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Мультиплицирование форм капитала
Н. В. Манохина1, Н. В. Митяева2 

1Институт психолого-экономических исследований, Россия, 410056, г. Саратов, ул. Сакко и 
Ванцетти, д. 54/60
2Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83

Манохина Надежда Васильевна, доктор экономических наук, профессор, ведущий науч-
ный сотрудник, darkanbac@list.ru, https://orcid.org/0000-0001-6948-7791

Митяева Наталия Вячеславовна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой менеджмента в образовании Института дополнительного профессионального 
образования, mityaevanw@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-6793-7445

Аннотация. Введение. Раскрытие содержания процесса мультиплицирования форм ка-
питала значимо для современной экономической науки в теоретическом и прикладном 
планах. Политэкономические особенности исследования заключаются в раскрытии сущ-
ности капитала как блага, приносящего доход в разнообразных формах. Теоретический 
анализ. Представленная точка зрения является альтернативной общепринятой точке 
зрения на капитал как самовозрастающую стоимость, как определенное обществен-
ное отношение, основанное на эксплуатации наемного труда, и выделение в качестве 
приоритетных функциональных форм капитала формы, соответствующие стадиям его 
кругооборота. Введена в научный оборот новая категория – мультиплицирование форм 
капитала – это объективный процесс постоянной генерации различных новых форм 
проявления и движения капитала. Эмпирический анализ. Данный подход позволяет вы-
делить такое свойство капитала, как аутопойезис, понимаемое как самодостраивание, 
самовоспроизведение, саморегуляция. Представлена классификация форм капитала, 
где наряду с традиционными формами капитала (денежный, торговый и т.д.) особо 
выделяются и валоризируются его новые виды – интеллектуальный, знаниевый, ин-
формационный, сетевой, символический (имиджевый, брендовый). В последние годы 
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Введение

В классических определениях капитал вы-
ступает как самовоспроизводящаяся стоимость, 
стоимость, обеспеч ивающая создание прибавоч-
ной стоимости, последовательно принимающая в 
процесс кругооборота форму производительного, 
торгового и ссудного капитала. 

С развитием других направлений и методо-
логических подходов в современной науке стали 
очевидны ограниченность данной аксиомы и 
необходимость иного ракурса в исследовании 
категории «капитал».

Отметим, что наполнение самой категории 
«капитал» претерпело существенные измене-
ния со времени ее открытия и использования в 
 рамках определенного научного направления и 
конкретной школы экономической теории – клас-
сической, марксисткой, неоклассической и т.д. 

Цель настоящего исследования заключа-
ется в раскрытии новых процессов, связанных 
с движением и трансформацией капитала в 
современных социально-экономических си-
стемах. Это обусловило постановку и решения 
ряда задач, а именно: рассмотрение родовых 
признаков капитала, его исходных форм, их 
специфики; выявление и раскрытие контента 
новых форм капитала, использование их в 
деятельности различных субъектов. Научная 

новизна заключается во введении в терминоло-
гический ряд исследования капитала категории 
«мультиплицирование капитала», раскрытии 
ее содержания и генезиса, а также категории 
«аутопойезис капитала» как процесса его само-
достраивания, саморегуляции.

Теоретический анализ

В силу значительной дискуссионности и 
масштабности рассматриваемой проблемы не 
будем глубоко вдаваться в аспект генезиса со-
держания капитала, но отметим, что под капи-
талом понимается все то, что приносит доход, 
а сущность проявляется в формах его явления. 
Это могут быть ресурсы, блага, как материаль-
ные, так и нем атериальные, как реальные, так и 
виртуальные, прилагаемые действия к которым 
связаны с умением сделать любую стоимость 
самовозрастающей и, соответственно, получить 
приращение – доход в виде прибыли, процента 
и т.д. Превращение исходных ресурсов или благ 
в капитал и получение соответствующих резуль-
татов, процессы накопления и воспроизводства 
капитала, мультиплицирование форм проявле-
ния и движения капитала, по сути, составляют 
каркас современной экономики и формируют 
конечные результаты хозяйствования различных 
субъектов в обществе.
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Мультиплицирование форм капитала – но-
вая категория, вводимая авторами. Мультипли-
цирование форм капитала – это объективный 
процесс постоянной генерации различных 
новых форм проявления и движения капитала. 
Этот подход позволяет выделить такое свойство 
капитала, как аутопойезис – самодостраивание, 
самовоспроизведение, саморегуляция.

Напомним всем известные виды капитала, 
одни из них связаны с стадиями/фазами обще-
ственного развития. В традиционном (доинду-
стриальном) обществе капитал подразделялся 
на торгово-обменный, структурный, земельный 
(основная форма). Индустриальный капитал 
включает торгово-промышленный, аграрно-
промышленный, финансовый, промышленный 
(основная форма) виды. 

В последующей стадии развития мульти-
плицирование капитала интенсифицируется. 
Так, в условиях постиндустриализации капитал 
дополняется, обогащается информационным 
капиталом, цифровым капиталом, сетевым ка-
питалом, виртуальным капиталом, которые, в 
свою очередь, интегрируются в более сложные 
формы и виды капитала, такие как информаци-
онно-сетевой капитал. 

В рамках той или иной стадии и особенно 
вблизи фазового барьера различные формы ка-
питала наслаиваются, интегрируются. На фоне 
традиционных форм капитала (денежный, торго-
вый и т.д.) особо выделяются и валоризируются 
современные виды капитала – интеллектуаль-
ный, знаниевый, информационный, сетевой, 
символический (имиджевый, брендовый). 

В последние годы аутопойезис капитала 
проявился в мультиплицировании таких его 
форм, как эмоциональный и эстетический ка-
питал. 

Эмпирический анализ

Раскроем процесс мультиплицирования ка-
питала на основе анализа отдельных его форм, 
которых множество, и они имеют тенденцию к 
разрастанию. 

Интеллектуальный капитал. Выделим 
два подхода к пониманию этой формы капита-
ла. Согласно первому по д интеллектуальным 
капиталом понимается некое интегрированное 
образование, в котором можно выделить опре-
деленные компоненты. Так, Т. Стюарт включал 
в интеллектуальный капитал: во-первых, непо-
средственно человеческий капитал, аккумули-
рующий различные знания и способность при-
менять их в конкретных сферах деятельности 

для удовлетворения запросов тех или иных 
агентов; во- вторых, структурный капитал, во-
площающийся в различных формах, методах, 
структурах для эффективного сбора, тестиро-
вания, организации, фильтрации, сохранения и 
распределения имеющегося знания; в-третьих, 
это потребительский капитал, характеризу-
ющийся отношениями данной организации с 
потребителями ее благ [1]. 

Весомый вклад в развитие теории интел-
лектуального капитала внес С. Дятлов, который 
трактовал интеллектуальный капитал как с ово-
купность знаний, опыта, навыков, различных 
результатов творческой деятельности инди-
вида, не отчуждаемую от его с обственника. 
Интеллектуальный капитал, редуцируемый в 
активы, – интеллектуальная собственность, 
которая может воплощаться в различных фор-
мах: авторское право, патент, ноу-хау, товарные 
знаки [2]. С. Дятлов ввел категорию «интеллек-
туально-сетевой капитал», под которым под-
разумевал информационно-интеллектуальный 
капитал сети, имеющий в процессе сетевого 
оборота различные функциональные формы и 
дающий разнообразные эффекты (многоуров-
невые, распределенные во времени, рыночные, 
социальные, синергийно-сетевые) [3]. 

Отметим, что в современной науке признана 
теория множественности интеллекта Г. Гарднера 
[4], которая базируется на двух предпосылках:

– все индивиды обладают всеми видами 
интеллекта; 

– все индивиды обладают различными ин-
теллектуальными способностями. 

Теория множественности интеллекта вклю-
чает следующие виды интеллекта: 

1) логико-математический интеллект, под 
которым понимается способность индивида ана-
лизировать различные объекты, процессы, явле-
ния в их взаимосвязи и взаимообусловленности;

2) музыкальный интеллект, выражающийся 
в способности индивида к сочинению и испол-
нению различных музыкальных произведений, 
к пониманию и особому восприятию их; 

3) языковой интеллект, под которым по-
нимается способность индивида к быстрому 
овладению другого языка, нескольких языков, 
наличие огромного словарного запаса;

4) телесно-кинестетический интеллект, 
характеризующийся способностью индивида к 
умелому владению собственным телом, к вирту-
озному обращению с различными предметами;

5) пространственный интеллект, представ-
ляющий собой способность индивида к точному 
восприятию зрительных объектов, к транс-
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формации их и умение изменять зрительные 
образы, в том числе и перестраивая их даже без 
физических стимулов;

6) интраперсональный интеллект, под 
которым понимается способность индивида к 
грамотному пониманию и оценке собственных 
эмоций, настроений, чувств; 

7) интерперсональный интеллект, выра-
жающийся в способности индивида к умелому 
распознаванию и оценке эмоций, настроений, 
чувств, состояний других индивидов, в умении 
использовать это в управлении их поведением. 

8) интеллект естествоиспытателя, что озна-
чает способность индивида к пониманию, объ-
яснению, распознаванию и топологии различных 
природных объектов. 

Г. Гарднер называет еще одну форму – экзи-
стенциальный интеллект как особую склонность 
индивида к рассмотрению фундаментальных 
вопросов человеческого бытия, жизни и смерти, 
вечности. 

Интеллектуальный капитал воплощается в 
информационные продукты. Он тесно взаимо-
действует с другими видами капитала, напри-
мер с организационным. Под организационным 
капиталом понимается способность организации 
инициировать и поддерживать изменения, раз-
рабатывать собственный организационный ди-
зайн, формировать организационную культуру 
и структуру управления, которые не могут быть 
скопированы или воспроизведены организацией-
конкурентом. 

Информационный капитал – это инфор-
мационный продукт, благо, отчужденные от 
его создателя с целью использования его для 
извлечения дохода, прибыли (информационной 
ренты). Воплощается в различных аналитиче-
ских информационных массивах, разработках, 
программных продуктах, информационных 
системах, ИТ-технологиях, информационных 
инфраструктурах и т.д. Имеет явную тенденцию 
к разрастанию, что создает информационные 
шумы. 

Информационный капитал редуцируется в 
сетевой капитал. 

Сетевой капитал проявляется как сово-
купный синергетический эффект от сетевых 
взаимодействий и ресурсных возможностей 
корпоративных сетей. Можно утверждать, что 
способность субъектов к созданию сетей вза-
имодействия подвержена влиянию специфики 
отрасли и зависит от стадии развития экономики, 
в частности, на стадии роста деловая активность 
и сетевые эффекты повышаются, на стадии спа-
да – снижаются. Практика свидетельствует, что 

сетевой капитал ускоряет кооперацию, обмен 
знаниями, навыками и информацией, сокращает 
транзакционные издержки, обеспечивает по-
ложительные экстерналии. Но сетевой капитал 
может иметь и отрицательные экстерналии, в 
частности, он может быть объектом хакерских 
атак, отражение которых требует не только вы-
сокопрофессиональных знаний и компетенций 
специалистов, но и значительных финансовых 
ресурсов на обеспечение информационной без-
опасности.

Виртуальный капитал. В процессе вир-
туализации деятельности различных субъектов 
происходит замещение привычных коммуника-
тивных технологий на дистанционные, онлайно-
вые коммуникации.

Современные организационные формы 
виртуального капитала – масштабированный 
электронный бизнес, телеработа, дистанционная 
занятость, электронный документооборот. Сей-
час активно развивается виртуальный капитал, 
связанный с цифровыми платформами. 

Виртуальные предприятия и их сети орга-
низованы н а отношениях партнерства, способны 
динамично адаптироваться, изменяя объемы, 
направления и стратегию деятельности. Они 
характеризуются способностью к обмену ин-
формацией, низким уровнем бюрократизации, 
активным внешними и внутренними комму-
никациями; в обобщенном виде представляют 
«сгустки интеракций»; обладают объективной 
возможностью проявления инициативы, твор-
ческой мотивации и стимулирования. 

Метаморфоза осуществляется в связке 
«деньги-капитал». Деньги, наряду с ценными 
бумагами, несут информацию о движении 
материальных и нематериальных благ в про-
цессах обмена. В цифровой экономике деньги 
реализуют свои функции как инструменты 
виртуальных трансакций. На скорость и объ-
емы движения денежных потоков оказывают 
влияние увеличивающиеся размеры эмиссии 
электронных денег, повышая самостоятель-
ность и свободу движения. Виртуальные деньги 
обладают сверхвысокой скоростью переме-
щения по финансовым каналам и элементам 
инфраструктуры. Их движение приобретает 
стихийный характер, потоки превращаются 
в стихийную массу. Современные денежные 
потоки можно характеризовать как спекуля-
тивные, оказывающие дестабилизирующее 
воздействие на внутренние и внешние рынки.

Виртуализация капитала связана с его 
постепенным откреплением от производства 
и человека. Человек постепенно вытесняется 
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из производственно-логистических процессов, 
технологии удешевляются, но цены на конеч-
ные товары и услуги практически не падают, 
так как капиталу свойственно естественное 
стремление к росту оборотов и прибыли. Если в 
период локального базирования капиталу было 
куда и за счет чего расти (в другие страны, на 
глобальный уровень), то сейчас, распростра-
нившись повсеместно на планете, своих есте-
ственных свойств он не потерял. Проблема в 
том, что других планет поблизости нет, чтобы 
капиталу перенести туда свои излишки, напри-
мер в новые производственные проекты. Однако 
И. Маск разрабатывает такие проекты (освое-
ние Луны, Марса). Этот фактор, основанный 
на технологическом развитии и приближении 
производственных мощностей, необходимых 
планете, к максимумам, привел к началу про-
цесса «виртуализации» капитала, т. е. под его 
излишние объемы начали использоваться про-
цессы в сфере услуг, которые его «виртуально 
создают и задействуют», в реальности ничего 
не производя. «Виртуальными» можно называть 
любые виды деятельности, не производящие и 
не осуществляющие реальных изменений либо 
улучшения товаров или услуг. К таковым об-
ластям можно отнести сферу торговли, финан-
совую и банковскую деятельность, маркетинга 
и рекламы, ряд других отраслей. 

Таким образом, классическое ядро капи-
тала, которое всегда составляли настоящие 
производственные мощности и товары, про-
должило виртуально расти за счет различных 
отраслей виртуальной экономики. Это есте-
ственный этап, характеризующий начало «от-
рыва капитала от реальной стоимости вещей», 
т. е. его «виртуализации». Виртуальный капитал 
дает возможность людям «работать виртуально», 
создавая виртуальные продукты или услуги до 
момента начала эпохи цифровизации, так как ре-
альные продукты и услуги все больше создаются 
технологиями, сокращая вовлечение людей в эти 
процессы. «Виртуальный» капитал выполняет 
роль «подушки безопасности» человечества, 
которая «надувается» притоком вытесняемых 
технологиями людей из реального производства 
то варов и услуг. Этим смягчаются «удары чело-
вечества о технологическую машину», набира-
ющую обороты в своем автономном движении.

Когнитивный капитал – способность к 
познанию, изучению, осознанию, к умствен-
ному восприятию и переработке внешней 
информации, редуцированию новых знаний. 
В область исследования когнитивной науки 
включаются когнитивные процессы и техно-

логии, когнитивные ресурсы. Они составляют 
основу когнитивного капитала, в дальнейшем 
«превращающегося» в знаниевый. 

Структурными элементами когнитивного 
капитала являются различные когнитивные тех-
нологии, интеллектуальные системы создания 
и функционирования различных форм знаний, 
экспертиза, коммуникации. 

Когнитивный капитал связан с приобрете-
нием, хранением, преобразованием и исполь-
зованием различных видов знаний (явного и 
неявного). 

Институциональный капитал представ-
ляет собой способность субъекта (индивида, фир-
мы и др.) разрабатывать и устанавливать такие 
правила, нормы, которые обеспечивают им ак-
тивы, условия и стратегии и содействуют эффек-
тивному использованию ресурсного капитала. 
Примерами институционального капитала могут 
служить разного рода персональные тренинги, 
программы подготовки кадров, ускоряющие фор-
мирование новых компетенций; бизнес-модели, 
создание новых структур, например, корпоратив-
ных университетов и т.д. Современные подходы 
в представлении институционального капитала 
раскрыты в отдельных источниках [5].

Малоизвестен и точечно разработан титуль-
ный капитал, имеющий в качестве субстан-
циональной основы титульную стоимость; это 
капитал-собственность, структурированный в 
форме титула, он существует и функционирует 
в сфере обращения [6].

Глобальный человеческий капитал – от-
носительно новая категория капитала и форма 
его проявления.   Связана с участием ТНК в 
передаче знаний между своими предприятиями 
внутри компании, с наращиванием потенци-
ала поср едством обучения менеджменту, что 
представляет собой преимущество конкретной 
фирмы, с обладанием руководителями ТНК 
«глобального мышления».  Это понятие опре-
деляется как сложная когнитивная структура 
на индивидуальном уровне, характеризующаяся 
открытостью и артикуляцией множественных 
культурных и стратегических реалий как на 
глобальном, так и на локальном уровнях, а так-
же когнитивной способностью опосредовать и 
интегрировать это разнообразие. Здесь важны 
атрибуты открытости и космополитизма как ре-
шающие факторы, определяющие эффективное 
принятие решений в условиях, характеризую-
щихся сложностью [7].

Особо важной проблемой является распре-
деление человеческого капитала по уровням хо-
зяйствования, секторам и отраслям и его влияние 
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на накопление экономических ресурсов отдель-
ными индивидами, домашними хозяйствами, 
фирмами. Неравенство в человеческом капитале 
можно рассматривать как меру неравенства во 
владении трудовыми факторами производства, 
которые обычно компенсируются в виде зара-
ботной платы.

Неравенство доходов тесно связано с не-
равенством человеческого капитала. Однако он 
измеряет только неравенство в оплате труда, а не 
дисперсию рыночной стоимости базовых запасов 
человеческого капитала. 

Несмотря на свои недостатки, довольно 
распространенным способом оценки послед-
ствий неравенства человеческого капитала для 
распределения является изучение принципов 
распределения трудового дохода. Хотя не всегда 
очевидно, чем объясняется отдача от челове-
ческого капитала, в эмпирической литературе 
общепринятым подходом является разложение 
измеренных доходов на постоянные и временные 
компоненты.

Другой подход фокусируется на приве-
денной стоимости доходов в течение жизни. 
Пожизненный заработок по определению 
представляет собой показатель постфактум, 
наблюдаемый только в конце трудовой жизни 
человека. Одним из ограничений этого подхода 
является то, что он присваивает значение на 
основе одной из многих возможных реализаций 
отдачи от человеческого капитала. Возможно, 
при этом игнорируется ценность опциона, свя-
занная с альтернативными, но ненаблюдаемыми 
потенциальными путями заработка, которые 
могут быть оценены exante. Таким образом, 
expost пожизненный заработок отражает как 
подлинную ценность человеческого капитала, 
так и влияние конкретной реализации непред-
сказуемых потрясений (удачи).

Другая, но родственная мера фокусируется 
на ожидаемой стоимости ожидаемого заработка в 
течение жизни, которая отличается от заработка 
за всю жизнь expost (реализованного) в той мере, 
в какой учитывается стоимость еще не реализо-
ванных выплат по разным путям потенциального 
заработка. Ожидания exante отражают, сколько 
человек разумно ожидает заработать в течение 
оставшейся жизни, исходя из его текущего запаса 
человеческого капитала, усредняя возможные 
реализации удачи и других факторов, которые 
могут возникнуть. Дисконтированная стоимость 
различных потенциальных путей будущих до-
ходов может быть рассчитана с использованием 
безрисковых или зависящих от состояния коэф-
фициентов дисконтирования.

Цифровой капитал сначала рассматри-
вался как отдельный самостоятельный вид 
капитала, обусловливающий успешность со-
временного человека в профессиональном, 
общественном и личном смыслах, как опреде-
ляющий доступ и включенность людей в циф-
ровую среду, как личные цифровые экосистемы 
пользователей [8, 9]. 

 В настоящее время цифровой капитал рас-
сматривается более масштабно и представляется 
как гибридный интегральный метакапитал, 
определяемый материальными ресурсами че-
ловека и одновременно детерминирующий их. 
Цифровой капитал обладает особенностью: он 
интегрирует другие виды капитала, прежде всего 
нематериального капитала, воздействуя на об-
ладание и применение последних.

В основе эмоционального капитала лежит 
эмоциональный интеллект, который использует-
ся в организационном обучении, коучинге, об-
разовании. Первооткрывателем эмоционального 
капитала принято считать Д. Гоулмана, автора 
книги «Эмоциональный интеллект. Почему он 
может значить больше, чем IQ», в которой эмо-
циональный капитал определяется как особые 
внутренние способности человека, которые 
позволяют самоосознавать и управлять своими 
эмоциями, а также осознавать и управлять эмо-
циями других [10].

Несмотря на признание эмоционального 
капитала в практических приложениях, ис-
следователи продолжают спорить о его до-
стоверности и соотношении с эмоциональным 
интеллектом. Эмоциональный интеллект и 
эмоциональный капитал – многоуровневые по-
нятия, они существуют на уровне производи-
тельности или способности индивида, а также 
на уровне поведения. 

В последнее десятилетие произошел даль-
нейший сдвиг в сторону изучения сложных 
ролей, которые играют дискретные эмоции на 
рабочем месте. Дискретные эмоции, такие как 
страх, гнев, скука, любовь, благодарность и 
гордость, имеют свои собственные оценочные 
предпосылки, субъективный опыт и склонность 
к действиям, которые подготавливают людей к 
реагированию на текущую ситуацию. Эмоции 
оказывают внутриличностное воздействие на 
человека, который их испытывает, с точки зрения 
внимания, мотивации, творчества, обработки 
информации и суждений, а также благополучия 
[11]. Некоторые эмоции служат межличностной 
функции сообщения своего состояния партнерам 
по взаимодействию. По этой причине эмоции 
являются неотъемлемой частью социальных 
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процессов в организациях, таких как лидерство, 
командная работа, переговоры и обслуживание 
клиентов. Воздействие эмоций на поведение 
может быть сложным и контекстно зависимым, 
а не чисто механическим. Люди могут регулиро-
вать эмоции, которые они испытывают, степень 
проявления своих чувств и действия, которые 
они выбирают в ответ на то, что они чувствуют.

Искусством считается умение редуцировать 
эмоциональный потенциал в более совершен-
ную форму – эмоциональный интеллект, более 
тонким и ценным искусством является умение 
вовлечь все это в рыночный оборот и получить 
прибыль, авторитет, славу.

Авторы выделяют новую форму капитала – 
эстетический капитал – как способ понять 
прекрасное. Эстетический капитал – это моне-
тизация эстетического интеллекта. Эстетиче-
ский интеллект различает три основные ком-
понента, определяющие степень эстетического 
восприятия. В основном это диапазон эстетики, 
глубина впечатлений и способность объединить 
красоту. Эти три переменные даны по-разному и 
присущи в неодинаковых степенях каждому ин-
дивиду. П. Браун в своей работе «Эстетический 
интеллект. Как его развивать и использовать в 
бизнесе и жизни» выдвигает весьма неожидан-
ную точку зрения, что это не врожденный дар: 
его можно и нужно тренировать, более того, 
дает собственные рецепты, как это сделать [12]. 
Развитие эстетического интеллекта – это совре-
менный и достойный путь к успешному бизнесу, 
на этом строится особый сектор рынка – рынок 
роскоши, имеющий высокие рейтинги во всем 
мире. Умением редуцировать эстетический 
интеллект в эстетический капитал, несомненно, 
обладают представители таких профессиональ-
ных сообществ, как дизайнеры, визажисты и мо-
дельеры, особенно знаменитые кутюрье! Но его 
сферой может быть не только индустрия моды 
и красоты, но и бизнес в широком понимании 
как разработка проектов от создания предметов 
интерьера до автомобилестроения. 

Результаты 

Результаты исследования показали, что в 
современном мире происходит активное муль-
типлицирование капитала как объективного 
процесса постоянной генерации различных 
новых форм проявления и движения капитала. 
Это подтверждает такое свойство капитала, как 
аутопойезис – саморегуляция и самодостраи-
вание капитала, его самовоспроизводимость в 
различных мультипликационных формах. 

