечения эффективности переработки 
визуальной информации, в ходе которых создан ряд 
опытных образцов и лабораторных макетов модель-
но-алгоритмического и программного обеспечения, 
перспективных электронных компонентов современ-
ных АОЭС ДПА, разработаны стенды симуляции фоно-
целевых обстановок и системы тестирования оптико-
электронных систем.

Структура монографии определяется ее целью и 
представлена пятью взаимосвязанными главами, по-
священными соответственно: анализу методов и спо-
собов решения задач переработки информации (глава 
1), вопросам стабилизации изображений (глава 2), раз-
метке изображений и формированию обучающих вы-
борок для нейронных сетей (глава 3), оценке качества 
оптико-электронных систем ДПА (глава 4) и методам 

2 Ловцов Д. А. Информационные аспекты комплексного подхода 
к исследованию систем управления // НТИ. Сер. 2. Информ. про цессы 
и cистемы. 1997. № 5. C. 10—17, 32.

испытаний оптико-электронных систем (глава 5). Ссыл-
ки на известные научные библиографические источни-
ки приведены достаточно полно и уместно, и являются 
отдельным достоинством работы.

Во введении определено место системы управле-
ния при решении вопросов создания ДПА. Выделены 
основные сложности, возникающие при создании ДПА 
специального назначения. Одним из основных тре-
бований к оптико-электронной системе ДПА является 
способность без участия оператора выделять во вход-
ном видеопотоке объекты интереса и осуществлять 
слежение за данными объектами. При этом перера-
ботка визуальной информации, получаемой оптико-
электронной системой, должна осуществляться в авто-
матическом режиме. Таким образом, оптико-электрон-
ная система приобретает роль «органов зрения» ДПА, 
ключевым моментом построения которых является 
необходимость реализации качественного алгоритма 
обнаружения объектов.

В первой главе дается краткая историческая справ-
ка об эволюции методов переработки визуальной ин-
формации. Отмечено, что интерес к изучению пробле-
мы автоматизированного анализа изображений нашел 
широкое отражение в многочисленных исследовани-
ях российских и зарубежных авторов. Значительный 
вклад в разработку методов и алгоритмов обработки 
изображений, а также систем технического зрения 
внесли работы таких авторов, как Д. Марр3, Р. Гонсалес 
и Р. Вудс [6], В.  А. Сойфер [17], Ю.  В. Визильтер и С.  Ю. 
Желтов [1] и многие другие. 

Проведен анализ задач переработки визуальной 
информации, возникающих перед исследователями. 
Выделена основная задача обработки и последующего 
анализа изображения, которой является получение из 
исходного изображения, поданного на вход системы, 
аналитических данных неизобразительного описания. 
В зависимости от поставленной задачи это может быть 
указание классификатора, к которому относится рас-
сматриваемое изображение, либо характеристики от-
дельных объектов на изображении и отношений между 
ними. Рассмотрена классификация методов обработки 
изображений, перечислены основные стадии и мето-
дологические основы обработки изображений, выде-
лены основные современные алгоритмы обнаружения 
и локализации объектов на фото- и видеоданных, по-
строенные на основе классических и нейросетевых 
методов, применительно к различным фоно-целевым 
обстановкам.

Вторая глава посвящена вопросам стабилизации 
видеоизображений. Работа любого алгоритма детек-
тирования и слежения должна начинаться с оценки 
движения камеры и стабилизации видеоизображения. 
В данной главе внимание авторов сосредоточено на 
алгоритмах, решающих одну из важнейших задач при 

3 Марр Д. Зрение. Информационный подход к изучению пред-
ставления и обработки зрительных образов. М. : Радио и связь, 1987. 
400 с.
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построении системы компьютерного зрения — стаби-
лизацию видеоизображений. Рассмотрены и проана-
лизированы различные методы определения величи-
ны смещения кадра [5].