В современных социально-экономических 
системах на основе аутопойезиса капитала 
происходит мультиплицирование капитала –
объективный процесс постоянной генерации 
различных новых форм проявления и движения 
капитала, таких как знаниевый, информаци-
онный, сетевой, символический (имиджевый, 
брендовый), титульный, институциональный 
капитал и т.д. Процессы аутопойезиса капи-
тала в современных условиях проявились в 
мультиплицировании таких его новых форм, 
как эмоциональный и эстетический капитал, 
что является аргументом обоснования явной 
тенденции к усилению процессов мультипли-
цирования капитала. Различным субъектам в их 
деятельности необходимо умение эффективно 
 использовать капитализируемые ресурсы для 
увеличения дохода.
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Аннотация. Введение. Трансформация собственности как система сложных непрерывных отношений по поводу смены вида, формы, при-
знаков и любых свойств самой собственности является актуальной и обсуждаемой научной проблемой. Целью исследования является ана-
лиз трансформации собственности и развитие классификации видов трансформации собственности в современной экономической теории 
и государственной практике. Теоретический анализ. В настоящей работе рассматриваются процессы изменения экономической сущности 
понятия «собственность» и трансформации собственности, выделяются два вида трансформации: макротрансформация и микротранс-
формация собственности. Признаками собственности и своеобразными условиями следует считать владение, пользование, распоряже-
ние. Изменение любого из этих признаков – уменьшение или увеличение по отношению к конкретному объекту собственности – гово-
рит о трансформировании самой собственности. В тех случаях, когда собственник получает право только на распоряжение имуществом, 
трансформация собственности также происходит под влиянием таких процессов, как сервитут, эмфитевзис, суперфиций. Результаты. На 
основании анализа процессов трансформации собственности в ретроспективе сделан вывод об их циклическом характере. Принципиаль-
но новые изменения в отношениях собственности наблюдаются в связи со становлением постиндустриального общества. Доминирующим 
объектом собственности становятся информация и знания, которые постепенно переняли признаки индивидуальной собственности.
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Введение

Трансформация собственности – многогран-
ный непрерывный процесс, связанный не только 
с изменением формы собственности, но и имею-
щий отношение ко всем сторонам общественной 
жизни. И речь идёт не только о приватизации 
и разгосударствлении. В условиях Четвёртой 
промышленной революции трансформацию 
собственности стоит рассматривать не только с 
точки зрения смены собственника, но и как со-
вокупность методов повышения экономической 
эффективности пользования собственностью. 

Чаще всего выделяют два вида смены соб-
ственности. Во-первых, переход собственности, 
связанный со сменой владельца имущества, 
осуществляется методами денационализации 
или реприватизации. В этом случае государство 
выступает гарантом в условиях конкуренции. Во-
вторых, при прямом вмешательстве государства 
происходит перераспределение собственности, 
например национализация, реприватизация и т.д. 

Вопросы трансформации форм собствен-
ности достаточно давно находятся в фокусе 
исследований отечественных и зарубежных 
учёных. Основа теории прав собственности 
была заложена американскими учёными А. Ал-
чианом и Р. Коузом. В данной работе в качестве 
методической базы исследований были исполь-
зованы известные научные труды по вопросам 
изменения отношений собственности в условиях 
производственно-технологических и социально-
экономических трансформаций таких авторов, 
как А. А. Аузан, О. В. Губарь, А. В. Бузгалина, 
Р. И. Капелюшников, Р. М. Нуреева, О. А. Баулина 
и др. Из новых исследований следует отметить 
работы В. И. Бархатова [1], А. В. Тебекина, 
А. В. Хорева [2].

Целью данной статьи является анализ видов 
трансформации собственности в современной 
экономической теории и государственной 
практике и, как следствие, предложение обнов-
лённой классификации видов трансформации 
собственности.

Трансформация как государственной, так и 
частной собственности стала важнейшим аспек-
том реформирования российской экономики в 
перестроечный период. Продолжение процесса 
смены собственности и современная государ-
ственная экономическая политика должны быть 
направлены на восстановление и обеспечение 
результативного и эффективного функциони-
рования экономического потенциала. Поэтому 
сегодня и в будущем чрезвычайно важным 
является правильный выбор метода трансформа-

ционных изменений, учитывая экономическую, 
социальную и политическую ситуации в стране. 
Сейчас, когда мы говорим об изменениях форм 
собственности, чрезвычайно важным становится 
чёткое разграничение самих понятий, которые 
определяют и составляют данный процесс. Кро-
ме двух противоположных форм трансформации 
государственной собственности, формирующих 
диапазон изменений (приватизации и национа-
лизации), есть ещё другие формы, к которым 
относится разгосударствление, реприватизация, 
денационализация, деприватизация и т. п. [3, 
4]. Каждая из них имеет своё значение и играет 
важную роль для создания трансформационных 
процессов в стране. 

Теоретический анализ

Важно выделить основные категории про-
цессов трансформации собственности в стране, 
чётко их разграничить, охарактеризовать и 
уточнить. 

Среди всех возможных трансформационных 
изменений, наиболее массовой и популярной 
стала приватизация. С распадом Советского 
Союза Россия выбрала путь развития, который 
базировался на внедрении принципов частной 
собственности. Приватизация – это передача 
государственной (в том числе муниципальной) 
собственности отдельными лицами в частную, 
максимум – семейную собственность. По на-
шему мнению, есть необходимость уточнить 
приведенное определение приватизации ввиду 
того, что передача государственной или муни-
ципальной собственности происходит к частным 
лицам от конкретных юридических лиц, которые 
до того момента выступали от имени соответ-
ствующих государственных (муниципальных) 
органов власти как пользователи и распоряди-
тели этой собственности.

Для постсоциалистических стран при-
ватизация является средством решения со-
циально-экономических задач, повышения 
эффективности производства, формирования 
рыночной среды, стимулов экономической 
деятельности, стабилизации государственных 
финансов. Первая форма приватизации осу-
ществлялась в Великобритании при продаже 
более 50% акций бывших государственных 
компаний связи, водоснабжения и энергоснаб-
жения. С понятием приватизации тесно связано 
понятие разгосударствления. Разгосударствле-
ние экономики – процесс приватизации части 
государственной собственности, передачи ряда 
полномочий государственных органов предпри-
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ятиям, развития частного предпринимательства, 
замены вертикальных связей горизонтальными. 
Цель разгосударствления – сохранение государ-
ственной собственности как доминирующей, 
но не в монопольных формах владения, а путём 
передачи права собственности на коммерческих 
началах разнообразным субъектам хозяйствова-
ния для получения прибыли [5]. 

Разгосударствление рассматривается как 
переход государственной собственности в акци-
онерную, корпоративную и другие формы, и оно 
должно органично сочетаться с приватизацией. 
Следовательно, приватизация и разгосударствле-
ние – параллельные процессы, таким образом, 
приватизацию можно рассматривать как одну из 
возможных разновидностей разгосударствления. 
Различие между этими категориями заключается 
в том, что понятие разгосударствления шире и 
включает в себя большее разнообразие имуще-
ственных отношений, чем приватизация. 

Общим для этих двух понятий является то, 
что в любом случае меняются имущественные 
отношения, а субъекты хозяйствования ори-
ентируются больше на рыночные отношения, 
здоровую конкуренцию и прибыль. 

Сравнивая точки зрения исследователей во-
просов собственности, можно согласиться с ними 
в том, что разгосударствление и приватизация 
являются, во-первых, связанными процессами; 
во-вторых, один из процессов является более 
широким, а второй – частью его; в-третьих, в 
процессе как приватизации, так и разгосударст-
вления происходит определённое изменение 
отношений собственности [6]. Остаются откры-
тыми лишь вопросы относительно уточнения 
соотношения исследуемых категорий и послед-
ствий тех процессов, которые они обозначают. 
Нам кажется, что, толкуя соотношение между 
приватизацией и разгосударствлением, следует 
принимать первую категорию за частичный 
случай второй. Приватизация всегда является 
процессом со стопроцентной сменой собствен-
ности на определённый объект. В то же время 
стоит уточнить понятие «разгосударствление» 
и дополнить его. На наш взгляд, разгосударст-
вление можно рассматривать как процесс такого 
изменения формы собственности, когда меня-
ется доля государства в собственности, при-
чём государство оставляет за собой желаемую 
величину этой доли. 

Совершенно противоположным привати-
зации является понятие национализации. Это 
изъятие государственной властью предприятий, 
банков, страховых компаний или имущества из 
частной собственности и передача их в собствен-

ность государства. В отдельных случаях данный 
процесс является необходимым. Однако прива-
тизация может быть и реакционной, например 
национализация собственности граждан после 
Октябрьской революции 1917 г. В настоящее вре-
мя для преодоления недружественных действий 
со стороны зарубежных компаний, принявших 
решение уйти с российского рынка на время 
проведения специальной военной операции на 
Украине, активно обсуждаются вопросы прора-
ботки механизма национализации предприятий 
с иностранными активами в пользу России. 

Одним из самых противоречивых является 
понятие реприватизации. Реприватизация – это 
возвращение в частную собственность государ-
ственного имущества, которое принадлежало 
ранее представителям частного сектора и было 
национализировано. Впервые этот термин был 
введён П. Друкером (2007), ярым сторонником 
идеи восстановления частной собственности на 
коммерческие предприятия и некоммерческие 
организации. В отечественной практике дан-
ный механизм трансформации собственности 
практически не используется. В 2022 г. в работе 
К. Хубиева и И. Тенякова «Надломленный 
вектор развития российской экономики» под-
чёркивают необходимость трансформации дей-
ствующей системы частной собственности [7]. 
В работе проанализирована ситуация в эконо-
мике России за последние 30 лет. Авторы счита-
ют, что страна отстаёт от траектории мирового 
экономического развития, и среди причин тако-
го торможения называют и тот факт, что частная 
собственность работает в настоящее время не на 
страну, а на узкий круг выгодополучателей. По 
мнению учёных, реприватизация может стать 
одним из инструментов новой экономической 
модели, но она не должна носить характер 
«конфискации», тем более насильственной, 
приватизированные предприятия должны стать 
объектами инвестиционных конкурсов, и тогда 
новые владельцы будут мотивированы на раз-
витие отечественной экономики.

Однако ряд учёных считают, что термин 
«реприватизация» легко может быть заменён уже 
привычным понятием «приватизации». Однако, 
с нашей точки зрения, данные понятия/термины 
нельзя полностью отождествлять, поскольку 
реприватизация предприятия свидетельствует 
об определённой санации, своеобразном оздо-
ровлении предприятия. Такой подход может 
объясняться необходимостью выделения особого 
комплекса действий в трансформациях собствен-
ности, вызванного потребностью повышения 
эффективности её использования. 
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Вместо термина «реприватизация» доста-
точно часто используют другой термин – «де-
национализация». Частично денационализация 
осуществлялась после Второй мировой войны 
и происходила почти во всех странах Западной 
Европы путём продажи акций государственных 
предприятий частным лицам. Разновидностью 
денационализации является продажа монопо-
лиям или отдельным лицам предприятий, по-
строенных государством за счёт бюджета. В 
ряде работ денационализация и реприватизация 
определены как синонимы. На наш взгляд, эти 
понятия надо различать. Денационализация – 
процесс трансформации государственной соб-
ственности в частную и коллективную собствен-
ности и их разновидности в связи с чрезмерным 
огосударствлением собственности и экономики, 
бюрократическим характером управления гос-
собственностью. Такое определение логически 
объясняет денационализацию как обратный 
процесс к национализации – переходу опреде-
лённого объекта частной собственности в госу-
дарственную собственность.

Ряд стран Восточной Европы, которые при 
установлении социалистических режимов пере-
жили национализацию, в 90-х гг. ХХ столетия 
провели денационализацию, и потомки получи-
ли право на имущество, принадлежащее их пред-
кам. В России в настоящее время отсутствует 

законодательный механизм для денационализа-
ции, а национализацию периода революционных 
событий признают правомерным действием.

Весьма спорным является также понятие 
«деприватизация». У некоторых авторов депри-
ватизация носит двойное значение: 

1) отмена решения о приватизации, если она 
осуществлена незаконно; 

2) передача бывшему владельцу ранее на-
ционализированной собственности (в случае 
физического лица этот процесс называется ре-
ституцией). 

Оба эти определения сочетаются также с 
понятием реприватизации. Другое толкование 
термина «деприватизация» даёт Р. М. Нуреев: 
«…деприватизация – частичное восстановление 
или усиление государственного контроля над 
уже приватизированными предприятиями» [8, 
с. 28]. Достаточно часто синонимом деприватиза-
ции считают национализацию. Мы не согласны 
с таким подходом, поскольку считаем, что де-
приватизация – это частичное восстановление 
государственного контроля, а национализация – 
полное восстановление государственного конт-
роля над приватизированными предприятиями. 

В таблице приведены категории процесса 
трансформации собственности, которые вытека-
ют из приведённого выше анализа их содержания 
и взаимосвязей. 

Категории процессов трансформации собственности
Table. Categories of property transformation processes

Признаки классификации 
категорий собственности 
и её трансформации

Разновидности собственности и форм ее трансформации

1. Форма собственности 1.1. Частная 1.2. Частно-государствен-
ное партнёрство

1.3. Государственная

2. Направления изменения соб-
ственника

2.1. От государства к другим собствен-
никам

2.2. К государству от других соб-
ственников

3. Методы изменения формы соб-
ственности, имеющие целью до-
стижение высшей эффективности 
ее использования

3.1.1. Разгосударствление (государство/
муниципальная власть оставляет за 
собой желаемую часть собственности)
3.1.2. Приватизация – частный случай 
разгосударствления (полная, 100%-ная 
передача собственности в частные руки)

3.2. Национализация-1 (полная или 
частичная передача собственности 
государству)

4. Методы изменения формы соб-
ственности, имеющие целью до-
стижение высшей эффективности 
её использования

4.1.1. Денационализация
4.1.2. Реприватизация как повторная 
приватизация объекта собственности, 
частные собственники которого не вы-
полнили условий приватизации

4.2. Национализация-2 (передача 
части собственности государству 
с целью инвестирования государ-
ственного или местного бюджета, 
или внебюджетных фондов)

5. Методы  изменения  формы 
собственности, имеющие целью 
исправление юридических ошибок 
или незаконных действий

5.1. Реституция – возвращение частным 
собственникам незаконно национали-
зированных объектов

5.2. Деприватизация – частичное 
обновление или усиление государ-
ственного контроля над приватизи-
рованными предприятиями
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Как видим, учитывая различные признаки 
классификации категории собственности и её 
трансформации, имеют право на существова-
ние все ранее проанализированные категории, 
каждая из которых играет большую роль при до-
стижении определённых целей в экономическом 
процессе страны.

Сегодня чрезвычайно важно чётко раз-
граничить все понятия, которые определяют 
и составляют процесс изменения форм соб-
ственности во избежание дублирования и пре-
небрежения некоторыми из них. Что касается 
понятий разгосударствления и приватизации, 
то оба эти процесса являются связанными. 
Спорными остаются понятия денационали-
зации и деприватизации. Несмотря на то, что 
данные категории выделяют далеко не все оте-
чественные экономисты, считаем целесообраз-
ным выделить их, так как каждая из них вносит 
свой вклад в создание трансформационных 
изменений в стране.

Следовательно, изменение форм собствен-
ности – явление необходимое. Однако важными 
здесь являются мотивы этого изменения, без 
которых трансформация форм собственности 
не имеет практического смысла. В настоящее 
время российская экономика требует создания 
высококонкурентного рынка, а следовательно, 
нуждается в перераспределении собственно-
сти к эффективно действующим владельцам. 
Таким образом, интересы государства и обще-
ства должны стать мотивом трансформации 
собственности.

Учитывая экономическую и политическую 
ситуацию в стране, по нашему мнению, сегодня 
чрезвычайно важно обратить внимание на ме-
тоды изменения форм собственности, имеющие 
целью исправление юридических ошибок или не-
законных действий и достижение максимальной 
эффективности пользования собственностью. 
Только такой подход сможет обеспечить наи-
лучший результат. 

В России собственность наиболее активно 
меняла свои формы со становлением неза-
висимости страны, что стало определяющей 
составляющей экономических реформ на 
постсоциалистическом пространстве. Однако 
унаследованные основы теории собственности, 
использовавшейся ещё в советской экономике, 
как в начале рыночных реформ, так и по сей 
день не позволяют в полной мере направлять 
эти реформы на социально-экономическое раз-
витие страны и проводить изменение форм соб-

ственности на научных принципах, учитывая 
фундаментальные экономические законы [9]. 

Само понятие «трансформация» означает 
изменение, преобразование вида, форм, суще-
ственных свойств и всего, что связано с объектом 
трансформации. 

Формами собственности согласно россий-
скому законодательству являются государствен-
ная (федеральная и субъектов России), муни-
ципальная и частная. Вид собственности – это 
вид хозяйственного образования или предмета, 
выступающего самой собственностью (хозяй-
ственное общество, казённое предприятие и т.д.). 
Признаками собственности и своеобразными 
условиями следует считать владение, пользова-
ние, распоряжение. Изменение любого из этих 
признаков – уменьшение или увеличение по 
отношению к конкретному объекту собствен-
ности – говорит о трансформировании самой 
собственности. Трансформация собственности 
в научном исследовании рассматривается как 
система непрерывных отношений по поводу из-
менения вида (вид хозяйственного образования 
или предмета, выступающего самой собствен-
ностью), формы (государственной, частной или 
коллективной), признаков (владения, пользо-
вания, распоряжения) и любых свойств самой 
собственности [10]. 

Смена собственности бывает разной. Когда 
мы говорим о движении формы собственности 
между двумя «полюсами», частным и государ-
ственным, – это трансформация. Однако когда 
речь идёт об изменении собственности «изну-
три» без изменения самих «полюсов», транс-
формация собственности происходит так же, но 
назначение её несколько иное. Следует различать 
данные виды трансформаций. Поэтому в первом 
случае происходит так называемая макротранс-
формация собственности, а во втором – микро-
трансформация. 

Связанной с разгосударствлением является 
категория «денационализация». Частично де-
национализация осуществлялась после Второй 
мировой войны и происходила почти во всех 
странах Западной Европы путём продажи акций 
государственных предприятий частным лицам. 
Разновидностью денационализации является 
продажа монополиям или отдельным лицам 
предприятий, построенных государством за 
счёт бюджета. 

Достаточно важно в процессе исследования 
форм трансформации собственности рассмо-
треть данный вопрос в исторической ретроспек-
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тиве, ведь существование в тот или иной период 
специфических изменений говорит о том, что они 
возможны и в будущем при схожих условиях. 
Одной из таких форм трансформации является 
реквизиция – изъятие имущества в интересах 
общества в случаях стихийного бедствия, ава-
рий, эпидемий, эпизоотий, по решению органов 
государственной власти с обязательной выпла-
той стоимости этого имущества. 

После Октябрьской революции 1917 г. 
распространение получили идеи, отрицавшие 
частную собственность, и была проведена мас-
штабная реквизиция имущества «буржуазных 
элементов». Был установлен «военный комму-
низм» – реквизированы абсолютно все магазины 
одежды, мебели, обуви, столовые, рестораны. 
Большинство частных учебных заведений было 
закрыто, а их помещения реквизированы. 

В практике Российской Федерации строи-
тельство объектов для проведения Олимпий-
ских игр 2014 в Сочи является одним из ярких 
примеров современной реквизиции земель. 
Под постройку объектов олимпийской инфра-
структуры было изъято более 1500 га у частных 
собственников, предварительно была осущест-
влена оценка стоимости земельных участков и 
на этой основе проведено возмещение ущерба 
частным собственникам. Важнейшим условием 
проведения реквизиции должно быть наличие 
чрезвычайных ситуаций, однако перечень таких 
ситуаций в Гражданском кодексе РФ не полный, 
поскольку кроме перечисленных ситуаций могут 
возникнуть ещё какие-то обстоятельства. Таким 
образом, у властей появляется возможность 
трактовать и использовать некоторые ситуации 
на своё усмотрение, что приведёт к нарушению 
прав собственников.

В отличие от реквизиции, при которой го-
сударство осуществляет определённую компен-
сацию за изъятое имущество, а следовательно, 
пытается исправить определённую социальную 
несправедливость, экспроприация ещё больше 
усиливает эту несправедливость и, несмотря на 
это, в скрытой форме продолжает существовать. 
Экспроприация – это принудительное (бес-
платное или оплачиваемое как частично, так и 
полностью) лишение собственности отдельного 
слоя населения или прослойки государствен-
ными органами. Экспроприация существовала 
исторически давно. В России Екатериной II в 
1764 г. было объявлено об изъятии движимо-
го и недвижимого имущества церкви в казну 
государства (так называемая секуляризация). 

В результате принудительной секуляризации 
государство получило управление над бывшими 
церковными владениями, сократилось количе-
ство монастырей.

 Первым примером экспроприации был за-
хват общинных земель родовой аристократией в 
рабовладельческом обществе. Поскольку данный 
процесс захвата собственности осуществлялся 
доминирующим классом, он, следовательно, был 
приближен к государству. В первой половине 
ХХ в. в связи с войнами случаи экспроприации 
стали частым явлением как в развитых странах 
мира, так и в Советском Союзе. Сегодня в Ки-
тайской Народной Республике вопросы обще-
ственной («общенародной»), государственной 
и коллективной собственности, публичных 
интересов, а также экспроприации закреплены 
в действующей Конституции КНР 1982 г., а 
также законе КНР «О праве собственности» от 
1 октября 2007 г.

Экспроприация чаще всего носит негатив-
ный характер, поскольку нарушаются права 
собственника и он оказывается в проигрышном 
положении в отличие от экспроприатора. Тем не 
менее, данная форма трансформации собствен-
ности существует и сегодня, однако с собствен-
ником теперь ведутся переговоры. Например, 
при планировании развития определённой 
территории (строительстве нового микрорайона 
или специального комплекса) у муниципали-
тетов возникает необходимость приобретения, 
а в случае несогласия собственника – изъятия 
(экспроприации) земельных участков на основе 
решения суда. Для этого нужна социально обо-
снованная причина, поскольку решение об экс-
проприации нарушает индивидуальные права 
частного лица. Важно определить ту границу, 
где общественная необходимость преобладает 
над частными правами собственника. Обычно 
считается, что общественные интересы имеют 
приоритет над частными. Поэтому при изъятии 
земель муниципалитет или другие государ-
ственные организации должны действовать как 
общественные организации – исключительно в 
интересах общества. 

Невозврат вкладов гражданам в начале 
90-х гг. XX в. с частичной компенсацией сегодня 
тоже является примером экспроприации. Совре-
менное законодательство Российской Федерации 
допускает в качестве меры наказания безвоз-
мездное изъятие собственности по решению 
суда за совершенные собственником правонару-
шения, в том числе и экономического характера.
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В любом случае данный процесс несёт в 
себе элементы социальной несправедливости, 
которые негативно влияют на настроения в 
обществе, однако в особо исключительных 
случаях является необходимым. 

Существуют случаи трансформации соб-
ственности, когда имущество отчуждается 
только безвозмездно и принудительно, однако 
закон при этом не нарушается. Таким отчуж-
дением является конфискация. Конфискация 
имущества – это лишение права собственности 
на это имущество по решению суда в случаях, 
установленных законом, как санкция за со-
вершение правонарушения. Конфискованное 
имущество безвозмездно и в обязательном по-
рядке переходит в собственность государства. 

Ещё одной формой отчуждения, которое 
проводится хоть и временно, однако по реше-
нию суда, является секвестрация. Накладыва-
ется секвестр на имущество в виде своеобраз-
ного ареста в случае сомнения относительно 
законности владения этим имуществом. Следо-
вательно, секвестрация – это наложение ареста 
на имущество или ситуация, когда имущество, 
на которое претендуют обе стороны, временно 
передаётся третьей стороне до разрешения 
спора на предмет того, кому оно принадлежит. 
Поскольку секвестрация предусматривает 
временный запрет пользования и распоря-
жения имуществом, можно считать данный 
процесс разновидностью трансформации соб-
ственности. 

В противовес таким формам отчуждения, 
как национализация, реквизиция и экспропри-
ация, которые характерны тем, что нарушается 
право частной собственности, существует фор-
ма присвоения, в некоторых случаях эффек-
тивно работающая в процессе восстановления 
социальной справедливости. Такой формой 
присвоения является реституция – передача 
бывшему владельцу или его наследникам 
ранее национализированной, реквизирован-
ной или экспроприированной собственности. 
Реституция имела место в связи с реабилита-
цией незаконно репрессивных лиц в период 
30–40-х гг. ХХ в. В бывшем Советском Союзе 
такой закон не был принят, однако в некоторых 
случаях реституция все же имела место в связи 
с реабилитацией незаконно репрессированных 
лиц, у которых изымались в пользу государства 
личное имущество, недвижимость. 

Существует и так называемая междуна-
родная реституция. Она предусматривает воз-

врат по мирному договору имущества, которое 
было неправомерно изъято во время войны 
государством-завоевателем с территории дру-
гого государства. В отечественной практике 
существуют примеры возврата ценностей и 
имущества как нашим правительством, так и 
зарубежными государствами России. После 
завершения Второй мировой войны в середине 
1950-х гг. немецкому народу было переданы 
многие культурные ценности, которые явля-
ются национальным достоянием Германии: в 
1955 г. были безвозмездно переданы десятки ты-
сяч экспонатов Дрезденской картинной галереи, 
среди которых была «Сикстинская мадонна» Ра-
фаэля, в 2006 г. были переданы и отправлены в 
Венгрию книги из Шарошпатакской библиотеки 
Венгерской реформатской церкви. Коллекция 
книг, включающая 134 тома (в основном это 
церковные книги) и другие примеры [6]. Есть 
и примеры возвращённых в Россию ценностей, 
среди особо громких событий реституции за 
последние годы – возвращение двух фрагментов 
Янтарной комнаты, картин Франческо Гварди, 
скульптуры «Летящий Меркурий», экспонатов 
Гатчинского дворца.

Итак, мы видим, что с таким сложным по-
нятием, как собственность, рядом стоят понятия 
владения, пользования, распоряжения этой 
собственностью. Каждое из них может в опре-
делённой степени характеризовать собствен-
ность, раскрывая ее особенности. В случаях, 
когда собственник получает право только на 
распоряжение имуществом, трансформация 
собственности происходит так же, поскольку 
изменяется само право распоряжения, полно-
стью или частично переходящее к другому лицу, 
обладающему правом распоряжения. 

Поскольку трансформируется составля-
ющая права собственности, которая может 
выступать в определённой степени признаком, 
трансформируется и сама собственность. Из-
менение права пользования выделено отдельной 
группой понятий, характеризующих данное 
изменение. К этой группе относятся сервитут, 
эмфитевзис, суперфиций. Данные процессы 
регламентируются Гражданским кодексом РФ. 
Сервитут как ограниченное право пользова-
ния чужой собственностью может быть уста-
новленным в отношении земельного участка, 
других природных ресурсов или недвижимого 
имущества. Сервитут может либо принадле-
жать лицу, владеющему соседним земельным 
участком, либо также другому лицу. Сервитут 
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показывает права пользования имуществом, 
раскрывая эту характеристику, которая может 
быть установленной на определённый срок 
или без определённого срока. За пользование 
сервитутом нужно вносить плату владельцу 
имущества. Особенностью сервитута является 
то, что он не лишает собственника имущества, 
права владения, пользования и распоряжения. 
От аренды он отличается тем, что может быть 
установлен на основе как договора, так и закона, 
решения суда или завещания.

Ещё одной формой трансформации соб-
ственности, которая предоставляет право 
пользоваться земельным участком для лица, 
не являющегося его владельцем, для сельско-
хозяйственных нужд является эмфитевзис. Его 
можно отчуждать и даже передавать по наслед-
ству. Если же собственник земельного участка 
предоставляет его в пользование третьему лицу 
с целью строительства различного рода соору-
жений (жилых, промышленных, социально-
культурных и др.), такая форма трансформации 
называется суперфицием. 

Виндикация рассматривается как процесс, 
провоцирующий и создающий трансформацию 
собственности, поскольку права на владение, 
пользование, распоряжение пересматриваются 
и могут передаваться от одного лица другому. 
Истребование имущества насильственным спо-
собом стало противозаконным ещё во времена 
Древнего Рима, когда виндикация заменила на-
сильственное преследование должника. Винди-
кация – это истребование имущества из чужого 
незаконного владения.

Трансформация собственности может про-
исходить не только в диапазоне «государствен-
ное – частное». Если определённые изменения 
происходят в самой собственности, т. е. когда 
проводится реструктуризация, собственность 
в определённой степени трансформируется 
так же, поскольку изменяется ряд признаков. 
Реструктуризация предприятия проводится с 
целью улучшения его деятельности, опреде-
лённого оздоровления. Нельзя не принимать 
во внимание такие виды реструктуризации, 
как слияние, поглощение, разделение, передача 
в аренду, продажа части имущества, которые 
мы назвали формами микротрансформации 
собственности. 

Одним из важных изменений в области 
управления государственной собственностью 
являются сроки разработки планов приватиза-
ционного процесса: до 2010 г. использовались 

ежегодные приватизационные программы, 
затем реализовывались трехлетние планы. В 
настоящий момент действует Прогнозный план 
(программа) приватизации федерального иму-
щества и основные направления приватизации 
федерального имущества на 2024–2026 годы [2]. 
В соответствии с этой программой планирует-
ся завершить приватизацию 23 федеральных 
государственных унитарных предприятий, 
151 акционерного общества, долей участия 
Российской Федерации в 9 обществах с ограни-
ченной ответственностью, а также 28 443 объ-
ектов иного имущества государственной казны 
Российской Федерации. В результате реали-
зации прогнозного плана ежегодные поступ-
ления в федеральный бюджет ожидаются на 
уровне 1,5 млрд руб. В условиях санкционного 
давления на Россию Министерство финансов 
считает возможным сократить долю участия 
государства в крупных компаниях (особенно 
где доля государства более 50%), не теряя кон-
трольного пакета; также предлагается создать 
Росимуществом перечень активов, принад-
лежащих Российской Федерации, дешевле 
100 млн руб. для продажи их в частные руки на 
торгах по упрощенной схеме (без включения в 
Прогнозный план).

Новая волна приватизации в России опре-
деляется трансформационными процессами в 
экономике страны, на фоне введенных санкций 
необходимо сформировать новую модель роста 
российской экономики.

С проникновением глобализационных 
процессов в мировую экономику сохранялась 
тенденция к укрупнению капитала, привлече-
нию инновационной составляющей. Собствен-
ность усложнялась, появлялись новые формы ее 
трансформации в виде комбинации взаимодей-
ствий представителей различных форм, видов и 
признаков собственности. Несмотря на прежние 
либеральные настроения, активным участником 
данных отношений остаётся государство. Так 
создаются концессии, кластеры. 

Результаты

Анализируя процессы трансформации соб-
ственности в ретроспективе, можно уверенно 
сказать, что они носят циклический характер. 
Главным двигателем глобального изменения 
форм собственности всегда были соревнова-
ния за право владения ограниченными при-
родными ресурсами. В ближайшем будущем 
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в связи с постоянным ухудшением экологиче-
ской ситуации в мире неизбежной будет очеред-
ная борьба за доступ и использование источников 
питьевой воды, лесных и других важных для че-
ловечества ресурсов. Это, в свою очередь, спро-
воцирует новую волну технической революции 
с обязательным внедрением инновационности 
во все сферы общественной жизни.

Принципиально новые изменения в отно-
шениях собственности наблюдаются в связи 
со становлением постиндустриального обще-
ства. Доминирующим объектом собственности 
становятся информация и знания, которые по-
степенно переняли признаки индивидуальной 
собственности. Особенностью их является 
то, что они теряют способность отчуждаться 
от своего хозяина. Их можно перепродать. 
Формируется общая (интеллектуальная) соб-
ственность, которая является фундаментом 
накопления интеллектуального потенциала 
общества. Важно чётко разграничить все выде-
ленные понятия трансформации собственности 
во избежание дублирования и пренебрежения 
некоторыми из них. Мы находимся уже на том 
этапе экономических отношений, когда стоит 
рассматривать трансформацию собственности 
не просто с точки зрения смены собственни-
ка, а как совокупность методов повышения 
экономической эффективности пользования 
собственностью.
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Введение

В сентябре 2023 г. Правительство Россий-
ской Федерации утвердило Сводную стратегию 
развития обрабатывающей промышленности 
Российской Федерации до 2030 года и на пе-
риод до 2035 года. В стратегии отмечается 
постепенное ухудшение технологического 
уровня обрабатывающей промышленности в 
связи с введенными санкционными ограниче-
ниями, стимулировавшее запрос на создание 
отечественных технологий и компонентов. В 
число задач, поставленных для реализации в 
рамках стратегии, входят развитие направ-
ления коммерциализации новых технологий 
и продуктов, кооперации производственных 
предприятий и высших учебных заведений 
в развитии наукоемких производств, а также 
цифровизация промышленности [1]. В рам-
ках утвержденной Правительством РФ в мае 
2023 г. Концепции технологического развития 
на период до 2030 года субъекты национальной 
экономики должны обеспечить производство 
высокотехнологичной продукции, при этом 
доля таких «отечественных товаров в общем 
объеме потребления должна составить не менее 
75%» [2]. В августе 2023 г. был принят закон, 
определяющий правовые рамки деятельности 
технологических компаний, а также их под-
держки со стороны государства [3].

Теоретический анализ

В научной литературе проблемы развития 
высокотехнологичных производств рассматри-
вались такими авторами, как Е. Ф. Авдокушин, 
Лю Манцзе [4], Н. М. Абдикеев, О. М. Аброси-
мова [5]. Они отмечают, что высокотехнологи-
ческий сектор оказывает существенное влияние 
на формирование устойчивости экономики, и 
подчеркивают важную роль информационно-
коммуникационных технологий в стимулиро-
вании роста национальной экономики.

Одним из инструментов цифровизации про-
мышленных предприятий выступает техноло-
гическое предпринимательство. Ю. Вертакова с 
соавт. [6] и С. И. Двоеглазов [7] аргументируют 
эффективность данного инструмента на основе 
проведенного ими анализа функционирования 
технологического предпринимательства. Вывод 
из их исследований – наиболее эффективны те 
стартапы, где основным конкурентным пре-
имуществом является использование объектов 
интеллектуальной собственности.

В глобальном инновационном индексе в 
2022 г. Россия заняла 47-е место, традиционно 
замыкая первую треть рейтинга, а по итогам 
2023 г. снизилась до 51-го места. Несмотря на 
перемещение в рейтинге вниз, Российская Феде-
рация по критериям «исследования и разработ-
ки» переместилась вверх на два места, заняв 27-ю 
позицию в рейтинге, и «образование» получило 
50-е место против 58-го в предыдущем году [8].

Высокотехнологичные компании играют 
ключевую роль в решении основных задач по 
повышению конкурентоспособности россий-
ской экономики в соответствии с глобальными 
вызовами и приоритетами научно-технологи-
ческого развития России. В достижении тех-
нологического суверенитета М. А. Боровская 
и И. К. Шевченко подчеркивают важность 
взаимодействия научных учреждений с высо-
котехнологичными компаниями в стимулиро-
вании инновационного развития и повышении 
эффективности экономики страны [9].

В современном мире концепция Индустрии 
4.0 стала ключевым ориентиром для промыш-
ленной трансформации, обозначая переход от 
традиционных методов производства к цифро-
вому будущему. Однако реализация Индустрии 
4.0 требует не только внедрения передовых 
технологий, но и активного участия предпри-
нимательского сообщества. В этом контексте 
технологическое предпринимательство играет 
ключевую роль, предоставляя не только тех-
нологические инновации, но и бизнес-модели, 
способные адаптироваться к динамичному и 
стремительно меняющемуся окружению Ин-
дустрии 4.0.

Концепция Индустрии 4.0 развивается в 
трудах как иностранных, так и отечественных 
ученых. Работы таких авторов, как Р. Гейссбау-
эр, С. Шрауф и В. Кох [10], а также А. В. Трачук 
и Н. В. Линдера [11], содержат важные аспекты 
этой концепции:

– управление производством и логистикой 
в результате цифровой трансформации, осу-
ществляемое через единое информационное 
пространство;

– снижение издержек в промышленном 
секторе через реализацию цифровых решений;

– кастомизация продукции промышленных 
предприятий;

– сбор и обработка данных по исполь-
зованию продукта посредством встроенных 
датчиков, позволяющих вносить изменения, 
тем самым соответствовать меняющимся по-
требностям пользователей.
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Интерес научного сообщества к проблемам 
развития технологического предприниматель-
ства, высокотехнологичного производства и 

технологий Индустрии 4.0 в 2010–2023 гг. пока-
зал многократный рост количества публикаций 
(рисунок).

Динамика количества статей, опубликованных в электронной библиотеке «Elibrary», содержащих ключевые слова 
«технологическое предпринимательство», «высокотехнологичное производство», «Индустрия 4.0». Сост. по: [12] 

(цвет онлайн)
Figure. Dynamics of the number of articles published in the electronic library «Elibrary» containing the keywords «techno-

logical entrepreneurship», «high-tech production», «Industry 4.0». Compiled according to: [12] (color online)
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Технологическое предпринимательство

Высокотехнологичное производство Технологии Индустрии 4.0

Большой объем публикаций о технологиях 
Индустрии 4.0, технологическом предпринима-
тельстве и высокотехнологичном производстве 
объясняется быстрым развитием цифровых тех-
нологий и автоматизации в передовых рыночных 
экономиках, что обусловлено потребностью в 
инновациях для удовлетворения потребностей 
рынка и создания новых продуктов, а также 
значительным экономическим потенциалом 
высокотехнологичных отраслей, подкреплен-
ным активной глобальной конкуренцией. Спад 
публикационной активности по данным темам 
с 2021 г. может быть связан с запуском государ-
ственных программ, направленных на разви-
тие этих направлений, ускоренное пандемией 
COVID-19. 

Таким образом, высокотехнологичное про-
изводство, технологии Индустрии 4.0 и техно-
логическое предпринимательство в условиях 
современной экономики являются основными 
акторами достижения технологического суве-
ренитета, перехода к экономическому росту и 
технологическому обеспечению устойчивого 
развития производственных систем России. 
Однако на пути к ее достижению существу-
ет ряд барьеров: отсутствие отечественных 
технологий и компонентов; низкий уровень 
цифровизации промышленности; дефицит вы-

сококвалифицированных кадров, вызывающий 
острую конкуренцию за их привлечение; низкий 
уровень развития систем гарантийного ремонта 
и сервисного обслуживания; дефицит произ-
водства собственных образцов комплектующих 
и оборудования [1]. 

Эмпирический анализ

Внедрение инноваций в России сталкивает-
ся с трудностями, что проявляется в её низких 
позициях по сравнению с другими странами. 
Недавние данные по инновационному развитию 
России не указывают на стабильное улучшение 
(табл. 1). При сохранении текущих тенденций 
России будет сложно преодолеть разрыв с ли-
дирующими странами в этой сфере. 

В настоящее время потенциал промышлен-
ных предприятий не в полной мере задействован 
для достижения целей инновационного развития 
России. Несмотря на предпринимаемые государ-
ством меры по поддержке инновационной актив-
ности предприятий, отставание от зарубежных 
стран сократить на данный момент не удается. 
Следовательно, необходимы дополнительные 
инструменты стимулирования в области разра-
ботки и внедрения инноваций в промышленный 
сектор экономики.
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Так, например, в США, одной из передо-
вых технологических стран [8], расходы на 
НИОКР достигли в 2022 г. 679,4 млрд долл. [15]. 
По удельному весу затрат на исследования и 
разработки в ВВП наблюдается положительная 
динамика – рост с 2,79% в 2016 г. [16] до 3,4% в 
2021 г. [17]. Стоит отметить, что основные затра-
ты на НИОКР в США осуществляются субъек-
тами частного сектора (72%) [16].

В Китае в рамках технологической поли-
тики с 2015 г. действует стратегия «Сделано в 
Китае – 2025», целью которой выступает до-
стижение мирового лидерства в высокотехно-
логичных отраслях через развитие отечествен-
ных инноваций. Правительство Китая, являясь 
главным инвестором в науке, технологиях и 
инновация, превзошел США по общему объему 
инноваций [16].

Технологическое развития экономики 
России выступает одним из приоритетных на-
правлений. Однако уровень внутренних затрат 
на НИОКР по отношению к ВВП значительно 
ниже, чем в ряде зарубежных развитых стран (см. 
табл. 1). Согласно комментарию главы Роспатен-
та Юрия Зубкова газете «Коммерсантъ», причи-

нами данной тенденции являются сокращение 
объемов закупок государства в сфере научных 
исследований, неэффективное использование 
интеллектуальной собственности, а также малая 
доля коммерциализации имеющихся патентов 
[18]. Таким образом, государство, являясь основ-
ным заказчиком результатов НИОКР, по вполне 
закономерным причинам, уменьшая объем своих 
ассигнований, сокращает количество организа-
ций, занимающихся научно-исследовательскими 
разработками. В связи с этим основные расхо-
ды на НИОКР необходимо переориентировать 
на бизнес. Вследствие высокой доли крупного 
бизнеса в ВВП России (56,2% в 2022 г.) [19] раз-
витие технологического предпринимательства 
корпорациями в форме стартапов является одной 
из первостепенных задач. 

Технологическое предпринимательство 
становится неотъемлемой частью современной 
экономики. Стартапы в этой сфере представляют 
собой молодые компании, находящиеся на на-
чальной стадии своего развития. Для стартапа 
необходимо проведение оформления в соот-
ветствии с законодательством. Кроме того, для 
того чтобы молодое инновационное предприятие 

Таблица 1 / Table 1
Показатели инновационного развития России и зарубежных стран

Indicators of innovative development in Russia and foreign countries

Показатель
Россия

Зарубежные страны
2015 2022

Внутренние затраты на исследования 
и разработки, % от ВВП 1,1 0,95

На 2021 г.:
Израиль – 5,56
Республика Корея – 4,93
США – 3,46
Германия – 3,13
Финляндия – 2,99
Франция – 2,22
Великобритания – 2,91 

Количество заявок на выдачу патентов 
на изобретения, поданных в стране 29 269 18 970

На 2022 год:
Израиль – 17 327
Республика Корея – 272 675
США – 515 281
Германия – 157 652
Финляндия – 66 446
Франция – 41 962
Великобритания- 54 620

Всего сотрудников НИОКР 
на тыс. чел. общей занятости 11,53 10,6

На 2021 год:
Республика Корея – 21,16
Германия – 16,76
Финляндия – 20,96
Франция – 16,94

Сост. по: [13,  14] / Compiled according: [13, 14].

Р. А. Вареца. Роль технологического предпринимательства в сфере промышленности 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2024. Т. 24, вып. 2

Научный отдел142

могло быть признано активным участником 
рынка, важно иметь готовую продукцию или 
прототипы. Так, в странах Евросоюза и США 
наиболее успешные стартапы технологических 
предпринимателей созданы на базе университе-
тов или крупных компаний.

Стартапы технологических предпринима-
телей в сфере промышленности характеризу-
ются длительным сроком окупаемости, требуют 
специфического оборудования и помещений для 
запуска продукции в промышленности. Однако 
существуют риски, связанные, во-первых, с 
высокой степенью корреляции конкуренции, во-
вторых, с долгим временем возврата инвестиций 
в связи с необходимостью больших финансовых 
вложений и оборудования для создания произ-
водственных условий, что не позволяет инвесто-
ру получить доход в короткие сроки.

Перспективной стратегией внедрения тех-
нологий Индустрии 4.0 в производство является 
модель корпоративной стартап-студии

Основной деятельностью корпоративной 
стартап-студии «является создание и развитие 
инновационных проектов в интересах корпора-
ций» [6]. В стартап-студии корпорации в качестве 
предпринимателей выступает команда наемных 
сотрудников, обладающих необходимыми ком-
петенциями. 

Стартап-студия Ideolab10 продемонстриро-
вала успешный пример, в результате которого 
39 компаний, созданных в процессе ее деятель-
ности, либо были приобретены корпорациями, 
либо самостоятельно вышли на рынок [6]. 
Преимущества стартап-студии, связанной с 
корпорацией, кроются в скорости тестирова-
ния новаторских идей, экономии на проектах и 
увеличенных шансах на успех в условиях кон-
куренции благодаря этим тестам. Такие студии 
могут использовать ресурсы корпорации в своей 
работе, что является еще одним плюсом. Недо-
статки этой модели включают высокие риски 
потери финансовой устойчивости при отсут-
ствии или дефиците внешнего финансирования, 
значительную зависимость от квалифицирован-
ного персонала, риск конфликта интересов при 
участии нескольких корпораций в структуре 
стартапа и возможную недостаточную мотива-
цию наемных сотрудников из-за их небольшой 
доли в капитале компании.

Американская компания Tesla родилась 
благодаря финансированию из Кремниевой 
долины, привлечению талантов из местных 
университетов, таких как Стэнфорд. Теперь в 

развивающейся отрасли электромобилей бывшие 
сотрудники Tesla основали стартапы в области 
электромобилей и энергетики. Бывший техни-
ческий директор компании Дж. Б. Штраубель 
запустил стартап, ориентированный на исполь-
зование лома аккумуляторов электромобилей 
для изготовления новых аккумуляторов и, таким 
образом, снижения затрат на их производство. 
Джин Бердичевский, выпускник Стэнфорда, 
основал стартап для производства кремниевых 
батарей. Использование кремния в составе бата-
реи может повысить плотность энергии и снизить 
затраты. Матео Харамильо, бывший вице-пре-
зидент Tesla, отвечающий за энергетическое 
подразделение, стал соучредителем стартапа, 
стремящегося создать стационарные хранилища 
энергии длительного действия. 

Промышленный стартап технологического 
предпринимательства Aerogreen в России – при-
мер успеха. Инициированный российскими 
инженерами в Иркутске проект уже утвердил 
себя на внутреннем рынке и достиг уверенных 
позиций за его пределами. В основе компании 
лежит инновационная конструкция лопастей 
турбины. 

В 2019 г. компания «Северсталь» запустила 
промышленный акселератор, нацеленный на ин-
новационные идеи в металлургической сфере, ко-
торые можно интегрировать в производственные 
процессы компании. Основная цель – обеспечить 
быстрый доступ стартапов к крупной корпорации 
и создание партнерских связей, предоставив им 
доступ к ресурсам компании для тестирования 
и улучшения своих продуктов.

Акселератор «Кировского завода» в ре-
зультате своей работы поддержал создание 
нескольких компаний, например TDCloud, 
занимающейся удаленным контролем и управ-
лением промышленным оборудованием из 
единого центра; Turboinspect, разработавшей 
оптическую систему для проверки формы важ-
ных объектов в процессе их сборки и эксплуа-
тации, а также Micotech, специализирующейся 
на производстве оригинальных минеральных 
покрытий. Акселератор фокусируется на под-
держке развития Индустрии 4.0, технологий 
в сельском хозяйстве, производства сельско-
хозяйственной техники, применении больших 
данных, интернете вещей в промышленности и 
инновациях в энергетике. 

В современных условиях дополнитель-
ным стимулом для развития технологических 
стартапов может выступать взаимодействие 
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предпринимателей с организациями оборонно-
промышленного комплекса (ОПК). Передовые 
технологии часто концентрируются именно в 
ОПК, после чего они переходят в гражданские 
отрасли экономики, как это происходило с GPS, 
интернетом и сенсорами [20]. Тем не менее, 
история знает и противоположные ситуации, 
когда ключевые изобретения создавались част-
ными лицами без изначальной привязки к ОПК. 
В качестве примеров приведем изобретение 
радио А. С. Поповым, лампочки Т.А. Эдисоном, 
телефона А. Г. Беллом. 

В условиях специальной военной операции 
частная инициатива также играет важную роль. 
Так, волонтеры создают устройства подавления 
вражеских БПЛА, FPV-дроны и БПЛА-развед-
чики, другие аппараты. С учетом полученного 
опыта государственно-частного сотрудничества 
в данной сфере имеется потенциал для расши-
рения предпринимательской активности в обо-
ронно-промышленном комплексе. Так, в России 
доля частного сектора в ОПК на начало 2022 г. 
составила 3%, в то время как в Евросоюзе – 20%, 
а в США – 36% [21]. 

Следует отметить, что многие техноло-
гические инновации, востребованные в ОПК, 
создаются в основном в частном секторе, напри-
мер, технологии искусственного интеллекта. В 
сентябре 2023 г. на форуме «ИТОПК-2023» была 
презентована разработанная оборонным пред-
приятием АО «НПП Исток» им. А. И. Шокина 
платформа «Цифровое производство», которая на 
основе нейросетей выстроила цепочку процессов 
от создания модели изделия до ее отгрузки за-
казчику. Партнерство оборонных предприятий 
с частными компаниями осуществляется как в 
традиционных форматах (кластеры, технопарки, 
особые экономические зоны), так и на цифровых 
платформах. Так, холдинг «Росэлектроника», 
входящий в ГК «Ростех», запустил цифровую 
платформу, к которой подключены частные тех-
нологические компании, принимающие заявки 
на производство промышленной продукции, тем
самым Росэлектроника, выстраивая партнерскую 
цепочку, диверсифицирует свое производство 
и снижает издержки [22]. Таким образом, частный 
сектор сможет создавать новые идеи и проекты 
для оборонно-промышленного комплекса, а так-
же тестировать изготовленные образцы и откры-
вать для себя новые направления деятельности.

Тем не менее, несмотря на рост государ-
ственно-частного сотрудничества в отдельных 
отраслях, особенно в оборонно-промышленном 

комплексе, в целом наблюдается сокращение 
заказов государства на научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы [16]. 
Поэтому необходимо обеспечить достижение 
технологического суверенитета через частный 
сектор. В число используемых представителями 
крупного бизнеса инструментов по внедрению 
технологий Индустрии 4.0 входят корпоратив-
ные стартап-студии, в которых «выращивают-
ся» технологические компании для решения 
проблем. Однако такой формат не могут себе 
позволить промышленные предприятия малого 
и среднего предпринимательства, для которых 
требуется разработать менее затратные подходы 
по внедрению технологий Индустрии 4.0. 