В третьей главе рассмотрены проблемные вопро-
сы разметки изображений и построения обучающих 
выборок для нейронных сетей. К преимуществам мето-
дов решения задач обнаружения объектов на изобра-
жениях с использованием искусственных нейронных 
сетей относится быстрота и высокая продуктивность 
работы, а также возможность обучения на изображе-
ниях, размещенных в открытых архивах. Представлены 
способы решения одной из основных проблем алго-
ритмов машинного обучения — необходимости созда-
ния для их обучения и работы базы образцов изобра-
жений [16] или обучающей выборки с обозначенными 
объектами интереса. Подобные базы образцов обычно 
создаются вручную человеком-оператором, что пред-
ставляет собой весьма трудоемкую задачу, требующую 
достаточно большой выборки изображений, содержа-
щих объекты интереса, снятые в различных видах и ра-
курсах. Особенностями задачи детектирования малых 
объектов является то, что объект интереса занимает, 
как правило, небольшую часть кадра по сравнению с 
его общей площадью, при этом общее количество объ-
ектов интереса в кадре может быть значительным. Кро-
ме того, интересующие классы, например, авиацион-
ная техника или сухопутная военная техника, обычно 
слабо представлены в доступных базах образцов [2].

В четвертой главе представлены методы оценки 
качества оптико-электронных систем ДПА, включаю-
щие описание методов симуляции сцены (экспозиции), 
особенности математического моделирования помех и 
эффектов, а также формализованные принципы оценки 
качества трекинга. Приведено описание специального 
программного обеспечения, позволяющего автомати-
зировать процесс проверки работы систем детекти-
рования и локализации объектов интереса с помощью 
следующей функциональности: генерирование видео-
файла с заданными параметрами движения камеры и 
целей, величины и типов помех; симуляция искусствен-
ного видеосигнала, позволяющая воспроизводить сге-
нерированный видеофайл; режим логирования; авто-
матизированный анализ лога и получение статистики 
по различным критериям «качества» работы [4].

В пятой главе представлено описание программ-
но-аппаратного комплекса тестирования алгоритмов 
детектирования и локализации объектов в видеопос-
ледовательностях, обеспечивающего возможность 
оценки соответствия между параметрами входного ви-
део и численными коэффициентами оценки качества 
сопровождения объекта интереса. Представленный 
программно-аппаратный комплекс и программа испы-
таний позволяют проводить испытания алгоритмов как 
первичной переработки, состоящих в формировании 
сжатого представления информации, содержащейся 
в кадре видеосигнала, так и вторичной переработки, 
осуществляющих мультиплексирование и межкадро-

вую переработку информации, полученной от различ-
ных алгоритмов первичной переработки или в резуль-
тате обработки видеоизображения с различных источ-
ников видеосигнала [3, 6]. 

Полученные в монографии результаты можно 
структурировать следующим образом:

а) в системно-концептуальном плане в моногра-
фии предложен структурно-формализованный под-
ход к анализу научно-технического уровня АОЭС ДПА, 
определены основные тенденции и направления раз-
вития современных методов обработки изображений, 
построенных на основе классических и нейросетевых 
подходов;

б) в информационно-аналитическом аспекте разра-
ботано информационно-математическое обеспечение 
информационной эффективности АОЭС ДПА аэрокос-
мического мониторинга, основанное на уточненных 
критериях оценки качества в части стабилизации ви-
деоизображений в режиме реального времени и моди-
фицированных методах совмещения кадров;

в) в рамках развития нейросетевых технологий 
переработки визуальной информации предложено 
информационно-математическое обеспечение реше-
ния целевых задач АОЭС ДПА с применением нейро-
сетевых технологий, базирующееся на универсальном 
методе подготовки обучающих выборок, учитывающем 
основные принципы построения и подготовки обуча-
ющих выборок для нейронных сетей по комплексным 
сценариям, сбора статистической информации по ре-
зультатам обучения и переработки новых данных с по-
мощью обученной сети для эффективного обучения 
сверточных нейросетей в условиях недостаточного ко-
личества реальных данных, а также рассмотрена фор-
мализация процесса обучения нейросетей;