Возможным решением является привле-
чение промышленных объединений малого и 
среднего бизнеса, таких как «Опора России», 
«Деловая Россия» и Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации, к сотрудничеству 
с высшими учебными заведениями для решения 
задач по цифровизации, разработке технологий, 
оборудования, комплектующих и привлечению 
квалифицированных кадров. 

Инструментом в данном случае выступают 
стартап-студии, создаваемые при участии выс-
ших учебных заведений и отраслевых комите-
тов предпринимательских объединений. Цель 
данной инициативы состоит в формировании и 
развитии технологических предпринимателей 
в сфере промышленных технологий и обору-
дования. Например, в Ростовском областном 
отделении «Опоры России» функционируют 
комитеты, объединяющие представителей ме-
бельного производства, агропромышленности 
и строительства. Высшие учебные заведения 
предоставляют учебную инфраструктуру, в 
которой обеспечивается интеграция теоретиче-
ских знаний с практическими аспектами пред-
принимательства, в свою очередь, отраслевые 
комитеты бизнес-объединений формулируют 
потребности и оказывают экспертную, имуще-
ственную и финансовую поддержку. Данное 
партнерство создаст благоприятную среду для 
обмена знаниями, опытом и ресурсами, спо-
собствуя эффективному развитию стартапов 
и обеспечивая более устойчивую интеграцию 
учебных программ с требованиями реального 
бизнеса в области технологий Индустрии 4.0.

В табл. 2 продемонстрированы типы стар-
тап-студий промышленного технологического 
предпринимательства, в основу создания кото-
рых заложен модельный подход. 
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Таким образом, стартап-студии учебных 
заведений и предпринимательских сообществ 
способствуют развитию отраслевых экоси-
стем, объединяя образование, науку, бизнес и 
государственные структуры в целях совмест-
ного развития. За счет узкой специализации и 
фокусирования на отраслевых потребностях 
такие стартапы способны создавать инновации, 
специализированные именно для этой сферы, 
что может обеспечить им конкурентное пре-
имущество на рынке. Такие студии строятся на 
основе прочного знания конкретной отрасли, ее 
особенностей, трендов и потребностей. 

Результаты

В процессе исследования выявлены сле-
дующие проблемы: отсутствие отечественных 
технологий и компонентов; низкий уровень 
цифровизации в промышленности; дефицит 
высококвалифицированных кадров, что вызы-
вает острую конкуренцию за их привлечение; 

слабое развитие систем гарантийного ремонта 
и сервисного обслуживания, а также отсутствие 
производства в стране ряда необходимых ком-
плектующих и оборудования.

Для решения рассмотренных проблем 
предлагается использовать инструмент стар-
тап-студий, которые успешно доказали свою 
эффективность как в США, так и в россий-
ских корпорациях. Развитие технологических 
стартапов, создаваемых в стартап-студиях при 
участии высших учебных заведений и бизнес-
объединений на основе модельного подхода, 
может способствовать устр анению указанных 
проблем.
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Аннотация. Введение. Разработка методических вопросов оптимизации деятельности 
горно-металлургических компаний и сбыта металлов платиновой группы является высо-
коактуальной в условиях современной конъюнктуры рынка в связи с санкционными огра-
ничениями и разрывом международных экономических связей. Теоретический анализ. 
Сформулирована концепция оптимизационной модели, определены основные цели для 
сбытового блока горно-металлургической компании, обоснован сбалансированный подход 
помесячного планирования, предполагающий разделение объема продаж на две части: по 
долгосрочным контрактам и на спотовом рынке, разработаны этапы построения оптими-
зационной модели сбыта. Эмпирический анализ. Представлена оптимизационная модель 
для расчета объемов реализации платины, палладия и родия в течение двух месяцев для 
получения максимальной операционной прибыли. Модель основана на регрессионном 
моделировании цен на металлы платиновой группы, модели расходов, построенной на от-
крытых данных российской горно-металлургической компании. Результаты. Апробация 
методики позволила обосновать объемы реализации металлов платиновой группы в двух 
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Abstract. Introduction. The development of methodological issues of optimizing the activities of mining and metallurgical companies and 
the sale of platinum group metals are highly relevant in the current market conditions due to sanctions restrictions and the severance of 
international economic ties. Theoretical analysis. The concept of an optimization model is formulated, the main goals for the sales unit of a 
mining and metallurgical company are determined, a balanced approach to monthly planning is justifi ed, which involves dividing the sales 
volume into two parts: under long-term contracts and on the spot market, and the stages of constructing an optimization sales model are 
developed. Empirical analysis. An optimization model is presented for calculating sales volumes of platinum, palladium and rhodium within 
two months to obtain maximum operating profi t. The model is based on regression modeling of prices for platinum group metals, a cost model 
built on open data from a Russian mining and metallurgical company. Results. Approbation of the methodology made it possible to justify 
the sales volumes of platinum group metals in two forecast periods depending on the price environment, which provide the opportunity to 
increase the total profi t of the company under given restrictions.
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Введение

Текущая ситуация в экономике и ограни-
чительная политика недружественных стран в 
отношении российского бизнеса стимулируют 
перестройку и оптимизацию деятельности гор-
но-металлургических компаний, в том числе в 
части такого ключевого бизнес-процесса, как 
сбыт [1]. Горно-металлургические компании 
рассматривают бизнес-процесс сбыта как одну 
из важнейших сфер своей деятельности, в рам-
ках которой создается значимая часть прибыли 
и стоимости компании. Более того, успешное 
функционирование горно-металлургической 
компании, помимо собственных коммерческих 
целей, позволяет решить в том числе ряд задач 
по обеспечению ресурсного суверенитета, про-
мышленного развития страны [2, 3]. 

Российские горно-металлургические ком-
пании, занимающиеся добычей металлов пла-
тиновой группы, столкнулись с рядом трудно-
стей в связи с санкционными ограничениями 
[4]. Особенно болезненно произошел разрыв 
сложившихся за долгие годы международных 
экономических связей, в том числе с биржами 
металлов и финансовыми институтами. Из-за 
лишения Лондонской ассоциацией участников 
рынка драгоценных металлов в апреле 2022 г. 
всех российских аффинажных предприятий ста-
туса Good Delivery металлы платиновой группы 
потеряли абсолютный базис ликвидности, к ко-
торым относятся основные западные биржи [5]. 

Актуальность исследования обусловлена 
потерей российскими горно-металлургическим 
компаниями существенной части рынка, про-
изошедшей из-за увеличения рыночной доли 
производителей из Африки, а также снижения 
цен относительно рынка вследствие дисконтов, 
что требует от бизнеса повышения эффективно-
сти инвестиционной, операционной, в том числе 
сбытовой деятельности.

В настоящее время ввиду отсутствующих 
возможностей хеджирования ценовых рисков 
практика продаж металлов платиновой группы 
в горно-металлургических компаниях сложи-
лась таким образом, что основная реализация 
происходит в те моменты и по тем спотовым 
ценам, которые покупатель, стремясь приобре-
сти металлы в периоды благоприятной ценовой 
конъюнктуры, определил исходя из собственных 
расчетов наиболее привлекательными [6]. В 
такие моменты из-за невозможности прогно-
зирования следующего «окна возможностей» 
горно-металлургические компании стремятся 
обеспечить максимальную реализацию всего 
доступного производства. Подобный подход к 
сбыту в горно-металлургических компаниях 
можно было объяснить стремлением как можно 
скорее реализовать накопленные в период остро-
го кризиса 2022 г. сверхнормативные запасы. 
Однако по мере переориентации на другие рын-
ки, реализации большей части накопившихся 
запасов, а также перестройки логистических и 
финансовых каналов такая практика перестала 
обеспечивать оптимальность сбыта. Очевидно, 
что компании теряют возможность сбалансиро-
ванной реализации в периоды благоприятной це-
новой конъюнктуры [7]. Более того, осуществляя 
реализацию, компании формируют доминирова-
ние покупателя на рынке металлов платиновой 
группы, что усиливает волатильность цен и не-
предсказуемость поведения участников на нем.

Теоретический анализ

Вопросы прогнозирования и оптимизации 
объемов продаж металлов многие годы подни-
маются в работах отечественных и зарубежных 
ученых. Многими авторами отмечено эффектив-
ное использование различных количественных 
методов (множественный регрессионный анализ, 
оптимизационное моделирование, линейное 
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программирование) при прогнозировании цен 
и объемов продаж металлов [8–10]. Некоторые 
авторы сконцентрировались на оптимизации 
объемов производства. Так, М. Симон, рас-
сматривая отрасль цветной металлургии, от-
мечает сложность планирования производства 
и сбыта мультикомпонентных месторождений 
[11]. Автор сконцентрировался на оптимизации 
объемов производства и разработал подход для 
оперативного планирования производства цвет-
ных металлов на примере крупного европейского 
производителя цветных металлов.

П. Аффербах сконцентрировал свое ис-
следование на так называемых второстепенных 
металлах (селен, металлы платиновой группы 
и др.) – побочных продуктах, извлекаемых по-
путно при добыче цветных металлов [12]. Автор 
высказывает озабоченность тем, что первичные 
продукты по-прежнему определяют производ-
ственные решения горно-металлургических 
компаний в первую очередь. Результаты иссле-
дования показывают, что нынешние рыночные 
условия для второстепенных металлов предпо-
лагают необходимость их включения в модели 
планирования производства и сбыта.

В связи с растущей значимостью и промыш-
ленной применимостью металлов платиновой 
группы ряд авторов исследуют факторы, опре-
деляющие объемы первичного производства и 
формирующие динамику цен на металлы. На 
основе выявленных зависимостей авторы пред-
лагают практические решения для компаний 
по повышению эффективности сбыта [13]. Ис-
следуя горно-металлургический сектор Южной 
Африки, М. Инхам в своей работе с помощью 
байесовского анализа точек изменения (BCP), 
алгоритма динамического программирования 
(DP) и непараметрического анализа множествен-
ных точек изменения (MCP) проанализировал 
изменения объемов производства и продаж раз-
личных металлов, в том числе металлов платино-
вой группы, за период с 2003 по 2016 г. [14]. Он 
определил, что случаи падения производства 
в стране были вызваны преимущественно за-
бастовками рабочих и ростом себестоимости 
добычи, в то время как на объем продаж по-
влияли изменения обменного курса и стоимо-
сти металлов в рандах. Отсюда вывод – важно 
учитывать социально-экономическую среду, 
в которой работает горнодобывающий сектор.

Сфокусировавшись на металлургическом 
секторе Индонезии, Т. Х. Симатупанг и Й. Су-
нитиёсо отмечают обострившуюся конкуренцию 
на рынках металлов со стороны многочисленных 
зарубежных производителей [15]. По мнению 

авторов, такая динамичная ситуация требует 
агрессивной стратегии продаж для обеспечения 
доминирования на рынке, особенно учитывая, 
какую высокую роль в укреплении националь-
ной экономической независимости и поддержке 
жизненно важных инфраструктурных проектов 
Индонезии играют национальные горно-метал-
лургические компании. В таких условиях авторы 
разработали четыре сценария, которые предпола-
гают определенный набор стратегий и действий 
для максимизации прибыли при изменении 
рыночной конъюнктуры на семилетний период.

Очевиден высокий потенциал исследования 
проблем оптимизации сбыта металлов платино-
вой группы, поскольку ключевая доля на рынке и 
ресурсный потенциал России, а также редкость и 
промышленная значимость металлов раскрыты 
недостаточно [16]. По результатам обзора лите-
ратуры и с учетом авторских наработок для сбы-
тового блока горно-металлургической компании 
выделены следующие основные цели:

− осуществить реализацию 100% объема 
добываемых металлов;

− обеспечить регулярное, прогнозируемое 
поступление выручки от продаж для покрытия 
затрат компании;

− максимизировать средневзвешенную цену 
реализации и прибыль компании.

Для достижения поставленных целей в на-
стоящем исследовании сформулирован и обо-
снован сбалансированный подход помесячного 
планирования, предполагающий разделение 
объема продаж на две части:

1) объем продаж металлов платиновой 
группы (платины, палладия и родия) по долго-
срочным контрактам. Как правило, он составляет 
70–80% месячного объема продаж и обеспечива-
ет предсказуемость и регулярность поступления 
выручки;

2) оставшиеся 20–30% объема продаж ре-
ализуются на спотовом рынке и по решению 
продуктового менеджера могут использоваться 
для продажи в периоды благоприятной ценовой 
конъюнктуры или направляться в тактический 
запас в моменты неблагоприятной конъюнктуры 
для продажи в следующем периоде.

Для работы модели необходимо выполнить 
аналитические процедуры, представленные на 
рисунке.

На первом шаге следует проводить фактор-
ный анализ на рынках рассматриваемых метал-
лов, в том числе с учетом регионального аспекта, 
а также осуществлять анализ исторической 
ценовой динамики, проводить сравнение спото-
вых и фьючерсных цен, выявлять контанго или 
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бэквордацию на рынках. В процессе применения 
оптимизационной модели сбыта важно регуляр-
но сопоставлять и дополнять и регрессионные 
модели цен на металлы с актуальной рыночной 
статистикой [17]. 

На втором этапе горно-металлургической 
компании следует использовать данные о рас-
ходах в разрезе выпускаемой продукции. По-
скольку такая информация зачастую не публи-
куется российскими горно-металлургическими 
компаниями, в рамках нашего исследования ис-
пользуются данные о расходах по всей компании.

На третьем этапе в качестве неизменяемых 
параметров модели определены следующие по-
казатели: выручка от продажи прочих металлов 
(кроме платины, палладия и родия), прогнозный 
объем производства на два месяца по платине, 
палладию и родию.

Продолжительность оптимизационного 
моделирования на третьем этапе ограничена 
двумя месяцами, в течение которых должен 
быть реализован заданный объем продаж. Бо-
лее длительный период (три и более месяцев) 
в исследовании не рассматривается, поскольку 

Этапы построения оптимизационной модели сбыта
Figure. Sales optimization modelling steps
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в случае несоответствия прогнозных значений 
рыночной ценовой динамике управление объ-
емом на длительном интервале может привести 
к формированию больших запасов и высокому 
риску потерь.

На четвертом этапе в качестве критерия 
оптимизации выбрана операционная прибыль. 
Исходя из целей оптимизации, может быть вы-
бран другой критерий. На пятом этапе предпо-
лагается использовать в качестве ограничений 
минимальное значение прибыли в каждом пе-
риоде, а также минимальную долю объема про-
изводства, которая должна быть реализована 
(быть не меньше доли продаж по долгосрочным 
контрактам). 

Далее, для двух месяцев определяется опти-
мальная доля продаж в первом и втором месяце 
с учетом заданного критерия и ограничений 
модели. Очевидно, если прогнозируется рост 
цен, то объем продаж в первом из двух месяцев 
должен быть минимальным, во втором – мак-
симальным. При обратной ценовой динамике 
максимальный объем продаж, а также вовле-
чение оборотного запаса следует планировать 
в первом месяце. Для определения оптимума 
в исследовании применяется инструмент Excel 
Поиск решения (поиск оптимального решения 
следует осуществлять методом обобщенного 
приведенного градиента) [18].

После расчета оптимальных пропорций про-
даж моделируются показатели выручки, расхо-
дов и прибыли по каждому металлу платиновой 
группы с помощью метода Монте-Карло для 
определения возможных колебаний будущей 
прибыли за два месяца [18]. Для реализации 
метода Монте-Карло обосновываются довери-
тельные интервалы колебаний цен на каждый 
из металлов, в пределах которых имитируются 
10 000 опытов и рассчитываются значения для 
первого и второго месяца, затем суммарные зна-
чения. На заключительных этапах осуществля-
ются финальные расчеты и дополнения модели. 

По итогам теоретического описания шагов 
оптимизационного моделирования сбыта ме-
таллов платиновой группы следует перейти к 
практической части исследования, включающей 
реализацию модели, поэтапному обоснованию 
выбранных параметров и выполнению соответ-
ствующих расчетов.

Эмпирический анализ

В рамках практической части исследования 
осуществляется оптимизационное моделирова-
ние сбыта на примере российской горно-метал-

лургической компании ПАО «ГМК «Норильский 
никель», специализирующейся на добыче мед-
но-никелевых руд и извлечении из них попутно 
содержащихся металлов платиновой группы [19]. 
На компанию приходится 99% всего российского 
первичного производства металлов платиновой 
группы [20].

Актуальность вопросов оптимизации де-
ятельности подтверждается статистическими 
данными первичного производства за последние 
30 лет, в соответствии с которыми рыночная 
доля компании на рынках платины, палладия и 
родия снижается. В табл. 1 приведена динамика 
предложения платины основными странами-
производителями, рассчитан среднегодовой 
темп роста (CAGR).

Таблица 1 / Table 1
 Предложение первичной платины, %

Primary platinum supply, %

Регион (Страна) 1992 2002 2012 2022 CAGR

Южная Африка 71,99 74,54 72,45 71,70 1,23

Россия 19,63 16,42 14,12 10,85 −0,74

Северная 
Америка 5,24 6,53 5,55 4,81 0,96

Зимбабве – – 5,94 8,82 6,98

Другие 3,14 2,51 1,94 3,82 1,90

Итого 100 100 100 100 1,24

Рассчитано по: [21] / Calculated to: [21].

Расчеты показывают, что доля России на 
рынке первичной платины снижается почти 
в два раза, при этом объем предложения пла-
тины российских производителей снижается 
со средним темпом -0,74% в год, в то время 
как объем предложения зарубежных произво-
дителей растет с темпом от 1,23 до 6,98%. Ме-
сторождение в районе Грейт-Дайк в Зимбабве 
обладает вторыми в мире объемами запасов 
платины (после ЮАР) и палладия (после Рос-
сии) [20]. Разработкой месторождений в стране 
занимаются Anglo American Platinum и Impala 
Platinum Holdings через дочернюю компанию 
Zimplats. Ввиду достаточно продолжительной 
политико-правовой нестабильности в стране 
добыча на месторождении началась относи-
тельно недавно – менее 20 лет назад. Однако 
объем производимых металлов платиновой 
группы в стране в ближайшие годы при благо-
приятной ценовой конъюнктуре может выйти 
на уровень, способный оказывать значительное 
влияние на соотношение спроса и предложения 
металлов в мире.
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В табл. 2 приведены данные по палладию.
Таблица 2 / Table 2

 Предложение первичного палладия, %
Primary palladium supply, %

Регион 
(Страна) 1992 2002 2012 2022 CAGR

Южная 
Африка 32,47 41,14 35,87 36,09 1,99

Россия 54,12 36,76 43,92 41,22 0,71

Северная 
Америка 11,60 18,86 13,74 12,89 1,99

Зимбабве – – 4,00 6,48 7,22

Другие 1,80 3,24 2,46 3,31 3,71

Итого 100 100 100 100 1,63

Рассчитано по: [21] / Calculated to: [21].

Ситуация на рынке первичного палладия 
несколько лучше, т. е. изменение рыночной доли 
с 54,12% в 1992 г. до 41,22% в 2022 г. менее су-
щественно. Стоит отметить, что рост предложе-
ния российских производителей положителен, 
хотя и отстает от среднемирового уровня.

В табл. 3 представлено изменение доли в 
структуре предложения родия, а также рассчитан 
совокупный годовой темп роста предложения 
металла.

Таблица 3 / Table 3
 Предложение первичного родия, %

Primary rhodium supply, %

Регион 
(Страна) 1992 2002 2012 2022 CAGR

Южная 
Африка 73,54 79,67 79,81 82,01 2,42

Россия 21,16 14,63 12,45 8,35 −1,07

Северная 
Америка 5,03 4,07 3,46 2,59 −0,18

Зимбабве – – 3,87 6,19 4,38

Другие 0,26 1,63 0,41 0,86 6,15

Итого 100 100 100 100 2,05

Рассчитано по: [21] / Calculated to: [21].

По родию, как и по платине, выявлено дра-
матичное снижение доли России в структуре 
первичного предложения металла – с 21,16% 
в 1992 г. до 8,35% в 2022 г. Объем предложе-
ния родия снижается в среднем более чем на 
процент в год, в то время как общемировой 
рост объема первичного предложения состав-
ляет 2,05%.

Причины такой негативной для россий-
ских производителей динамики кроются в 
недостаточной эффективности принимаемых 
стратегических и тактических решений в части 
инвестиционных программ по расширению 
производственных мощностей, распределе-
нию прибыли, что приводит к более низким 
темпам роста выручки относительно конку-
рентов отрасли [22]. Здесь также важно отме-
тить отличительную особенность российских 
месторождений от южноафриканских, кото-
рая затрудняет увеличение добычи металлов 
платиновой группы. Дело в том, что в России 
металлы платиновой группы добываются с 
никелем и медью попутно, в этой связи невоз-
можно увеличить производство драгоценных 
металлов (платина, палладий, родий и др.) без 
увеличения производства цветных металлов 
(никель, медь, кобальт).

С учетом вышеизложенного, а также 
текущей экономической ситуации именно 
тактические решения, касающиеся стратегии 
сбыта, способны повысить маржинальность 
продаж, обеспечить инициативы по развитию 
горно-металлургической компании и будущее 
увеличение объема продаж.

Переходя далее к расчетам по модели, сле-
дует в первую очередь обосновать прогнозную 
динамику цен на исследуемые металлы пла-
тиновой группы. В горно-металлур гических 
компаниях прогнозные модели цен строятся 
специалистами маркетингово-аналитической 
группы и могут быть использованы в опти-
мизационном моделировании для внутрикор-
поративных задач. Некоторые фабрикаторы, 
потребители, международные консалтинговые 
агентства, научно-исследовательские орга-
низации и другие участники рынка металлов 
платиновой группы открыто публикуют свои 
прогнозы цен, которыми можно воспользо-
ваться. Данное исследование базируется на 
собственных регрессионных моделях по пла-
тине и палладию, опубликованных в статье 
«Факторный анализ рынка металлов плати-
новой группы и моделирование направлений 
его развития». Что касается цены на родий, 
в исследовании используется прогноз цены 
на 2023 г., ежегодно публикуемый Heraeus 
Precious Metals [23].

Результаты показали, что факторы, опреде-
ляющие динамику цен, таковы: по платине – это 
спрос со стороны автомобильной промышлен-
ности, вторичное предложение из ювелирной 
отрасли и производство в Северной Америке; 
по палладию – вторичное предложение со сто-
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роны автомобильной промышленности, спрос 
со стороны стоматологической отрасли, спрос 
для электроники, предложение Южной Африки 
и предложение других стран.

Регрессионная модель цены на платину 
имеет вид

,

где X1 – спрос автомобильной промышленности, 
тыс. Toz; X2 – вторичное предложение из юве-
лирной отрасли, тыс. Toz; X3 – производство в 
Северной Америке, тыс. Toz.

Регрессионная модель цены на палладий 
имеет вид

,

где  X1 – вторичное предложение автомобильной 
промышленности, тыс. Toz; X2  – спрос со сторо-
ны автомобильной промышленности, тыс. Toz.

Таким образом, в рамках моделирования 
будет выполнен расчет оптимальных объемов 
реализации в течение двух месяцев исходя из 
предположений о ценах на металлы платиновой 
группы, представленных в табл. 4.

Таблица 4 / Table 4
 Прогнозные показатели цен на металлы 

платиновой группы, $/Toz
Forecast platinum group metals prices, $/Toz

Металл Прогноз 
на первый месяц

Прогноз 
на второй месяц

Палладий 1600 1550 

Платина 920 925 

Родий 12 250 12 250 

Рассчитано по: [23–25] / Calculated to: [23–25].

Модель совокупных расходов построена по 
данным публичной консолидированной отчет-
ности и имеет следующий вид:

TC = 1999 + 0,2025 × TR,
где TR – совокупная выручка от продажи ме-
таллов [26].

Постоянные среднемесячные расходы ком-
пании составляют 167 млн долл. США, удельные 
расходы на единицу выручки равны 0,2025 долл. 
США.

К неизменяемым параметрам модели от-
носятся показатели выручки от продаж никеля, 
меди и прочих металлов. Эти параметры опреде-
лены на основе линейного тренда по открытым 
историческим данным компании и представлены 
в табл. 5.

Таблица 5 / Table 5
Прогнозные показатели неизменяемых 

параметров модели (выручка), млн долл. США
Forecast indicators of unchanged model parameters 

(revenue), mln USD

Параметр Прогноз на 
первый месяц

Прогноз на 
второй месяц

Никель 283 288

Медь 287 290

Прочие металлы 99 100

Итого выручка от 
продажи металлов 668 678

Рассчитано по: [27] / Calculated to: [27].

В исследовании допускается, что по метал-
лам, не входящим в периметр оптимизационного 
моделирования (никель, медь, кобальт и пр.), 
осуществляется реализация исходя из 100% про-
изводства по среднемировым ценам. 

В число неизменяемых параметров модели 
также входит месячный объем производства 
исследуемых металлов платиновой группы. Для 
целей моделирования использованы средне-
арифметические объемы производства платины, 
палладия и родия с учетом допустимого двухпро-
центного колебания ритмичности ежемесячного 
производства (табл. 6) [28].

Таблица 6 / Table 6
 Прогнозные показатели неизменяемых 

параметров модели (объем производства), тыс. Toz
Forecast indicators of unchanged model parameters 

(production volume), th.Toz

Металл Прогноз 
в первый месяц

Прогноз 
во второй месяц

Палладий 232,5 235,0 

Платина 54,3 55,0

Родий 4,7 5,0

Рассчитано по: [27] / Calculated to: [27].

В качестве критерия оптимизации выбрана 
операционная прибыль, ее среднее значение 
при отсутствии оптимизации и реализации 
всего объема производства без учета ценовой 
динамики будет за два месяца равно 1503 млн 
долл. США.

Ограничения по пропорциям объема произ-
водства приняты следующие: 

− объем реализации платины в первом пери-
оде может быть равен, но не должен превышать 
120% от объема производства, а также может 
быть равен, но не должен быть меньше 80% от 
объема производства;
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− объем реализации палладия в первом пери-
оде может быть равен, но не должен превышать 
130% от объема производства, а также может 
быть равен, но не должен быть меньше 70% от 
объема производства;

− объем реализации родия в первом периоде 
может быть равен, но не должен превышать 115% 
от объема производства, а также может быть 
равен, но не должен быть меньше 85% от объема 
производства.

Обеспечив полноту неизменяемых параме-
тров оптимизационной модели, на следующем 
этапе моделирования на основе ежемесячных 
данных о средних, максимальных и минимальных 
ценах на платину, палладий и родий за последние 
десять лет был рассчитан доверительный интервал 
для каждого металла. Полученные максимальные 
и минимальные колебания цен в каждом периоде, 
в пределах которых будет использован имитацион-
ный метод Монте Карло, представлены в табл. 7.

Таблица 7 / Table 7
 Доверительный интервал колебаний цен на металлы платиновой группы, $/Toz

Price fl uctuation confi dence interval for platinum group metals, $/Toz

Металл
Прогноз колебаний цены в первый месяц Прогноз колебаний цены во второй месяц 

Минимум (α 0,05) Максимум (α 0,05) Минимум (α 0,05) Максимум (α 0,05)

Палладий 1215 1785 1350 1750

Платина 843 997 842 1008

Родий 10 650 13 850 10 500 14 000

Для запуска имитационного планирования 
сделаем предположения об объемах реализации в 
первом и втором периоде исходя из прогнозируе-

мой динамики цен на металлы платиновой груп-
пы. В табл. 8 представлены данные о доле продаж 
и рассчитанных исходя из этих долей объемах.

                                                                                                                                          Таблица 8 / Table 8
 Доли и объемы реализации металлов платиновой группы

Platinum group metals sales shares and volumes 

Металл
Прогноз в первый месяц Прогноз во второй месяц

Доля, % Объем, тыс. Toz Доля, % Объем, тыс. Toz

Палладий 107 248,8 93 218,7

Платина 93 50,5 107 58,8

Родий 100 4,7 100 5,0

          Рассчитано по: [27] / Calculated to: [27].

После того как все входные параметры 
модели рассчитаны и обоснованы, следует 
переходить к имитации методом Монте Карло 

десяти тысячи различных сценариев. Имитаци-
онная матрица первого месяца представлена в 
табл. 9.

Таблица 9 / Table 9
 Имитационная матрица первого месяца прогноза

Simulation matrix of fi rst month forecast

№
Имитация цены, $/Toz Выручка от продаж металлов, млн долл. США Операционные 

расходы, 
млн долл. США

Операционная 
прибыль, 

млн долл. СШАPd Pt Rh Pd Pt Rh Всего (включая 
цветные металлы)

1 1631 908 11 031 405,8 45,8 51,7 1172 404 768

2 1682 860 10 692 418,4 43,4 50,1 1180 405 775

3 1432 982 12 263 356,2 49,5 57,5 1132 396 736

… … … … … … … … … …

10000 1427 846 12 653 355,0 42,7 59,3 1125 394 731
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По результатам имитации первого меся-
ца реализации получены следующие веро-
ятностные характеристики: максимальная 
операционная прибыль равна 810 млн долл. 
США, минимальная – 722 млн долл., а ее 
среднеарифметическое и медианное значение 
равны 766 млн долл. Стандартное отклонение 

составило 21%, коэффициент вариации равен 
0,03. Таким образом, доверительный интервал 
по прибыли (с вероятностью 95%) составил 
42 млн долл. США , прибыль под риском 
равна 5,49%.

Имитационная матрица второго месяца 
представлена в табл. 10.

Таблица 10 / Table 10
 Имитационная матрица второго месяца прогноза

Simulation matrix of second month forecast

№
Имитация цены, $/Toz Выручка от продаж металлов, млн долл. США Операционные 

расходы, 
млн долл. США

Операционная 
прибыль,

млн долл. США Pd Pt Rh Pd Pt Rh Всего (включая 
цветные металлы)

1 1 525 984 10 834 333,5 57,9 54,2 1 124 394 730

2 1 661 965 12 715 363,3 56,7 63,5 1 162 402 760

3 1 468 956 12 859 321,1 56,2 64,3 1 120 393 726

… … … … … … … … … …

10000 1 436 902 13 688 314,1 53,0 68,4 1 114 392 722

По результатам имитации второго месяца 
реализации получены следующие четы вероят-
ностных характеристик: 

– максимальная операционная прибыль – 
781 млн долл. США;

– минимальная операционная прибыль – 
692 млн долл. США;

– среднеарифметическое значение прибыли 
– 737 млн долл. США;

– медианное значение прибыли – 736 млн 
долл. США;

– стандартное отклонение – 21%;
– коэффициент вариации – 0,03. 
Таким образом, доверительный интервал по 

прибыли (с вероятностью 95%) составил 41 млн 
долл. США, прибыль под риском равна 5,51%.

На основании консолидирующей суммарной 
матрицы рассчитаны следующие вероятност-
ные характеристики модели за два прогнозных 
периода: 

– максимальная операционная прибыль – 
1587 млн долл. США;

– минимальная операционная прибыль – 
1423 млн долл. США;

– среднеарифметическое значение прибыли 
– 1503 млн долл. США;

– медианное значение прибыли – 1503 млн 
долл. США;

– стандартное отклонение – 30%;
– коэффициент вариации – 0,02. 
В результате доверительный интервал 

по прибыли (с вероятностью 95%) составил 
58 млн долл. США, прибыль под риском равна 
3,88%.

На следующем этапе с помощью инстру-
мента Excel Поиск решения методом ОПГ рас-
считаем оптимальную долю продаж платины, 
палладия и родия в первом и втором месяце. 
Результаты полученных расчетов приведены 
в табл. 11.

                                                                                                                                     Таблица 11 / Table 11
Результаты оптимизационного моделирования

Optimization modeling results

Параметр Первый месяц Второй месяц Сумма

Доля реализации палладия, % 108,2 91,8 200,0

Доля реализации платины, % 91,4 108,6 200,0

Доля реализации родия, % 105,5 94,5 200,0

Операционная прибыль, млн долл. США 773 732 1505
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По итогам моделирования было выявлено, 
что предположение о реализации платины в 
первом месяце оказалось близко к оптимально-
му: исходная доля составила 93%, в то время как 
рассчитанная доля, необходимая для максими-
зации прибыли, оказалась на уровне 91,4%. Что 
касается предположения о реализации палладия, 
исходная доля реализации была определена как 
107,0%, однако оптимальное расчетное значение 
составило 108,3%. Объем реализации родия в 
первом месяце скорректировался более суще-
ственно: если исходное значение составляло 
100,0% производства, то его оптимальное зна-
чение было рассчитано как 105,5%. По итогам 
оптимизации получены следующие вероятност-
ные характеристики за два прогнозных периода: 

– максимальная операционная прибыль 
равна 1583 млн долл. США, что на 5 млн долл. 
меньше показателя до оптимизации;

– минимальная операционная прибыль 
увеличилась на 2 млн долл. США и составила 
1425 млн долл.;

– среднеарифметическое значение прибыли 
и ее медианное значение составило 1505 млн 
долл. США, что на 2 млн долл. больше показа-
телей до оптимизации.

В результате доверительный интервал по 
прибыли (с вероятностью 95%) увеличился на 
1 млн долл. и составил 59 млн долл. США, при-
быль под риском (VaR) равна 3,92%.

Результаты

В исследовании теоретически описана и 
по этапно реализована оптимизационная модель 
для расчета объемов реализации платины, пал-
ладия и родия в течение двух месяцев для полу-
чения максимальной операционной прибыли. 
Модель основана на регрессионном моделирова-
нии цен на металлы платиновой группы, модели 
расходов, построенной на открытых данных рос-
сийской горно-металлургической компании. Для 
модели обоснованы прогнозные неизменяемые 
параметры и ее ограничения, обеспечивающие 
приемлемый уровень риск-аппетита. 

В результате апробации методики удалось 
рассчитать доли реализации металлов платино-
вой группы в двух прогнозных периодах, кото-
рые позволили увеличить суммарную прибыль 
компании приблизительно на 2 млн долл. США. 
Также стоит отметить практическую значимость 
исследования для решения тактических задач 
сбытовых подразделений горно-металлургиче-
ских компаний. 

Методика бизнес-планирования сбыта 
металлов платиновой группы должна быть на-
правлена на достижение целей горно-металлур-
гических компаний по максимизации прибыли 
от продаж, в том числе за счет оптимизационной 
модели, которая позволяет определить объемы 
реализации продукции в натуральном выраже-
нии с учетом производственного плана компа-
нии, прогноза цен на металлы, фундаментальных 
факторов развития рынка и действующих меха-
низмов его функционирования.
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Аннотация. Введение. В работе рассматривается туристско-рекреационный потенциал Мурманской области, являющейся жемчужи-
ной арктического туризма. Теоретический анализ. В ходе теоретического анализа установлено, что в экономике Мурманской области 
действует туристский мультипликатор, способствующий развитию туристской отрасли региона. Акселерационный эффект в отрасли при 
этом наблюдается за счет внедрения цифровых технологий. Эмпирический анализ. Анализ экономических показателей туристской от-
расли Мурманской области дал неоднозначные результаты. Динамика многих показателей является положительной, хотя и нельзя 
однозначно утверждать, что туристская отрасль является флагманской отраслью региона. Вместе с тем в области идет активное при-
менение достижений цифровизации, хотя и недостаточное. В качестве инструментов продвижения региональные объекты туристской 
индустрии используют виртуальные экскурсии. Однако популяризации Мурманской области будут способствовать и другие механизмы 
цифровизации, в частности, проведение экскурсий посредством прямых трансляций для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, производство игр с ландшафтами Кольского полуострова, создание приложения со встроенной навигационной функцией по за-
ранее проложенному маршруту, а в перспективе построение персональных маршрутов самодеятельными туристами самостоятельно с 
помощью данного приложения. Результаты. Предложения по внедрению цифровых технологий в деятельность средств размещения, 
использованию игр с локациями региона, наращиванию экскурсионных стримов способны привести к ускорению мультипликационно-
го эффекта в Мурманской области и увеличить туристский поток в регион.
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Abstract. Introduction. The Murmansk region is the pearl of Arctic tourism, and its tourist and recreational potential is considered in the work. 
Theoretical analysis. During the theoretical analysis, it was found that a tourist multiplier operates in the economy of the Murmansk region, 
contributing to the development of the regional tourism industry. At the same time, the acceleration eff ect in the industry is observed due to 
the introduction of digital technologies. Empirical analysis. The analysis of the tourism industry economic indicators the Murmansk region gave 
mixed results. However, the dynamics of many indicators is positive, although it cannot be unequivocally stated that the tourism industry is the 
fl agship industry of the region. At the same time, there is an active application of digitalization achievements in the region, although insuffi  cient. 
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Regional tourist industry facilities use virtual excursions as promotion tools. However, other digitalization mechanisms will also contribute to the 
popularization of the Murmansk region. In particular, they include conducting excursions through live broadcasts for people with disabilities, 
producing games with the landscapes of the Kola Peninsula, creating an application with a built-in navigation function along a pre-laid route, 
and, in the future, building personal routes by amateur tourists independently using this application. Results. Proposals for the introduction of 
digital technologies into the activities of accommodation facilities, the use of games with locations in the region, and the increase in excursion 
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Введение

Арктический туризм представляет собой 
туризм в Арктической зоне нашей страны, целью 
которого является популяризация ресурсного 
потенциала данной территории, прежде всего 
его исторической, культурной и природной со-
ставляющих. Данное понятие раскрывается в 
ГОСТ Р 59850.1-2021. В рамках представленной 
работы будет рассмотрен только один субъект 
Российской Федерации, он находится на тер-
ритории Кольского полуострова, речь идет о 
Мурманской области. Мурманскую область по 
праву можно назвать жемчужиной арктического 
туризма. В настоящее время осуществляется 
массированное освоение северных территорий 
нашей страны, и туристская активность в бога-
том рекреационными ресурсами Мурманском 
регионе – тому доказательство. Рост туристско-
го интереса к Крайнему Северу, строительство 
соответствующей инфраструктуры и развитие 
туристской навигации стали предпосылками 
для создания целой серии нормативно-правовой 
документации в сфере арктического туризма. 
Закрепив тем самым сам факт существования 
подобного нишевого продукта, есть основания 
надеться и ожидать обеспечения безопасности 
туристских маршрутов и требуемого качества к 
организации арктических путешествий.

Теоретический анализ

В конце 2023 г. был утвержден перечень 
опорных населенных пунктов в Арктической 
зоне Российской Федерации. Арктическая зона 
РФ – это одна из крупнейших особых экономи-
ческих зон в мире, где действуют специальные 
режимы административного и налогового регу-
лирования. Опорные населенные пункты станут 
базой для реализации инфраструктурных и 
экономических проектов. Их перечень состоит 

из 16 агломераций, находящихся на территории 
девяти регионов, которые относятся к Арктиче-
ской зоне РФ. В составе Мурманской агломера-
ции опорными городами стали Мурманск, Се-
вероморск, а также Кольский муниципальный 
район. Комплексный анализ территорий будет 
завершен к июлю 2024 г. Результат обследования 
должен показать важность развития не только 
промышленного производства, но и сервисной 
сферы, в частности туристской отрасли. 

Мурманская область обладает богатым по-
тенциалом, который подлежит освоению в том 
числе и в сфере туризма. К числу преимуществ 
региона можно отнести наличие богатых водных 
биологических ресурсов – основы гастрономи-
ческого туризма, базы атомного ледокольного 
флота (ледовые круизы), широкой минераль-
но-сырьевой базы (промышленный туризм по 
горно-обогатительным комбинатам, заводам, 
карьерам) и других, а обеспеченность тремя 
морскими портами, двумя аэропортами, развитой 
железнодорожной сетью свидетельствует о до-
ступности региона для туристов. Богатый ресур-
сами регион уже активно участвует в процессах 
институционализации государственно-частного 
партнерства, что имеет отношение в том числе и 
к туристской отрасли. 

В результате в сфере туризма срабатывает 
мультипликационно-акселерационный эффект. 
Автономные инвестиционные, государствен-
ные расходы на объекты туриндустрии через 
рост туристской привлекательности региона 
приводят к прямым расходам туристов, что 
оборачивается доходами туристских предпри-
ятий, которые после уплаты налогов, оплаты 
импортной продукции, использованной в про-
изводстве туристских услуг, выплаты зарплат, 
прибылей, часть которых уходит из оборота в 
виде сбережений, снова генерируют экономиче-
скую деятельность. Следовательно, туристская 
индустрия становится системой, обладающей 
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интегративными свойствами, поскольку свой-
ства этой организованной совокупности не равны 
сумме свойств каждого из ее элементов. Одним 
из таких интегративных свойств и становится 
мультипликационно-акселерационный эффект, 
ибо туристская отрасль способствует развитию 
сопряженных видов экономической деятельно-
сти, но вместе с тем и активно сама использует 
достижения других отраслей экономики. Так, 
туризм активно вбирает в себя в настоящее время 
достижения цифровизации. Цифровые техноло-
гии становятся значимым инструментом не толь-
ко в продвижении туристских продуктов, но и в 
формировании самих туристских услуг. Сегодня 

туристские услуги могут быть исключительно 
только в цифровом формате. В результате можно 
утверждать, что цифровизация и становится тем 
самым акселератором, который ускоряет муль-
типликационные процессы в туристской сфере.

Эмпирический анализ

По данным, на конец 2022 г. в Мурманской 
области функционировало 199 коллективных 
средств размещения, львиную долю которых 
составляли гостиницы (132 объекта). Проанали-
зируем показатели туристской отрасли данного 
региона (таблица).

Динамика показателей туристской отрасли Мурманской области 
в 2015–2022 гг. [1]

Table. Dynamics of the Murmansk region tourism industry indicators 
in 2015–2022 [1]

Год Туристский поток, 
тыс. чел.

Доходы от предоставляемых услуг 
коллективных средств размещения, тыс. руб.

2022 539,4 3460,5

2021 486,2 3531,1

2020 350,0 2258,1

2019 458,0 2850,6

2018 438,0 2476,7

2017 413,7 2357,0

2016 330,0 1900,9

2015 305,4 1546,1

Стоит обратить внимание на то, что оба 
показателя изменяются линейно в прямой за-
висимости. На протяжении рассматриваемого 
периода наблюдался рост обоих показателей, 
исключением стал 2020 г., что было вызвано 
пандемией COVID-19. Индустрия туризма в 
целом (туристская отрасль Мурманской обла-
сти в частности) оказалась одной из наиболее 
пострадавших сфер от угрозы распространения 
коронавирусной инфекции и введенного локда-
уна. Однако в 2021 г. отмена ограничений поло-
жительно сказалась на стабилизации индустрии 
туризма в рассматриваемом регионе. 

Примечательно, что суммарные доходы 
Мурманской области в 2022 г. были равны 
105,97 млрд руб. [2], следовательно, дохо ды 
от предоставляемых услуг коллективных 
средств размещения составили всего 0,003% 
от совокупных доходов региона. Не пытаясь 
преувеличить или преуменьшить роль турист-

кой отрасли в экономике региона, проанализи-
руем имеющие статистические данные. 

Применив к значениям величины турист-
ского потока в Мурманскую область и дохо-
дам от предоставляемых услуг коллективных 
средств размещения алгоритм построения 
модели парной линейной регрессии, можно 
обнаружить тесную связь между данными 
показателями. Так, расчетный коэффициент 
корреляции составляет 0,948, а коэффициент 
детерминации – 0,899, это означает, что в 
89,9% случаев результирующий фактор, т.е. 
доходы от предоставляемых услуг коллектив-
ных средств размещения (КСР), объясняется 
числом приездов посетителей в Мурманскую 
область с туристскими целями. Фактическое 
значение F-критерия Фишера больше таблич-
ного, следовательно, можно считать коэффи-
циент детерминации статистически значимым. 
Само линейное уравнение регрессии имеет 
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вид y = 8,166 ∙ x – 841,871. Им можно восполь-
зоваться в целях прогноза доходов КСР в бу-
дущие периоды. 

Выходит, что большинство лиц, посеща-
ющих Мурманскую область, совершают в ре-
гионе минимум одну ночевку в коллективных 
средствах размещения. Это неудивительно. 
Чем дальше находится туристский регион от 
места постоянного жительства туристов и чем 
с большими временными затратами на транс-
портировку сопряжены поездки, тем длительнее 
время пребывания туристов в регионе, а боль-
шинство субъектов нашей страны априори на-
ходятся на значительном удалении от Кольского 
полуострова. Впрочем, в 2022 г. наблюдалась 
обратная зависимость анализируемых показате-
лей, что, на первый взгляд, может быть связано 
с уменьшением числа ночевок в КСР в расчете 
на одного туриста при общей тенденции к росту 
туристского потока. 

Однако анализ данных Росстата [3, с. 51] 
свидетельствует о том, что в 2022 г. число 
ночевок в гостиницах и аналогичных сред-
ствах размещения составило 904,8 тыс. ед., 
следовательно, на каждого второго посетителя 
Мурманской области приходилась примерно 
одна ночевка. Собственно, за период с 2018 по 
2022 г. данный показатель был стабильным. 
Итак, сокращение доходов КСР при росте ту-
ристского потока и неизменном числе ночевок 
в расчете на одного туриста в Мурманской 
области в 2022 г. по сравнению с 2021 г. может 
быть объяснено лишь сокращением индекса по-
требительских цен (ИПЦ) на услуги гостиниц и 
прочих мест проживания. Действительно, ИПЦ 
на рассматриваемые услуги составил в 2022 г. 
97,0% к декабрю предыдущего года, в то время 
как по итогам 2021 г. ИПЦ на гостиничные 
услуги был равен 115,7% [3, с. 116]. Обнаружен-
ные тенденции связаны с ростом туристской 
привлекательности Мурманской области.

По итогам 2021 г. валовый региональный 
продукт по гостиничным услугам и услугам 
предприятий общественного питания составил 
1,3% от совокупного ВРП Мурманской области. 
По-прежнему в разрезе видов экономической 
деятельности, составляющих ВРП, лидируют 
обрабатывающие производства (33,6%), добыча 
полезных ископаемых (12,0%), рыболовство и 
рыбоводство (11,5%), что в совокупности соста-
вило более 57,0% вновь созданных стоимостей 
товаров и услуг в экономике региона в 2021 г. 
[3, с. 53]. По итогам 2022 г. доля прибыльных 

предприятий в сфере услуг общественного пи-
тания и гостиничных услуг составила 55,6%. К 
сожалению, отдельных данных по деятельности 
гостиниц в открытом доступе не содержится, 
однако, если учесть, что даже в период угрозы 
распространения COVID-19 большинство пред-
приятий общественного питания в регионах 
благодаря услугам доставки и работы на вынос 
смогли обеспечить окупаемость своего бизнеса, 
показатель, соответственно, убыточных пред-
приятий по двум видам экономической деятель-
ности (44,4%) в большей степени характеризует 
сальдированный финансовый результат именно 
сферы гостиничных услуг. 

Кстати, по собирательной классификацион-
ной группировке «Туризм» доля прибыльных 
организаций в общем их количестве в 2022 г. со-
ставила 50%, т.е. ровно половина предприятий 
Мурманской области, оказывающих услуги 
средств размещения, общественного питания, 
розничной торговли туристскими товарами, 
транспортные услуги, услуги по аренде авто-
транспорта, осуществляющих деятельность 
турагентств и туроператоров, деятельность в 
сфере культуры и др. [4], были убыточными. 
Кроме того, по той же собирательной группи-
ровке «Туризм» рентабельность продукции в 
2022 г. имела отрицательное значение и рав-
нялась -8,1%. Это означает, что каждый рубль 
продаж приносил туристским организациям 
Мурманской области 8,1 руб. убытка. При-
мечательно, что на протяжении трех лет этот 
показатель вырос почти в три раза, однако 
на конец 2022 г. по-прежнему оставался не-
удовлетворительным. При этом инвестиции в 
основной капитал туристских предприятий на 
протяжении 2018–2022 гг. не превышали 1,3% 
от совокупного объема инвестиций. И по дан-
ному показателю, как и в случае с долей ВРП по 
услугам гостиниц и предприятий обществен-
ного питания, лидировали добыча полезных 
ископаемых и обрабатывающие производства.

Однако, несмотря на проведенный анализ 
статистических данных, можно утверждать, 
что в настоящее время все же наблюдается по-
ложительная динамика в сфере туризма ана-
лизируемого региона. Туристический поток в 
Мурманскую область по сравнению с 2015 г. 
вырос на 76,6%, прирост объема платных 
услуг, оказанных населению в регионе в сфе-
ре туризма (включая коллективные средства 
размещения), за восемь лет составил 175,4%, 
количество функционирующих предприятий 
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коллективных средств размещения увеличи-
лось с 2015 по 2022 г. практически в два раза, 
число региональных туроператоров возросло 
по сравнению с 2019 г. на 28 единиц и т. д. [1].

Развитию арктического туризма во многом 
способствуют национальные и региональные 
проекты, имеющие место на территории Мур-
манской области. Так, на реализацию проекта 
«Развитие туристической инфраструктуры» 
утвержденные бюджетные назначения на 
2022 г. составили 262 404,7 тыс. руб. [2], и они 
были исполнены в полном объеме. Указанный 
проект вместе с такими проектами, как «Повы-
шение доступности туристических продуктов» 
и «Совершенствование управления в сфере ту-
ризма», на территории региона до конца 2024 г. 
реализуется в рамках национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства». В Мур-
манской области общая сумма государственной 
помощи объектам индустрии туризма и госте-
приимства за период с 2019 по 2022 г. составила 
около 350 млн руб., денежные средства пошли 
на поддержку 115 проектов. Например, созда-
ние двух систем искусственного оснежения для 
горнолыжных трасс северного и южного склонов 
горы Айкуайвенчорр способствовало притоку 
туристов; введение объектов придорожного 
сервиса, среди которых многофункциональный 
сервисный комплекс «Atlas» на 1517-м км феде-
ральной трассы Р-21 «Кола» и кафе «Титовка» 
на трассе Р-21 «Кола» по пути из Печенгского 
округа в Мурманск, создали дополнительные 
удобства временным посетителям региона [5]. 