г) предложен и теоретически обоснован формаль-
но-математический аппарат функционального диагно-
стирования АОЭС ДПА, базирующийся на интегриро-
ванной структуре решения задачи оценки информаци-
онной эффективности АОЭС ДПА в условиях информа-
ционного противоборства, с учетом возможных небла-
гоприятных воздействий агрессивной внешней среды 
и нестандартных внешних факторов, разнохарактер-
ных помех и многоуровневых угроз, а также оценке 
возможности работы с различными типами объектов, 
предназначенными для детектирования, локализации, 
классификации.

д) описаны методы испытаний АОЭС ДПА, представ-
лен программно-аппаратный комплекс тестирования 
АОЭС ДПА в режиме реального времени и программа 
для ЭВМ для его реализации. 

В связи с этим, а также учитывая актуальность про-
блемы обеспечения информационной эффективности 
АОЭС ДПА, можно констатировать, что авторам Д.  А. 
Ловцову и Д.  А. Гаврилову удалось пополнить такое 
важное направление научных исследований, как обе-
спечение эффективности переработки визуальной ин-
формации, интересным и новым содержанием в части 
моделирования АОЭС, основываясь на современных 
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подходах в области анализа и синтеза оптико-элек-
тронных систем как с помощью классических методов 
детектирования, локализации и классификации визу-
альной информации, так и с использованием перспек-
тивных нейросетевых технологий.

Можно рекомендовать к использованию данный 
научный труд — монографию Д. А. Ловцова и Д. А. Гав-
рилова «Моделирование оптико-электронных систем 
дистанционно пилотируемых аппаратов» научным, 
научно-техническим и научно-педагогическим работ-
никам, специалистам в области управления оптико-
электронными системами, а также в качестве учебного 
пособия для изучающих системы управления дистан-
ционно пилотируемых (беспилотных) аппаратов, систе-
мы технического зрения и занимающихся вопросами 
переработки визуальной информации.

Авторам целесообразно продолжить разработку и 
развитие своего научного проекта, получение новых 
интересных обобщений и результатов, направленных, 
в частности, на формализацию оценок уровней целе-

вой и технологической эффективности4 переработки 
визуальной информации, а также оценки точности ра-
боты АОЭС и качества информационно-математическо-
го обеспечения, для чего можно использовать характе-
ристические кривые, или так называемые ROC-кривые 
(Receiver Operator Characteristic — характеристика ра-
боты классификатора), устанавливающие зависимость 
между ошибками 1-го и 2-го рода (пропуск цели и лож-
ная тревога) [16].

Представляется актуальным также исследование 
особенностей построения АОЭС ДПА охранного мони-
торинга в правоохранительных органах [8—10].

4 Например, с учетом системы обоснованных авторами прагмати-
ческих показателей, рассмотренных в работах: Ловцов Д. А. Инфор-
мационные оценки технологической эффективности переработки 
информации // НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и системы. 1997. № 11. 
С. 22—26; Ловцов Д. А. Информационные показатели эффективности 
функционирования АСУ сложными динамическими объектами // Ав-
томатика и телемеханика. 1994. № 12. С. 143—150.
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Abstract.

Purpose of the paper: a scientifi c assessment of the current state of development of the theoretical and methodological 
basis for modelling and building effi  cient optoelectronic systems for remotely piloted vehicles.

Method used: system analysis of the monograph as a scientifi c work aimed at solving a topical scientifi c problem of 
improving the effi  ciency of visual information processing.

Results obtained: the content, structure, purpose, topicality, pragmatic advantages, didactic features and approbation 
of the monograph are studied. An overall evaluation of the monograph as a systemological study of the scientifi c theoretical 
foundations, information and mathematical apparatus, relations and structures of used and developed optoelectronic 
systems for remotely piloted vehicles is given.

The role and place of the monograph in the subject area of optical electronics, aerospace monitoring, informology and 
legal informatics are shown.
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