В настоящий момент в области реализуется 
национальный туристический маршрут «Запо-
лярный калейдоскоп», дающий возможность 
познакомиться с Мурманском и его достопри-
мечательностями, посетить атомный ледокол 
«Ленин», увидеть воды Северного Ледовитого 
океана, Териберку. Кстати, одним из важнейших 
событийных мероприятий является Арктиче-
ский фестиваль «Териберка», который занимает 
почетное место в календаре ТОП-50 мероприятий 
Национального календаря событий уже два года 
подряд. Кроме того, из Мурманска начинаются 
кольцевые ледовые круизы. Маршруты пролега-
ют через Землю Франца Иосифа к Северному по-
люсу, однако подобные путешествия не являются 
массовыми ввиду их чрезвычайной дороговизны, 
около 2,6 млн рублей [6], ярко выраженной се-
зонности и небольшой вместимости атомоходов 
(ледокол «50 лет Победы» может взять на борт 
120 туристов). 

Не стоит забывать и о том, что Мурманская 
область заняла в 2023 г. 1–3-е места в националь-
ной премии Russian Travel Awards в номинациях 
«Территории гастрономического туризма», «Тер-
ритория Арктического туризма», «Территория 
приключенческого туризма», «Лучшая регио-
нальная стратегия развития туризма и индустрии 
гостеприимства». 

Так, в 2023 г. в Мурманской области был 
открыт загородный круглогодичный отель на 
побережье Титовки, имеющей выход в Баренцево 
море. Это позволило создать 25 рабочих мест, 
отель рассчитан на 50 гостей [7]. Новое сред-
ство размещения располагается на территории 
Арктической зоны РФ. Также в Мурманской об-
ласти появился еще один резидент АЗРФ – ООО 
«Грин Флоу Хибины», который планирует к 
2026 г. ввести в эксплуатацию первый арктиче-
ский хилинг-отель. Средство размещения будет 
представлять собой гостинично-термальный 
комплекс на 150 номеров с расширенной SPA- и 
оздоровительной инфраструктурой [8]. Активное 
строительство новых средств размещения объ-
ясняется растущим интересом к Мурманской 
области со стороны как отечественных, так и 
зарубежных туристов.

Согласно данным Росстата, численность 
лиц, размещенный в КСР, в 2023 г. выросла 
по сравнению с предыдущим годом на 12,4% 
[9]. По мнению представителей пресс-службы 
Российского союза туриндустрии, туристский 
поток растет столь интенсивно, что уже сегодня 
наблюдается практически полная бронь мурман-
ских гостиниц до конца марта 2024 г. Комитет 
по туризму Мурманской области утверждает, 
что турпоток на новогодние каникулы превысил 
93 тыс. чел., это на 6% больше, чем за аналогич-
ный период 2022 г. [10]. Сказанное связано с тем, 
что в настоящее время Мурманскую область как 
туристский регион туроператоры стали пред-
лагать не только в летний сезон, сегодня она 
становится открытой для посещения ее туриста-
ми в течение всего года. Для приема растущего 
притока посетителей необходима достаточная 
величина номерного фонда, т.е. требуется ввод 
в эксплуатацию объектов, оказывающих услуги 
временного размещения, уровня и качества, соот-
ветствующего запросам туристов, включая ино-
странных. Так, например, в новогодний период 
2023/2024 гг. туристский поток в Мурманскую 
область вырос в том числе благодаря туристам 
из Китая. Этому способствовало соглашение с 
Китаем о групповом безвизовом туризме. Кроме 
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того, падение курса рубля привело к удешевле-
нию групповым туров в Мурманск для китайских 
гостей. Помимо китайцев, посетителями региона 
являются иранцы, турки, индийцы, таиландцы. 
Иностранцев привлекает на Кольском полу-
острове арктическая кухня, а также возможность 
увидеть северное сияние, северных оленей и 
китов, посетить Териберку. 

В целях популяризации и развития арктиче-
ского туризма в регионе был создан Туристиче-
ский портал Мурманской области [11], который, 
по сути, позиционируется как цифровой гид в 
сфере туризма. Действительно, на сайте можно 
увидеть 17 маршрутов. Визуализируются марш-
руты с помощью видео как совокупности кадров, 
нарезанных с Яндекс.Карт и смонтированных, 
которыми можно воспользоваться при самосто-
ятельном прохождении маршрутов. Весьма инте-
ресным является маршрут для автопутешествен-
ников и караванеров «От Белого до Баренцева 
моря». Путешествие, по оценке Туристического 
портала, займет 15 дней, общее время переездов 
между объектами интереса – около 1 дня 5 ча-
сов. На отдельной вкладке находится описание 
автомаршрута с рекомендуемыми местами для 
ночлега, описанием достопримечательностей. 

Стоит признать интересной идею использо-
вания Яндекс.Карт с целью формирования марш-
рутов и обеспечения к ним доступа максимально 
возможного числа потенциальных туристов. 
Подобные маршруты открывают доступ к объ-
ектам туристского интереса без посредничества 
туроператоров. И использование бюджетной вер-
сии Яндекс.Карт в туристических целях сегодня 
приобретает популярность. Однако лишь ком-
мерческая версия сервиса позволит путешествен-
никам использовать его как навигатор. Сверка в 
незнакомой местности, которую турист посещает 
впервые, с фото на Яндекс.Картах может пре-
вратиться в целый квест для автотуристов. Тем 
не менее по-прежнему признаем и утверждаем, 
что использование бесплатной версии Яндекс.
Карт является важным, но только первым шагом 
на пути к цифровизации туристской отрасли 
Мурманской области.

Отметим также, что на сайте Туристиче-
ского портала звучит призыв к совместному 
проектному творчеству. По сути, это попытка 
использовать краудсорсинг, т. е. инструмент, 
позволяющий работать с интеллектом масс. 
Речь идет об обращении к неопределенному 
кругу лиц по поводу добавления на сайт новых 
туристских маршрутов, интересных объектов, 

отправки советов по улучшению уже суще-
ствующих туров. Активное участие населения в 
освоении туристского потенциала Мурманской 
области может принести выгоду производителям 
туристских услуг в виде появления дополни-
тельного источника формирования замыслов 
новых туристских маршрутов, а возможно, и 
реализации внесенных предложений организо-
ванным группам туристов. С другой стороны, 
готовые маршруты также могут быть полезны 
самодеятельным туристам. Они самостоятельно 
получат доступ к объектам туристского интереса 
в местах временного пребывания путем прямого 
обращения к производителям туристских услуг 
без посредников. 

Вместе с тем лишь создание полноценного 
приложения с добавлением навигационной функ-
ции по представленным на сайте маршрутам, 
а также расширение функционала цифрового 
продукта путем наделения его возможностью 
прокладывать самодеятельные маршруты и ве-
сти туристов по этим самостоятельно созданным 
маршрутам с помощью навигатора [12] способно 
создать дополнительные удобства для времен-
ных посетителей Мурманской области.

Однако среди уже реализованных и действу-
ющих проектов по использованию преимуществ 
цифровизации в целях привлечения внимания и 
формирования устойчивого интереса к объектам 
туристского показа в дестинации можно назвать 
Музейно-выставочный центр «Галерея безопас-
ности Мурманской области». Виртуальный тур 
по галерее дает возможность просмотреть экс-
позицию как в автоматическом, так и в управ-
ляемом режимах [13]. К услугам экскурсантов 
предлагается аудиогид и осмотр выставочных 
экспонатов с помощью очков и шлемов виртуаль-
ной реальности. Также в открытом доступе на-
ходится виртуальный тур по историко-краевед-
ческому музею города Полярный Мурманской 
области. Здесь можно увидеть флору и фауну 
Кольского полуострова, экспозиции, посвящен-
ные рождению города, военным действиям в 
Мурманске, послевоенному периоду Полярного 
[14]. Объекты показа с помощью функции при-
ближения можно увеличить, однако четкость 
деталей недостаточно велика, именно поэтому 
отсутствует возможность рассмотреть какие-
либо элементы фотодокументов или предметов.

Считаем абсолютно правильным и важным 
через виртуальные прогулки по достопримеча-
тельностям региона формировать потребность 
в знакомстве и познании объектов туристско-
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го интереса. Объемность изображения всегда 
ограничивается параметрами экрана гаджета, на 
котором оно воспроизводится. Виртуальные же 
экскурсии приближают экскурсанта к условиям 
реального нахождения в туристском регионе, по-
скольку позволяют удовлетворить любопытство 
периферического зрения об объектах, оказавших-
ся за пределами периметра экрана, с помощью 
функции сферической панорамы пространства, 
предметов, интерьера и т. д. 

Кроме того, суровый край должен быть 
доступен для осмотра и наслаждения лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. И 
здесь снова на помощь могут прийти цифровые 
технологии. Так, предлагаем экскурсоводам 
использовать камеру со стабилизатором, на-
ушники и другое необходимое оборудование и 
программное обеспечение для того, чтобы про-
водить экскурсии для организованных групп 
инвалидов, постоянно находящихся в пределах 
своего места жительства. Идея заключается в 
том, чтобы не турист доставлялся к месту ока-
зания экскурсионных услуг, а туристские объ-
екты посредством средств связи входили в дом 
к каждому гражданину, имеющему ограничения, 
например, в двигательной активности. В насто-
ящее время определенно существует большое 
количество блог-каналов, на части из которых 
выложены достаточно профессионально снятые 
и смонтированные ролики туристской тематики. 
На Туристическом портале Мурманска даже есть 
обзорная пятидесятиминутная экскурсия по 
региональному центру [15]. Однако ничто не спо-
собно заменить живое общение экскурсовода с 
экскурсантами. Экскурсанты, которые, конечно, 
в статистике туризма в качестве таковых учтены 
не будут, ибо они не покидают своей обычной 
среды обитания, должны иметь возможность в 
режиме онлайн фактически глазами экскурсо-
вода увидеть красоты Кольского полуострова. 
Только полное погружение, только полное 
ощущение момента, реализация способности 
находиться в конкретной точке пространства 
в конкретный момент времени благодаря пря-
мому эфиру экскурсовода (без записи стрима) 
в любом доступном мессенджере, социальной 
сети (технические требования и площадка для 
трансляции могут быть обговорены предвари-
тельно) дадут возможность окунуться в красоту 
полярной ночи или увидеть воды Северного 
Ледовитого океана.

Популяризировать Мурманскую область 
можно также с помощью компьютерных игр, 

в которых создаются локации, повторяющие 
ландшафт, архитектуру Кольского полуостро-
ва. Если разместить в игровой локации досто-
примечательности, турист, попав в реальную 
локацию, т.е. приехав в Мурманскую область, 
узнает эти объекты, ранее увиденные в игре. 
Таким образом можно продвигать абсолютно 
любой регион Российской Федерации. Одним 
из примеров популяризации исторических со-
бытий на территории нашей страны является 
российская игра «Смута». Разработчики ее 
показали прекрасные локации: Нижний Нов-
город, Ярославль, Москва. У игроков после 
прохождения «Смуты» вполне предсказуемо 
появится желание посетить эти города, если 
они в них раньше не были. Это касается и ино-
странных туристов при условии локализации 
игры. Данное направление продвижения реги-
онов сегодня получает дополнительный толчок: 
АНО «Институт развития интернета» объявил 
об открытии конкурса на создание «националь-
ного контента» для широкой аудитории [16]. 
В перечень объектов национального контента 
входят в том числе и игры, по всей видимости, 
соответствующие русской самобытности, а 
значит, игры соответствующей исторической 
тематики в локации Мурманской области могут 
иметь шанс на успех и в коммерческом плане 
для ее создателей, и в плане положительных 
экстерналий в отношении туристской отрасли.

Результаты

У арктического туризма в Мурманской об-
ласти весьма большие перспективы. Развитие ту-
ристско-рекреационной инфраструктуры будет 
способствовать росту туристского предложения. 
Увеличение числа коллективных средств разме-
щения в перспективе приведет к удешевлению 
стоимости туристских продуктов. Автоматиза-
ция же процесса бронирования, регистрации и 
проживания в номерном фонде во время тура на 
основе банковской карты будет содействовать 
снижению нагрузки на администраторов отелей, 
повышению общей эффективности. Цифровые 
технологии сегодня стоят на страже оптимиза-
ции бизнес-процессов, поэтому активное исполь-
зование навигационных функций в приложениях 
Туристического портала Мурманской области, 
внедрение игровых технологий в процесс форми-
рования туристского интереса к региону могут 
стать весьма ценным инструментом в продвиже-
нии туристской дестинации.
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Аннотация. Введение. Проблематика роли и значения совета директоров в стратегическом процессе долгое время рассматривалась 
на практике и в законодательстве по корпоративному праву. Теоретический анализ. Неоднозначное распределение роли и степени 
участия высшего корпоративного руководства позволило выделить четыре модели участия совета директоров в стратегическом про-
цессе, которые отражают главенство совета директоров и главенство менеджмента в стратегическом процессе. Эмпирический анализ. 
В условиях санкционных ограничений и введения секторальных и персональных санкций против российских компаний и членов совета 
директоров и менеджмента роль и значение совета в стратегическом процессе должны кардинально поменяться, так как в данных условиях 
усложняется работа совета директоров и возрастает его нагрузка. В статье предложена симбиотическая модель активного участия со-
вета директоров в стратегическом управлении. Результаты. Необходимым условием применения симбиотической модели активного 
участия совета директоров в основных этапах стратегического процесса и реализации ее преимуществ является наличие у акционерного 
общества сбалансированного совета директоров, члены которого имеют компетенции в области стратегического управления. Такой совет в 
условиях секторальных и персональных санкций должен нести повышенную ответственность за протекание стратегического процесса, 
а преимущества симбиотической модели позволяют реализовать дифференцированный подход к участию совета в стратегическом 
управлении, выявить возможные направления для улучшения ситуации и наполнить формальные аспекты деятельности совета новым 
содержанием.
Ключевые слова: совет директоров, комитет по стратегии, модели участия совета директоров в стратегическом процессе, симбио-
тическая модель активного участия совета директоров в основных этапах стратегического процесса, секторальные и персональные 
санкции
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On the issue of the board of directors’ participation in the strategic process under sanctions restrictions
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Abstract. Introduction. The role and importance of the board of directors in the strategic process has long been considered in practice and in 
corporate law legislation. Theoretical analysis. The ambiguous distribution of the role and degree of the senior corporate management partici-
pation made it possible to identify four models of the board of directors’ participation in the strategic process, which refl ect the primacy of the 
board of directors and the primacy of management in the strategic process. Еmpirical analysis. In the context of sanctions restrictions and the 
introduction of sectoral and personal sanctions against Russian companies and members of the board of directors and management, the role 
and importance of the board in the strategic process should change dramatically, since in these conditions the work of the board of directors 
becomes more complicated and its workload increases. The article proposes a symbiotic model of the board of directors’ active participation in 
strategic management. Results. A necessary condition for applying the symbiotic model of active participation of the board of directors in the 
main stages of the strategic process and realizing its advantages is that the joint-stock company has a balanced board of directors, the members 
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of which have competencies in the fi eld of strategic management. Such a council, in the context of sectoral and personal sanctions, should bear 
increased responsibility for the course of the strategic process, and the advantages of the symbiotic model make it possible to implement a dif-
ferentiated approach to the participation of the council in strategic management, identify possible areas for improving the situation and fi ll the 
formal aspects of the council’s activities with new content.
Keywords: board of directors, strategy committee, models of participation of the board of directors in the strategic process, symbiotic model of 
active participation of the board of directors in the main stages of the strategic process, sectoral and personal sanctions
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Введение

В литературе по корпоративному управле-
нию долгое время предпринимались попытки 
определения роли и степени участия совета 
директоров в стратегическом управлении 
корпорацией. Выводы, сделанные авторами в 
различных трудах, сводятся к тому, что они 
в основном ссылаются на разные зарубежные 
кодексы по корпоративному управлению и мало 
опираются на практическую деятельность. 
Причем данные кодексы в основной своей 
массе предписывают то, что совет директоров 
должен обеспечивать эффективное протекание 
корпоративных стратегических процессов, а его 
стратегические функции должны быть четко 
разделены со стратегическими функциями 
высшего менеджмента. 

Проблематика роли и значения совета дирек-
торов в стратегическом процессе долгое время 
рассматривалась на практике и в законодательстве 
по корпоративному праву. В современных рабо-
тах зачастую не изучаются проблемы изменения 
роли совета директоров, а также вопросы степени 
участия/вовлечения совета директоров на каждом 
этапе стратегического управления корпорацией в 
санкционных условиях. Если совет директоров не 
был активно вовлечен в стратегический процесс, 
то тогда возникают сложности с контролем за 
реализацией стратегических решений. 

В связи с этим основной целью настоящей 
статьи является определение роли совета дирек-
торов в условиях санкционных ограничений на 
этапах стратегического процесса в рамках вы-
полнения им своей стратегической функции в 
системе корпоративного управления.

Теоретический анализ

Принципами корпоративного управления 
Организации экономического сотрудничества 
и развития определено, что совет директоров 

должен пересматривать и направлять корпора-
тивную стратегию [1]. В общем виде участие 
совета директоров в стратегическом процессе 
прописано в Федеральном законе «Об акци-
онерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
(ред. от 04.08.2023), Кодексе корпоративного 
поведения ФСФР, в Принципах корпоративного 
управления ОЭСР и многих других.

В процессе формулирования стратегии 
совет директоров учитывает перспективы 
деятельности компании, а также изменения 
внешней среды и, по сути, принимает судьбо-
носные стратегические решения. Тем самым 
совет директоров определяет приоритетные 
направления развития акционерного общества, 
вырабатывает и реализует общекорпоративную 
стратегию. А стратегическая функция совета 
директоров реализуется путем разработки 
стратегической политики, так как он должен 
сконцентрировать свое внимание на разработке 
и анализе корпоративного бизнес-портфеля, 
т. е., по сути, принять эффективную общекор-
поративную стратегию.

Также в управленческой литературе особое 
внимание уделяется комитету по стратегиям, 
разрабатывающему ключевые стратегические 
документы и представляющему их на рас-
смотрение и утверждение совету директоров. 
При этом комитет не принимает решений, но 
может обеспечить единую позицию всех участ-
ников стратегического процесса по основным 
вопросам.

Роль совета директоров в стратегическом 
управлении по-разному оценивается в управ-
ленческих трудах, а именно от утверждения 
стратегических планов и разработки или улуч-
шения деталей стратегии [2, 3] до невозмож-
ности заниматься формулированием стратегии 
[4, с. 145; 5]. 

Согласно результатам проведенного в ав-
густе 2006 г. исследования McKinsey, только в 
64% опрошенных компаний советы директоров 
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утверждают стратегию, а в 25% помогают раз-
рабатывать содержание стратегии [6]. Данные 
показатели являются существенными для 
рынка США, в котором исторически исполни-
тельные директора ответственны за разработку 
стратегии, а председатель правления выступает 
как «главный архитектор», что не противоречит 
методологическим принципам популярной на 
Западе модели стратегического управления 
Гарвардской школы бизнеса.

Эмпирический анализ

До определенных событий во многих 
российских компаниях совет директоров оста-
вался формальным органом, утверждающим 
несколько документов в год. Комитеты при 
совете директоров отсутствовали вообще либо 
фактически не работали. Многие российские 
компании функционируют без налаженного 
процесса стратегического планирования, управ-
ляются ситуационно на основе интуитивных 
решений основателей. В большинстве из них 
неплохо налажено краткосрочное оперативное 
финансовое планирование. 

На практике место и роль совета директо-
ров в стратегическом процессе должна карди-
нально поменяться, так как сегодня российские 
корпорации осуществляют свою деятельность в 
условиях жестких санкционных ограничений.

Многие зарубежные компании решили уйти 
из России, другие же заняли свободные рыноч-
ные ниши, увеличили объем инвестиций, но в 
любом случае большинству компаний пришлось 
значительно перестраиваться под новые усло-
вия. В частности, экспортно ориентированным 
российским компаниям, таким как «Газпром», 
«Газпром-нефть», «Лукойл», «Роснефть», «Но-
ватэк», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Баш-
нефть» и другим, пришлось перенаправить свои 
поставки нефти и газа из Европы в Азию и на 
Ближний Восток. В 2022 г. данные компании 
подпали под секторальные санкции, из-за чего 
их экспорт в западные страны фактически упал 
до ноля и они были вынуждены искать новые 
рынки сбыта.

Кроме экспортеров еще и финансовый 
сектор вынужден был искать новые рынки на 
Востоке [7]. Кроме того, Минфин США ввел 
персональные санкции против менеджмента 
российских компаний [8].

Также пять членов совета директоров 
компании «Транснефть» вошли в санкцион-

ный список Великобритании [9]. Канада ввела 
санкции против председателя наблюдательного 
совета Совкомбанка и сооснователя сети ги-
пермаркетов мебели и товаров для дома Hoff, 
члена Наблюдательного совета X5 Retail Group 
М. Л. Кучмента, а также против дочери Пред-
седателя Наблюдательного совета Консорциума 
«Альфа-Групп» Екатерины Фридман [10].

Данный список можно продолжать, но в 
целом хотелось бы отметить, что, по данным 
доклада ВШЭ «Адаптация российских про-
мышленных компаний к санкциям: первые шаги 
и ожидания», свыше четверти российских ком-
паний смогли использовать введенные против 
них секторальные и персональные санкции для 
реализации новых возможностей [11].

В санкционных условиях усложняется 
работа совета директоров, возрастает нагрузка 
на него, поэтому должны прекратиться кор-
поративные конфликты, возникающие между 
собственниками корпораций в силу их концен-
трированных пакетов акций. Советам следует 
перестать быть формальной структурой, в кото-
рой происходит борьба за власть и перехватыва-
ется предпринимательская функция. Советы не 
должны быть разделены на определенные груп-
пы, зеркально отражающие структуру капитала, 
в которой миноритарные и даже мажоритарные 
акционеры могут мало на что влиять и решать.

Результаты опроса членов советов дирек-
торов российских компаний показывают, что 
на заседаниях советов наблюдаются пассив-
ность, нежелание выступать с критикой более 
опытных коллег и топ-менеджеров по одной 
причине, а именно из-за отсутствия желания 
вступать в полемику (56% опрошенных). Также 
в данном опросе 33% директоров указали, что 
их советы не способны оперативно принимать 
необходимые решения и работать как сплочен-
ные команды [12].

На наш взгляд, в данных условиях советы 
директоров российских компаний должны 
быть более вовлеченными (активными) в 
стратегический процесс, применяя для этого 
симбиоз модели активного участия и активно-
го наблюдения с определенными доработками 
(таблица).

Результаты

Неудачи многих компаний связаны в 
основном с низкой вовлеченностью совета ди-
ректоров в процесс стратегического управле-
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Симбиотическая модель активного участия совета директоров в основных этапах 
стратегического процесса

Table. A symbiotic model of active participation of the board of directors in the main stages 
of the strategic process

Этап стратегического процесса Участие совета директоров

Формирование стратегического видения и 
миссии корпорации, целеполагание

Совет проводит мониторинг мнений и ожиданий акционеров и иных 
стейкхолдеров. Совместно с генеральным директором готовит видение 
и миссию. Совет выявляет проблемы и потребности бизнеса, а также 
требования рынка, ключевые факторы успеха в отрасли и цели. На 
этом этапе определяются границы полномочий менеджмента в стра-
тегическом процессе

Стратегический анализ внешней среды

В процессе стратегического анализа совет директоров анализирует 
предположения высшего менеджмента. Большую роль играет комитет 
по стратегии, который проводит самостоятельный анализ и при не-
обходимости привлекает сторонних экспертов

Анализ стратегических альтернатив, 
формулирование и выбор стратегии

Комитет по стратегиям совместно с менеджментом оценивает каждую 
стратегическую альтернативу, а затем выносит результаты на заседа-
ние совета директоров, который в процессе стратегических слушаний 
выбирает стратегию из множества проработанных стратегических 
вариантов

Реализация стратегии
Совет директоров регулярно отслеживает ход реализации стратегии, 
контролирует выполнение задач стратегического плана и при необхо-
димости утверждает корректировки в выбранной стратегии

Оценка, анализ и контроль исполнения 
стратегии и стратегических рисков

Совет директоров принимает решение о корректировке и/или смене 
стратегического курса, о вознаграждении менеджмента за положитель-
ные результаты или о приостановке деятельности исполнительного 
директора. Предоставленные совету директоров отчеты и информа-
ция об управлении рисками обеспечивают рост значения системы 
управления рисками в компании, совершенствование подотчетности 
и повышение прозрачности

ния и, как следствие, принятием неправильных 
стратегических решений. Поэтому его работа 
должна быть организована таким образом, 
чтобы допускать минимальное количество 
стратегических ошибок и вовремя делать их 
эффективную корректировку. 

В симбиотической модели формулирова-
нием стратегии занимается как менеджмент 
компании, так и члены совета директоров, а 
также допускается участие крупных акционеров 
и инвесторов. В данной модели совет должен 
активно заниматься сбором и обменом инфор-
мации о внутренней и внешней среде компании 
из всех доступных источников, а также обеспе-
чивать цикличность принятия стратегических 
решений, разработку и реализацию стратегий, 
т. е. непрерывность стратегического управления 
компанией. 

Кроме того, чтобы реализовать преимуще-
ства данной модели, совету директоров следует 
быть сбалансированным, т. е. его члены должны 
быть дружественно настроены друг к другу и к 
менеджерам, быть профессионалами, обладаю-

щими знаниями, навыками, опытом и квалифи-
кацией по стратегическому управлению. А на за-
седаниях должна быть доверительная атмосфера, 
не следует уходить от неудобных вопросов, и сам 
совет должен работать как команда, способная к 
самообучению и объективной оценке собствен-
ной деятельности.

Преимущества симбиотической модели 
позволяют реализовать дифференцированный 
подход к участию совета в стратегическом управ-
лении, выявить возможные направления для 
улучшения ситуации и наполнить формальные 
аспекты деятельности совета новым содержа-
нием. Новое содержание предполагает, что в 
условиях секторальных и персональных санкций 
совет директоров в стратегическом процессе 
должен нести повышенную ответственность, 
согласовывать и гармонизировать интересы ак-
ционеров и менеджмента в рамках обеспечения 
взаимосвязи между корпоративным и стратеги-
ческим управлением, что впоследствии отразит-
ся на стабильном росте стоимости акционерного 
капитала компании.
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Аннотация. Введение. Стремительное развитие цифровых технологий привело к значи-
тельным изменениям в различных сферах общественной жизни. Видовая классификация 
современного мира исходит из того, что наступает эра информационного общества. Опре-
деление его признаков произошло в Окинавской хартии Глобального информационного 
общества. Эмпирический анализ. Представлен обзор стратегий инновационного техноло-
гического развития, принятых в Российской Федерации под влиянием развития цифро-
вых технологий. Показана актуальность формирования концепции цифрового суверени-
тета. Проведено сравнительно-правовое исследование, в результате которого указано, 
что цифровой суверенитет первоначально был представлен в правовых системах стран 
Евросоюза. Обозначены зарубежные подходы к формированию нового правопорядка, об-
условленному развитием цифровизации. Выделены особенности германской концепции 
«Индустрия 4.0», японской – «Общество 5.0», китайской – «Сделано в Китае 2025». Теоре-
тический анализ. Основным трендом цифровизации выступает децентрализация, влияю-
щая не только на экономику стран, но и на систему государственного управления. Выде-
лены ее общие последствия: появление конкуренции между государствами (что приводит 
к экспансии аксиологии, а не только технологий); смена концепции государственного 
управления в условиях роста горизонтальных связей (появление концепции «государство 
как платформа»); приоритет данных (в электронном виде) как условия экономического, 
политического и социального развития государства. Результаты. Ускорение технологи-
ческого процесса оказывает влияние на общественно-политическую сферу. Право не успе-
вает реагировать на изменения, сформировавшаяся действительность сама уже диктует 
те правила, которые сформированы вне политических инструментов. Это также приводит 
к трансформации традиционных государственных институтов, что заставляет переосмыс-
лить само понимание современного государства.
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Введение

Цифровые технологии оказывают значимое 
влияние практически на все стороны обществен-
ной жизни. Межличностное взаимодействие все 
больше переходит в онлайн-пространство, что 
затрагивает не просто правила коммуникаций, 
а базовые начала построения всевозможных 
социальных связей. В каждом государстве наи-
более актуальными темами становятся цифровая 
экономика, влияние социальных сетей на по-
литические процессы, вытеснение цифровыми 
помощниками человека из значительного числа 
профессий, создание цифровой личности после 
его биологической смерти и многое другое. В 
этих условиях право и государство не должны 
оставаться сторонними наблюдателями и лишь 
реагировать на уже сложившуюся ситуацию. К 
тому же и право, и государство заметно транс-
формируются под влиянием технологического 
прогресса (и не все аспекты изменений вызывают 
положительную оценку). Во многих научных 
произведениях строятся футурологические 
прогнозы. Представляется периодизация про-
ходящих реформ. На слуху такие термины (отра-
жающие стадии развития), как индустриальное 
общество, постиндустриальное, где на смену им 
приходит информационное общество. Это во-
площается в ряде стратегических документов, в 
которых осуществляется предварительная оцен-

ка картины мира, выделяются риски и угрозы, 
определяется вектор развития, формируются по-
ручения по принятию необходимых решений (за-
конов, подзаконных актов, программ действий). 

Определенный толчок такому развитию дала 
Окинавская хартия Глобального информацион-
ного общества, принятая главами государств 
и правительств «Группы восьми» 22 июля 2000 г. 
[1], в которой уже тогда указывалось на револю-
ционное воздействие информационно-комму-
никационных технологий (хотя многие из них, 
преобразившие формат общения, на тот момент 
были еще неизвестны). В Хартии закреплялся 
призыв к развитию ИКТ, к обеспечению права 
каждого на доступ к результатам прогресса, к ми-
нимизации барьеров для построения глобальной 
экономики на новых принципах, к углублению 
основ демократии. Обратим внимание с высо-
ты времени (Хартия был принята более 20 лет 
назад и в иных геополитических условиях), что 
сейчас в России появились негативные оценки 
данного документа, склоняющие в сторону 
опыта Китайской Народной Республики, где во 
главу угла ставятся кибербезопасность и обе-
спечение национальных интересов в условиях 
продвижения идеи цифрового суверенитета 
[2, c. 7]. В свою очередь, цифровой суверенитет 
невозможен без технологического, определяю-
щего саму возможность реализовывать государ-
ству свое верховенство.
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В Российской Федерации Указом Пре-
зидента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 утверждена 
Стратегия развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы [3]. 
Стратегия является тем ключевым документом, 
который создает баланс между глобальным рас-
пространением цифровых технологий, которые 
все больше разрывают искусственные барьеры 
и государственные границы, и необходимостью 
правовой жизни публичной власти, общества, 
граждан России, следуя приоритетам формиро-
вания отечественной технологической основы 
для развития политических и общественных 
институтов, цифровой экономики, защиты лич-
ности от различных киберугроз.

Понятие информационного общества пред-
ставлено в Стратегии, где ключевой элемент свя-
зан с уровнем влияния (для его характеристики 
используется термин «кардинальное») информа-
ции (и технологий, определяющих параметры 
ее обработки, передачи, хранения, распростра-
нения) «на экономические и социокультурные 
условия жизни граждан». Уравновешивающим 
элементом, который используется в мировой 
практике, выступает цифровой суверенитет. 
Именно эти понятия выступают определенными 
маяками для правового регулирования совре-
менных ИКТ.

Эмпирический анализ

В упомянутой выше Стратегии развития 
информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы обозначены основные 
направления развития российских информаци-
онных и коммуникационных технологий. Среди 
них (приведем только некоторые): создание се-
тей связи нового поколения; обработка больших 
объемов данных; искусственный интеллект; ин-
тернет вещей; робототехника и биотехнологии; 
облачные и туманные вычисления; электронная 
аутентификация. Для каждой из них сформи-
рованы векторы направления, обозначенные 
в ряде программных документов. Так, Указом 
Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 
утверждена Национальная стратегия развития 
искусственного интеллекта на период до 2030 
года [4]. Протоколом заседания президиума 
Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 4 июня 
2019 г. № 7 оформлен Паспорт национального 
проекта «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» [5]. В рамках заявленных концепций 
формулируются новые категории, которые пока 
отсутствуют в федеральных законах. Например, 

в научный оборот все прочнее входит понятие 
цифрового суверенитета, которое в определен-
ной мере отождествляется с технологическими 
суверенитетом. Его определение представлено в 
Концепции технологического развития на пери-
од до 2030 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ от 20 мая 2023 г. № 1315-р 
[6]. Под ним понимается «наличие в стране 
(под национальным контролем) критических и 
сквозных технологий собственных линий раз-
работки и условий производства продукции на 
их основе, обеспечивающих устойчивую воз-
можность государства и общества достигать 
собственные национальные цели развития и 
реализовывать национальные интересы». Раз-
вернутое определение исходит из наличий 
двух составляющих: научного (опирающегося 
на национальные исследования) и собственно 
технологического (создание необходимого «же-
леза», если пользоваться компьютерным слен-
гом). Обращает на себя внимание то, что даже 
на этом этапе (введения общих категорий, не 
облеченных в форму закона) есть разночтения. 
Постановлением Правительства РФ от 28 дека-
бря 2022 г. № 2478 утверждены Правила управ-
ления реализацией мероприятий программ 
и проектов Национальной технологической 
инициативы, результаты которых направлены 
на решение задач обеспечения технологиче-
ского суверенитета Российской Федерации, в 
которых можно найти иное понимание – «устой-
чивая возможность Российской Федерации 
реализовывать государственные цели и задачи 
в сферах социально-экономического развития, 
безопасности и иных сферах на основе разра-
ботки, внедрения и использования технологий 
и стимулирования технологических инноваций 
в соответствующих направлениях деятельности 
государства» [7]. Нетрудно увидеть, что «нали-
чие технологий» и «устойчивая возможность» 
несут в себе различную смысловую нагрузку. 
Попыткой внести коррективы в существующие 
разночтения следует признать разработку про-
екта Федерального закона «О технологической 
политике в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», подготовленного Мин-
экономразвития России (ID проекта 02/04/09-
23/00142135, в настоящее время официально не 
внесен в парламент страны). В первых абзацах 
проекта обозначена его цель – обеспечение тех-
нологического суверенитета, которое отчасти 
согласуется с определением, представленным 
в Концепции технологического развития до 
2030 года, но с упором на вид суверенитета 
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Российской Федерации. Сформулировано также 
уточнение, что он должен создавать «условия 
для обеспечения технологического паритета с 
иностранными государствами» [8].

Следует обратить внимание на создание 
институциональной основы обеспечения техно-
логического суверенитета, выразившееся в об-
разовании Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности Российской Федерации по вопро-
сам обеспечения технологического суверените-
та государства в сфере развития критической 
информационной инфраструктуры Российской 
Федерации (Положение о ней утверждено Ука-
зом Президента РФ от 14 апреля 2022 г. № 203 
[9]). Одновременно, как отмечает В. К. Андреев, 
это задает тренд на усиление роли государства 
в обеспечении технологического суверенитета 
[10, c. 39]. В настоящее время меняется подход 
к правовому регулированию деятельности про-
мышленности в пользу обеспечения технологи-
ческого суверенитета страны, усиления роли 
государства и публично-правовых институтов 
по поддержке внедрения сквозных и критиче-
ских технологий.

Аналогичные инициативы можно наблю-
дать за рубежом. Во Франции (в соответствии 
с Законом от 7 октября 2016 г. № 2016-1321 о 
цифровой республике [11]) создана Комиссия 
по цифровому суверенитету, миссия которой за-
ключается в «способствовании осуществлению 
национального суверенитета в киберпростран-
стве, а также индивидуальных и коллективных 
прав и свобод, которые защищает Республика». 
Ею вырабатываются рекомендации, которые 
впоследствии воплощаются в решениях тех или 
иных органов государственного управления 
(основным из которых выступает Французское 
агентство кибербезопасности – ANSSI).

Федеративная Республика Германия вы-
работала единую концепцию «Индустрия 
4.0», которая в силу универсального характера 
поддержана многими странами европейского 
континента (с адаптацией к собственным на-
циональным особенностям) [12]. Выражена она 
в программном документе «Hightech-Strategie 
2025» [13], особенность которого заключается 
в комплексном характере: адаптация общества, 
государства, промышленности к цифровизации 
должна проходить через изменения во всех 
сферах жизни. Исходя из этого, определены 
ключевые направления: Экономика и работа 
4.0; Город и сельская местность; Здоровье и 
уход; Мобильность; Безопасность. Уже в рамках 
принятия конкретных программ выстраивается 
целеполагание на преобразования обществен-
ных процессов, которые должны происходить 

под влиянием цифровизации. Подобный подход 
стыкуется с закреплением целей устойчивого 
развития (на сайте ООН их обозначено 17 [14]), 
что отражается в плане действий «Естественный. 
Цифровой. Устойчивый» [15], где подчеркивается 
необходимость вклада Германии в реализацию 
программы ООН.

Стратегия будущего, исследований и инно-
ваций [16], разработанная в 2022 г., рассматривает 
повышение конкурентоспособности Германии 
через создание приоритетных условий для инно-
вационного развития. Здесь важны три элемента: 
обеспечение быстрого перехода от исследования 
к применению; открытость технологиям во всех 
сферах жизни; стремление к технологическому 
лидерству. 

Следует отметить также принятие Феде-
ральным правительством Цифровой стратегии 
Германии [17], отражающей его политические 
приоритеты в условиях технологической 
трансформации. Стратегия разделена на три 
ключевых поля действий – «Сетевое и суве-
ренное цифровое общество», «Инновационная 
экономика, мир труда, науки и исследований» 
и «Обучение, цифровое государство». Обращает 
на себя внимание то, что в Стратегии представ-
лены отправные точки: цифровые технологии 
должны служить человеку; следование демо-
кратическим ценностям; кибербезопасность 
личности, общества, государства. Как в этом, 
так и в других программных документах сделан 
акцент на цифровом суверенитете Германии.

Еще одним показательным примером по-
строения нового общества и государства в 
условиях цифровизации выступает концепция 
«Общество 5.0», разработанная Правительством 
Японии. Показательно, что в Базовом плане 
по науке и технологиям на 2016–2021 гг. [18] 
(принимается на пять лет) был представлен 
качественный переход от модели «Индустрия 
4.0» к инновационной идее – «Общество 5.0». 
До этого предполагалось развитие «Общества 
4.0» – информационного общества. Принятие 
Базового плана по науке и технологиям преду-
смотрено Основным законом № 130 1995 года 
по науке и технологиям [19] сроком на пять 
лет (ст. 9). В документе предусматривается 
создание «супер смарт общества», что можно 
перевести как «сверхумное общество». Это не 
следует воспринимать как иронию или исполь-
зование оригинального эвфемизма. В научной 
литературе (как в России [20], так и за рубежом 
[21]) прочно вошло в оборот выражение «ум-
ное регулирование» (smart regulation), которое 
предполагает сочетание различных факторов: 
оценка самой необходимости регулирования; 
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экономия управленческих ресурсов; достиже-
ние максимально эффективного результата; 
отход от императивных методов, использование 
инновационных управленческих технологий 
и др. Для реализации заявленных целей Пра-
вительство Японии взяло обязательство по 
созданию «сервисной платформы суперумного 
общества», которая позволит координировать 
многочисленные системы ИКТ, интернета ве-
щей, больших данных.

В настоящее время действует Базовый план 
науки и технологий на 2022–2026 гг.) [22]. В нем 
было представлено понятие «Общество 5.0», в 
котором человекоориентированность (благода-
ря которой достигается баланс экономического 
прогресса и решения социальных проблем) тесно 
связана с интеграцией физического простран-
ства и виртуального пространства. Интересна 
ремарка в сторону Целей устойчивого развития 
(Япония им «симпатизирует»), которые должны 
быть объединены с уникальными ценностями 
Японии. «Общество 5.0» еще обозначено как 
«общество за пределами негативного наследия 
XX века». Подобное видение связано с серьез-
ными изменениями Основного закона по науке 
и технологиям в 2020 году [23], благодаря ко-
торым изменились и название (стал Основным 
законом по науке, технологиям и инновациям), 
и содержание. Принципиальным моментом стало 
включение гуманитарных наук в систему форми-
рования ценностей, которые должны определять 
технологическое развитие. Было признано, что 
индустриальный прогресс без определения ак-
сиологии создает дополнительные риски и угро-
зы. Предотвращение негативных последствий 
достигается с помощью идеи «конвергенции 
знаний», когда гуманитарные науки формируют 
ценности, исходя из которых, строятся приори-
теты технического развития. Одновременно в 
Базовом плане отмечается, что к конкуренции 
государств (благодаря которой произошел отказ 
от традиционного понимания мирового лидер-
ства) добавляется новое явление – глобальное 
влияние IT-платформ – GAFA – Google, Amazon, 
Facebook, Apple. Эти компании создают бизнес-
модели и услуги, свободные от традиционных 
бизнес-практик и правил, при этом ведут между-
народную экономическую деятельность, которая 
приносит огромные прибыли. Появляются про-
блемы «вредные для индивидуального счастья»: 
ограничение свободной конкуренции, появление 
уязвимых к информации людей («оставшихся по-
зади в информационную эпоху»), неравномерное 
распределение богатства, усугубляющееся не-
равенство, социальные разногласия.

Китайская Народная Республика длительное 
время находилась в реформационном процессе. 
В течение двух десятилетий (1990-е гг. – начало 
2000-х) выстраивался индустриальный гигант, 
который, по мнению руководства страны, дол-
жен превратиться в мировую производственную 
державу. В 2015 г. была принята Стратегия «Сде-
лано в Китае 2025» [24], однако ее временные 
рамки нацелены на 2049 г. Показательно, что 
Китай не прячет проблемы своего развития, 
указывая на исчерпание эксплуатационного 
ресурса дешевой рабочей силы. Это оставляет 
государство на низовой стадии промышленной 
цепочки, когда основные технологии, добав-
ляющие максимальную стоимость к товару, 
концентрируются в странах Евросоюза и США 
[25, c. 609]. К тому же представлен значитель-
ный переход к региональному планированию 
промышленного роста. С учетом принципов эко-
номической географии в Стратегии обосновыва-
ется отход от местечкового подхода «лучше мало, 
но полно», когда вся технологическая цепочка 
замкнута на одну административную единицу 
[26, p. 11]. В результате – в отсутствие коопера-
ции – происходит дублирование управленческих, 
производственных, распределительных институ-
ций. Обратим внимание, что Стратегия предпо-
лагает свой «экспорт»: в ней прямо закрепляется 
возможность использования ее как шаблона для 
иных развивающихся стран (в частности, упоми-
наются Индия и Бразилия). В документе опре-
делена руководящая идеология, включающая 
в себя следующие блоки: Инновации; Качество 
на первом месте; «Зеленая» экономика; Струк-
турная оптимизация; Ориентация на таланты.

Китай многими рассматривается как альтер-
нативный вариант построения информационного 
общества (этот фактор отмечался выше). Здесь 
следует сделать несколько замечаний. Во-первых, 
Китай, хотя и объявлен страной, выдвинувшей 
концепт цифрового суверенитета, не является 
его открывателем. Первично он принадлежит 
странам Евросоюза, что, кстати, поддерживается 
в китайской научной литературе [27]. Причины 
приоритета цифрового суверенитета в Европе 
связаны с построением независимой технологи-
ческой цифровой платформы. Иной вопрос – в 
Китае и в Европе разные подходы к содержанию 
цифрового суверенитета (об этом чуть ниже). 
Во-вторых, цифровой суверенитет не означает 
«железный занавес» в онлайн-пространстве. 
Китай очень четко выступает с позиции глоба-
лизма, благодаря которому развивается вся его 
экономика последние 35 лет. Более того, экспан-
сия – тренд Стратегии «Сделано в Китае 2025», 
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а она невозможна без открытости и доступности. 
Современная экономика не допускает односто-
роннего движения. Другое – скорости по разным 
линиям могут быть разными. В-третьих, Китай-
ская Народная Республика отстаивает принцип 
кибербезопасности (это не отвергается ни одним 
участником мировой экономики). В этом направ-
лении выстраивается жесткая система ограниче-
ний для производителей технологического обо-
рудования («железа»), провайдеров, операторов 
ИКТ, а также для самих пользователей [28, c. 61]. 

Теоретический анализ

Цифровые технологии обеспечивают стре-
мительный прогресс. Ускорение обработки 
информации создает условия для быстрого 
перехода от одного уклада экономики к другому. 
Прошедшие ранее индустриальные революции 
были растянуты во времени, что позволяло 
адаптировать к обновляющимся условиям право-
вые институты, государство, а также сознание 
человека. Можно было наблюдать примеры 
взаимодействия права, государства, экономики 
под влиянием научных открытий. В некоторых 
случаях государство тормозило появление и 
внедрение новых технологий. Иногда это имело 
положительный эффект, когда архаичное обще-
ство в замедленных условиях технологической 
эволюции приспосабливало свои традиционные 
институты (государство тем самым избегало 
масштабных потрясений). Затягивание реформ 
позволяло плавно подстроить под меняющуюся 
действительность административный аппарат, 
правовую систему, общественные и индиви-
дуальные стереотипы. Присутствовала и иная 
последовательность – государство иницииро-
вало масштабные реформы, ломая собственную 
бюрократическую систему, создавая право «с 
нуля». Так, отчасти «революцией сверху» можно 
охарактеризовать административную реформу, 
обозначенную в 2000-х гг. в Российской Федера-
ции. Происходила ломка социалистической мо-
дели управления и советского права. Процесс не 
завершен, о чем косвенно свидетельствует про-
возглашение в 2019 г. «регуляторной гильотины», 
получившей свое нормативное закрепление в 
ст. 15 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации» [29]. Сам термин, «столь необычный 
для российского канцелярита», как отмечается в 
юридической литературе, «должен подчеркнуть 
экстраординарность, бескомпромиссность и ре-
шительность действий государства при ускорен-
ном переходе на новое регулирование» [30, c. 6].

Ускорение наблюдается даже в государствен-
ных стратегиях, посвященных инновациям. Если 
континентальная модель отталкивается от кон-
цепции «Индустрия 4.0», замкнутой на понятие 
информационного общества, преобразуемого 
с помощью цифровых технологий, то Япония 
представляет амбициозный план построения 
«Общества 5.0». Обновленная идея исходит из 
обязательности конвергенции знаний: техниче-
ских и гуманитарных. Без следования ценностям 
прогресс утрачивает свое значение. Действи-
тельно, зачем «новый дивный мир», в котором не 
будет места человеку? Необходима интеграция: 
виртуального и реального; гуманитарного, техни-
ческого и естественнонаучного; общественного 
и личного; экономического и социального. Это 
обусловливает и поиск новых подходов в систе-
ме государственного управления. Отметим, что 
каждый мировой игрок, представляя стратегию 
развития, предлагает собственное понимание 
общества будущего, подразумевая, что оно бу-
дет служить ориентиром и для других стран. 
В каждой стратегии можно наблюдать набор 
ценностей, что означает мировоззренческую кон-
куренцию. Государства отстаивают свое «место 
под солнцем», не просто продвигая технологии 
и бизнес, осуществляя финансовую экспансию, 
а борясь за умы, нацеливаясь в первую очередь 
на молодежь. Таким образом, в программных до-
кументах, посвященных индустрии, необходимо 
отражение аксиологии, которая и будет выстраи-
вать приоритеты научного прогресса.

Неминуемая децентрализация (как следствие 
цифровизации) имеет глобальные последствия. 
Во-первых, конкуренция переходит на новый 
уровень, вовлекая в нее государства. Сейчас про-
текционизм меняется на соревнование юрисдик-
ций, благодаря чему вырабатываются различные 
концепты – «хорошее управление», «устойчивое 
развитие», «сервисное государство 2.0» и др. В 
условиях, когда децентрализация все больше 
затрагивает и промышленную индустрию, 
создание «заводов-гигантов» перестает быть 
флагманом национального развития. Появление 
аддитивных технологий, когда изготовление 
сложных деталей не требует масштабных затрат, 
расширит возможности малых субъектов, когда 
центральное значение приобретут агрегаторы, а 
не производители. Яркий пример: по состоянию 
на январь 2024 г. рыночная капитализация Uber 
(компании, которая предоставляет услуги такси, 
не имея в собственности автомобилей) составля-
ет 118,49 млрд долл. [31]. По состоянию на январь 
2024 г. рыночная капитализация ПАО «Газпром» 
составляет 43,64 млрд долл. [32]. 
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Во-вторых, приоритет горизонтальных свя-
зей меняет сущность государственного управле-
ния. На первое место выдвигаются такие идеи, 
как «государство как платформа», «государство 
– архитектор выбора». Продвигается идея умного 
регулирования, которая приводит к институцио-
нальным реформам бюрократического аппарата, 
а также требует новых компетенций у лиц, пре-
тендующих на занятие должностей в системе 
административного менеджмента. Видение 
чиновника как «человека в футляре» с уклоном 
на внешние атрибуты – глубокая архаика. Раз-
личные модели сетевого управления не просто 
доказали свою эффективность, они отражают 
сущность современных коммуникаций. В этом 
контексте такие формы децентрализации, как 
сорегулирование, саморегулирование, квазире-
гулирование, все больше внедряются в практику 
современных государств. 

В-третьих, выстраивается приоритет дан-
ных (в электронном виде) как условия экономи-
ческого, политического и социального развития 
государства. В приведенном аспекте показателен 
вывод: «Сейчас между нашими данными и 
данными, которые формально относятся к госу-
дарству, по ряду причин нужны посредники, и 
эту функцию выполняют госорганы. Вроде бы 
государство предоставляет гражданам услуги, 
но, по сути, госорганы сами же их придумали 
и назвали услугами, а в реальности за ними 
скрывается обязанность граждан выполнять за 
госорганы их работу по передаче данных. В ре-
зультате выстраиваются аналоговые отношения 
посредников между гражданами и данными. 
Сейчас это посредничество реализуют государ-
ственные органы, причем часть груза ложится на 
плечи граждан. Внедрение государства как плат-
формы полностью убирает эту функцию, снимая 
ее с госорганов и избавляя граждан от этих 
проблем» [33, c. 3]. Во многих аналитических 
документах именно данные рассматриваются 
как «кровь» экономики. Больше данных – больше 
возможностей. Это относится и к иным аспек-
там социальной жизни (благодаря возможности 
интеллектуальной обработки в автоматическом 
режиме). Во многих странах пересматриваются 
правила оборота данных, что коррелируется с 
цифровым суверенитетом, в центре которого –  
локализация данных и «приземление» основных 
технологических гигантов (создание филиалов 
и представительств внутри страны для постро-
ения взаимодействия с органами публичной 
власти). В Китае принят Закон от 10 июня 2021 г. 
«О безопасности данных» [34], который на-
прямую связывает порядок оборота данных с 

интересами национальной безопасности. В Ин-
дии принят Закон от 11 августа 2023 г. № 22 «О 
защите цифровых персональных данных» [35]. 
В Великобритании в палате общин уже при-
нят законопроект о защите данных и цифровой 
информации [36]. Прохождение в палате лордов 
запланировано на первое полугодие 2024 года. В 
российское законодательство в области инфор-
мации и информационных технологий постоянно 
вносятся изменения и дополнения, однако режим 
данных, больших данных, открытых данных не 
урегулирован, исходя из тех веяний времени, 
которые формируются в условиях технологиче-
ского скачка [37].

Результаты

1. Формирование информационного обще-
ства обнажило серьезные проблемы, которые 
вызваны трансформацией значительного числа 
социальных отношений (возникающих в раз-
нообразных сферах). Такой глобальный процесс 
преобразования происходит впервые в истории 
человечества. Помимо масштабности он имеет 
еще отличительные особенности: технологиче-
ские правила приобретают приоритет по отно-
шению к юридическим; формирование «новой 
реальности» – параллельного цифрового мира 
(все больше требующего «своей» правовой си-
стемы); скачкообразность переходных периодов; 
метаморфозы биологической сущности человека 
(благодаря взаимодействия цифровизации и био-
медицины). В этих условиях право не успевает 
реагировать на изменения, сформировавшаяся 
действительность уже сама диктует те правила, 
которые сформированы вне политических ин-
струментов. 

2. Государство как форма организации 
социальной жизни претерпевает серьезные из-
менения. Во-первых, государство включается в 
конкурентную борьбу по различным направле-
ниям: конкуренция юрисдикций; конкуренция 
за право управления обществом; конкуренция 
за контроль над реальностью и виртуальностью. 
Во-вторых, создание горизонтальных связей 
приводит к масштабной децентрализации, когда 
система управления строится на совершенно 
иных принципах (лишенных многих устоявших-
ся бюрократических начал). В-третьих, сетевые 
модели управления, все больше проникая в ми-
ровое сообщество, создают новую альтернативу 
государственному управлению. В этом случае 
технологический гигант, владеющий рядом 
передовых технологий (включая искусственный 
интеллект), может постепенно перехватить связи, 
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определяющие взаимодействие внутри общества. 
В-четвертых, сам принцип функционирова-
ния ИКТ нацелен на минимизацию признаков 
государства: суверенитет, территория, органы 
публичной власти, фискальная система и др. 
Происходит последовательное размывание клас-
сических признаков государства (их фронтолиз).

3. Концепция цифрового суверенитета – 
ответная реакция государства (как модели ор-
ганизации социума) на те угрозы, которые оно 
ощущает благодаря отчасти неконтролируемому 
развитию ИКТ. Государство находится перед 
дилеммой. С одной стороны, прогресс несет в 
себе невиданные позитивные преобразования, 
позволяющие избавиться от многих историче-
ских «болезней» человечества: бедности, ксе-
нофобии, мракобесия, малограмотности и др. 
С другой стороны, побочным эффектом может 
стать если не уход государства с исторической 
сцены, то заметное снижение его роли как регу-
лятора, охранителя, карателя. Попытками «на-
щупать» баланс в системе возникающих рисков 
и выступают отдельные законодательные акты, 
отстаивающие наличие верховенства власти 
(суверенитета) в киберпространстве.

4. Всеобщая цифровизация уже сейчас 
обнажила системные пробелы в праве относи-
тельно функционирования больших данных, 
открытых данных (информации с открытым ко-
дом), искусственного интеллекта, электронной 
идентификации, цифрового аватара личности, 
«цифровой вечности», антропоидных роботи-
зированных систем, облачных и туманных вы-
числений. К сожалению, во многих странах от-
сутствует понимание необходимости правового 
регулирования некоторых аспектов кибермира, 
что может привести к диктату «цифры». К тому 
же тотальный перевод в цифровой код опосре-
дованно снижает ценность человеческой жизни.
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Аннотация. Введение. 6 февраля 2023 г. был принят Федеральный закон «О пробации в Российской Федерации» № 10-ФЗ, направ-
ленный на эффективное включение лиц, подвергнутых уголовным наказаниям, в законопослушное общество, а также на снижение 
уровня рецидивной преступности в стране. С помощью инструмента пробации, вовлекая в сферу ресоциализационной работы с ли-
цами, ведущими криминальный образ жизни, подвергнутыми уголовным наказаниям, большое количество субъектов, законодатель 
полагает достичь стоящих перед наказанием целей: восстановить социальную справедливость, исправить осужденных и предупредить 
совершение преступлений. Теоретический анализ. Не являясь в полной мере источником уголовно-исполнительного права, Закон 
о пробации вместе с тем дает предпосылки к расширению предмета этой отрасли права и намечает дальнейшие направления раз-
вития одноименной науки. Законом предусматривается исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная пробация; все эти 
виды должны осуществляться на основе индивидуальных программ ресоциализации. Однако ряд вопросов требует разрешения; к 
ним можно отнести соотношение целей наказания и целей пробации, а также определение правовых статусов участников отноше-
ний пробации. Эмпирический анализ. Анализируются правовые, организационные и социальные аспекты функционирования систе-
мы пробации в России, включая взаимодействие с различными участниками, эффективность мер по ресоциализации и социальной 
адаптации осужденных. Использование в Законе понятий социальной адаптации, ресоциализации и социальной реабилитации вы-
зывает трудности в понимании и может создавать проблемы при его реализации. Предлагается для лучшей реализации полномочий 
субъектов пробации разработать детальный регламент со стороны Правительства РФ и Федеральной службы исполнения наказаний. 
Результаты. Позитивная направленность Закона не вызывает сомнений, однако правовая природа пробации требует дальнейшего 
осмысления. Ее законодательное определение напоминает криминологическую профилактику, но вместе с тем она таковой не является, 
поэтому мы сформулировали предложения по совершенствованию правовых и организационных составляющих пробации в России.
Ключевые слова: пробация, наказание, осужденные, право, субъекты пробации, органы власти, религиозные организации, профи-
лактика преступлений
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Abstract. Introduction. On February 6, 2023, the Federal Law “On Probation in the Russian Federation” 10-FZ was adopted. The law is aimed 
at the eff ective inclusion of persons subject to criminal penalties into a law-abiding society, as well as at reducing the level of recidivism in the 
country. With the help of the probation instrument, involving a large number of subjects in the sphere of resocialization work with persons 
leading a criminal lifestyle and subject to criminal punishment, the legislator believes in achieving the goals of punishment: restoring social 
justice, correcting convicts and preventing the commission of crimes. Theoretical analysis. While not being a full source of penal law, the law on 
probation, at the same time, provides the prerequisites for expanding the subject of this branch of law and outlines further directions for the 
development of the science of the same name. The law provides for executive, penitentiary and post-penitentiary probation; all these types should 
be carried out on the basis of individual resocialization programs. However, a number of issues require resolution; these include the relationship 
between the goals of punishment and the goals of probation, as well as identifi cation of the legal statuses of participants in probation relations. 
Empirical analysis. The legal, organizational, and social aspects of the functioning of the probation system in Russia are analyzed, including 
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Введение

Принятый в феврале 2023 г. Федеральный 
закон «О пробации в Российской Федерации» 
(далее – Закон о пробации) [1] охватывает 
комплекс мер по отношению к настоящим и 
бывшим осужденным, находящимся в трудной 
ситуации, включая их ресоциализацию, со-
циальную адаптацию, а также защиту прав и 
законных интересов. Закон предусматривает 
различные формы пробации, такие как исполни-
тельная, пенитенциарная и постпенитенциарная, 
и предоставляет инструмент в виде индивиду-
альной программы ресоциализации, социальной 
адаптации и социальной реабилитации с персо-
нализированными мерами, адаптированными к 
конкретным обстоятельствам и характеристикам 
личности. Осуществление учета участников 
пробации возложено на Федеральную службу 
исполнения наказаний. 

Закон устанавливает правовые и организа-
ционные основы деятельности органов, учреж-
дений и организаций в сфере пробации, а также 
регулирует их взаимодействие с другими органа-
ми власти, институтами гражданского общества, 
СМИ и общественными организациями. Также 
определены конкретные меры ресоциализации, 
социальной адаптации и социальной реабили-
тации, а также категории лиц, на которые они 
направлены.

Тема пробации в России становится крайне 
актуальной в свете постоянно меняющейся со-
циальной динамики и вызовов, с которыми стал-
киваются осужденные и бывшие заключенные. 
Принятие Закона о пробации свидетельствует 
о стремлении государства эффективно управ-
лять процессами ресоциализации и социальной 
адаптации, что, в свою очередь, направлено на 
снижение уровня преступности.

Особенно важным является учет разно-
образных ситуаций и потребностей отдельных 
лиц, что подчеркивается введением индивиду-
альных программ. Развитие системы пробации 
отражает стремление оптимизировать использо-

вание ресурсов, предоставляемых государством 
и религиозными организациями, в целях более 
эффективной реабилитации и вовлечения осуж-
денных в общественную жизнь.

Таким образом, актуальность темы про-
бации проявляется в необходимости создания 
сбалансированной и комплексной системы, 
которая бы успешно способствовала ресоциа-
лизации осужденных и защищала их права в 
современном обществе.

Теоретический анализ

 Закон о пробации расширяет правовые 
основы взаимодействия учреждений и органов, 
исполняющих наказания. Несмотря на то что 
введение института пробации обсуждалось в 
юридической литературе, актуальность Закона 
связана, скорее, с повышением эффективности 
исправления осужденных и предупреждения 
новых преступлений [1].

Принятие Закона о пробации значительно 
расширило предмет уголовно-исполнитель-
ного права: он становится базой для новых 
форм взаимодействия между осужденными, 
учреждениями, органами исполнения нака-
заний, государственными органами и обще-
ственностью.

Закон о пробации намечает дополнительные 
векторы совершенствования уголовно-испол-
нительного права. Следует отметить некоторые 
из них.

1. Сопоставление целей пробации (ст. 4 За-
кона) целям наказания (ст. 43 УК РФ [2]) и целям 
уголовно-исполнительного законодательства 
(ст. 1 УИК РФ [3]). Это включает анализ коррек-
ции социального поведения, ресоциализации и 
предупреждения новых преступлений.

2. Определение критериев оценки достиже-
ния целей пробации, таких как коррекция со-
циального поведения и ресоциализация. Важно 
учесть, насколько эти цели охватываются ис-
правлением осужденных и ориентированы ли 
на его достижение.

interaction with various participants, eff ectiveness of measures for resocialization and social adaptation of convicts. The use of the concepts of 
social adaptation, resocialization and social rehabilitation in the law causes diffi  culties in understanding and can create problems in its imple-
mentation. It is proposed  to develop detailed regulations on the part of the Government of the Russian Federation and the Federal Penitentiary 
Service to better implement the powers of probation subjects. Results. The positive direction of the law is beyond doubt, but the legal nature of 
probation requires further refl ection. Its legislative defi nition resembles criminological prevention, but at the same time it is not such. Therefore, 
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Keywords: probation, punishment, convicts, law, probation subjects, authorities, religious organizations, crime prevention
For citation: Gromov V. G. Probation and problems of its implementation in the Russian Federation. Izvestiya of Saratov University. Econo mics. 
Management. Law, 2024, vol. 24, iss. 2, pp. 184–191 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1994-2540-2024-24-2-184-191, EDN: KOEDCH
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2024. Т. 24, вып. 2

Научный отдел186

3. Конкретизация статуса действий админи-
страций учреждений и органов, исполняющих 
наказание, связанных с исправлением осужден-
ных. Это включает проведение воспитательной 
работы и воздействие со стороны различных 
общественных субъектов.

4. Уточнение полномочий уголовно-испол-
нительных инспекций, центров пробации и дру-
гих учреждений, их соотношение с функциями, 
предусмотренными уголовно-исполнительным 
законодательством, и их ориентация на цели 
пробации.

5. Требуется исследование роли различных 
участников пробации, включая религиозные, 
общественные и медицинские организации, в 
достижении целей пробации.

6. Необходимо уточнение правового поло-
жения как осужденных, отбывающих наказание, 
так и лиц, подлежащих пробации (ст. 18, 29 и др. 
Закона).

7. Определение организационно-правового 
статуса центров пробации, включая правовое 
положение лиц, содержащихся в них, условия 
размещения и другие вопросы.

Принятие Закона о пробации стимулирует не 
только изменение существующих норм, но и соз-
дание новых актов, отражающих разнообразные 
аспекты пробации и их влияние на уголовно-ис-
полнительное право.

Кроме указанных направлений развития 
уголовно-исполнительного права, требуется 
комплексное исследование взаимосвязей зако-
нодательства о пробации с уголовно-исполни-
тельными и другими нормами для определения 
приоритетных правовых норм для участников 
соответствующих правоотношений.

Таким образом, принятие Федерального 
закона «О пробации в Российской Федерации» 
не только отмечает новый этап в теоретически-
прикладных аспектах исполнения уголовных 
наказаний, но и выдвигает задачу дальнейшего 
развития уголовно-исполнительного права в от-
вет на вызовы современности.

Эмпирический анализ

Сегодня уже никто не отрицает важность 
проведения социальной воспитательной и 
психологической работы в исправительных уч-
реждениях (далее – ИУ), особенно в контексте 
пробации.

Приказ Минюста РФ № 262 от 30 декабря 
2005 г. устанавливает 13 категорий осужден-
ных, подлежащих первоочередной социальной 

помощи в исправительных учреждениях [3]. 
Кроме того, около 10 категорий осужденных, 
требующих такой помощи, присутствуют в 
любом исправительном учреждении. Среди 
них есть те, кто совершил преступления из-за 
девиантно-криминального образа жизни, и те, 
кто оказался в трудной ситуации после совер-
шения преступления. Именно последней кате-
гории лиц необходима поддержка, в связи с чем 
перед воспитательными отделами, психологами 
и группами социальной защиты уголовно-ис-
полнительной системы (далее – УИС) стоит 
задача помощи осужденным в их исправлении 
и ресоциализации.

Закон о пробации направлен на поддержку 
этой инициативы. Неоспоримым положитель-
ным моментом является статистическая инфор-
мация, указывающая на снижение рецидивной 
преступности частично благодаря усилиям со-
трудников УИС. В ряде регионов коэффициент 
рецидивной преступности среди лиц, ранее со-
вершавших преступления, не превышает 30%.

В УИС активно внедряются меры по прекра-
щению деятельности некоторых исправительных 
учреждений с целью снижения преступности 
и изменения решений судов о наказаниях, не 
связанных с лишением свободы. Однако суще-
ствует тревога в отношении лиц, совершающих 
серьезные преступления, такие как должностные 
преступления, мошенничества и хищения с 
использованием киберресурсов. Для этих кате-
горий лиц необходимо внедрение специальных 
программ пробации.

Специалисты отмечают увеличение числа 
осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, что свидетельствует об ухудшении крими-
ногенного состава. Некоторые осужденные сохра-
няют повышенную агрессивность и склонность 
к членовредительству даже после поступления 
в ИУ. Однако сотрудники УИС уже наблюдают 
тенденцию к снижению этих проявлений.

В УИС по-прежнему есть проблемы с со-
циальной адаптацией осужденных-иностранцев, 
вызванные их менталитетом, этническими и 
религиозными особенностями. Поэтому необ-
ходимы более четкие законодательные нормы, 
касающиеся их социальной адаптации после 
освобождения из ИУ. Также важно более эф-
фективно предотвращать преступления внутри 
учреждений среди осужденных.

Несмотря на предпринимаемые усилия, в 
УИС пока еще мало специалистов по социальной 
работе с базовым социальным образованием. Их 
активная роль должна проявиться в сфере про-
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бации. Необходимо пересмотреть нормативно-
правовые акты, учитывая социальные причины 
совершения преступлений, такие как отсутствие 
образования, работы, контроля, а также ведение 
групповой уличной жизни с употреблением ал-
коголя и наркотиков.

Сотрудники УИС ожидают решений о 
развитии пробации и организационных мерах, 
связанных с подготовкой специалистов по соци-
альной работе в образовательных организациях 
ФСИН России. Это поможет становлению и 
оформлению служб пробации в рамках ФСИН. 
Необходимо окончательное нормативное оформ-
ление статусов пенитенциарной, исполнительной 
и постпенитенциарной пробации, определение 
правомочий и форм ответственности для всех 
участников этих процессов.

Федеральный закон «О пробации в Россий-
ской Федерации» устанавливает ряд субъектов, 
включая исполнительные органы, органы власти 
субъектов РФ, учреждения уголовно-исполни-
тельной системы, государственные учреждения 
службы занятости населения и организации 
социального обслуживания, которые должны 
заниматься пробацией. Однако среди субъектов 
пробации не упоминаются органы местного са-
моуправления и центры пробации.

Взаимодействие субъектов пробации с ин-
ститутами гражданского общества имеет три ос-
новные цели: информирование общественности 
о деятельности в сфере пробации; привлечение 
общественности к процессу ресоциализации, со-
циальной адаптации и социальной реабилитации 
лиц, подлежащих пробации, а также вовлечение 
общественности в другие сферы пробации.

Закон о пробации определяет субъекты про-
бации и их деятельность. Важно уточнить, кто 
подлежит пробации, и проанализировать законо-
дательные определения ресоциализации, соци-
альной адаптации и социальной реабилитации.

Важно отметить, что меры, предусмо-
тренные законом, применяются к различным 
категориям осужденных, включая тех, кто от-
бывает наказание в виде лишения свободы, а 
также тех, кто подвергается принудительным 
работам и другим мерам наказания. Эти меры 
группируются в три крупных направления: 
ресоциализация, социальная адаптация и со-
циальная реабилитация. Важно отметить, что 
определения этих понятий в Законе о пробации 
не совпадают с их дефинициями в других зако-
нах, что подчеркивает необходимость четкости 
в использовании терминологии и понимании 
содержания мероприятий.

Федеральный закон «О пробации в Россий-
ской Федерации» устанавливает меры социаль-
ной адаптации для лиц, подлежащих пробации, 
включая тех, кто отбывает уголовное наказание 
без изоляции от общества. Эти меры включают 
комплекс действий, направленных на помощь в 
трудовом и бытовом устройстве, а также предо-
ставление иной помощи для стимулирования 
правопослушного поведения. 

Однако важно отметить различия в тер-
минологии и адресатах социальной помощи 
между федеральными законами «О пробации в 
Российской Федерации» и «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» [4]. Если первый расширяет сферу 
действия мероприятий по ресоциализации на 
освобожденных из мест принудительных ра-
бот, то второй ограничивает ресоциализацию 
лицами, отбывшими наказание в виде лишения 
свободы или подвергшимися иным уголовно-
правовым мерам.

Вопрос о «реинтеграции в общество» лиц, 
подвергшихся различным уголовно-правовым 
мерам, также требует внимания. Это касается не 
только осужденных, отбывающих наказания, но 
и тех, к кому применены меры, такие как услов-
ное осуждение и отсрочка наказания на стадии 
рассмотрения уголовного дела судом. Однако 
представляется, что условно осужденных и тех, к 
кому применена отсрочка отбывания наказания, 
не обязательно реинтегрировать, так как они не 
изолировались от общества.

Что касается социальной реабилитации, 
Закон о пробации включает в это понятие меры 
по восстановлению социальных связей и функ-
ций лиц, подвергшихся пробации. Закон «Об 
основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации» конкретизирует 
адресатов социальной реабилитации, включая 
лиц, потребляющих наркотические средства в 
немедицинских целях.

Использование понятий «социальная адап-
тация», «ресоциализация» и «социальная реа-
билитация» в законодательстве вызывает труд-
ности в понимании и может создавать проблемы 
при применении закона. Предлагается использо-
вать термин «ресоциализация» для обозначения 
всех мероприятий пробации. Ресоциализация, 
как понимается, возможна только в обществе 
при отбывании наказаний, не связанных с 
лишением свободы [5, c. 127]. При отбывании 
срока лишения свободы также должна осущест-
вляться подготовка к ресоциализации, а после 
освобождения – социальная адаптация.
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Важно подчеркнуть, что успешная реали-
зация механизма пробации требует не только 
правовой основы, но и активного участия обще-
ства. Эффективное взаимодействие с института-
ми гражданского общества способствует более 
глубокой интеграции осужденных в общество 
после отбывания наказания. Поэтому разработка 
механизмов взаимодействия, способствующих 
вовлечению общества в процесс пробации, 
является важным аспектом реформирования 
уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, унификация определений по-
нятий в законодательстве предоставит четкую 
основу для проведения программ и мероприятий 
по ресоциализации и социальной адаптации. Это 
также способствует повышению эффективности 
и стабильности системы пробации в целом.

Закон о пробации не только устанавливает 
полномочия субъектов пробации, но и акцен-
тирует важность их взаимодействия с граж-
данским обществом. Представляется, что для 
более эффективной реализации этих полномочий 
необходимо разработать детальный регламент 
со стороны Федеральной службы исполнения 
наказаний.

В контексте полномочий органов власти 
субъектов Российской Федерации следует под-
черкнуть, что их роль в поддержке занятости, 
ресоциализации и социальной адаптации осуж-
денных – неотъемлемая часть общегосударствен-
ного стремления к социальной справедливости 
и реабилитации граждан [6, c. 79].

Эффективное взаимодействие между ФСИН 
России и общественными организациями в сфере 
социальной поддержки играет ключевую роль в 
решении проблем ресоциализации и социальной 
адаптации бывших осужденных. На фоне вызо-
вов, с которыми сталкиваются освобожденные, 
расширение научно-методической базы и повы-
шение уровня взаимодействия между различны-
ми уровнями власти и гражданским обществом 
становятся неотъемлемой частью реализации 
Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы. Важно также подчеркнуть, что истори-
чески религиозные организации, включая право-
славную церковь, играли значительную роль 
в реабилитации преступников. Это наследие 
может служить вдохновением для современных 
усилий по ресоциализации и социальной адап-
тации, обеспечивая поддержку и нравственное 
руководство для тех, кто стремится изменить 
свою жизнь после отбывания наказания.

Православная церковь всегда сопереживала 
преступникам, оказывая социальную поддержку 

и активно участвуя в их нравственной реабили-
тации. В XIX в. тюремные благотворительные 
комитеты внедряли принципы нравственного 
воспитания для эффективной ресоциализации. 
Значительное внимание уделялось не принуди-
тельной, а исправительной помощи, стремясь 
создать траекторию покаяния. Современная 
Русская православная церковь, основываясь на 
доктринальных принципах, подчеркивает, что 
борьба с преступностью требует совместных 
усилий общества, включая активное участие 
Церкви, в процессе реабилитации тех, кто со-
вершил правонарушения [7, c. 108].

Закон о пробации предусматривает возмож-
ное привлечение религиозных организаций для 
реализации мер по ресоциализации, социальной 
адаптации и социальной реабилитации лиц, под-
лежащих пробации. Однако роль религиозных 
организаций в пробации описана лишь частич-
но. В разделе об исполнительной пробации они 
не упоминаются, а в разделе о пенитенциарной 
пробации их функции сводятся к работе по вос-
становлению социальных связей.

Значительное влияние религиозных органи-
заций проявляется на этапе постпенитенциарной 
пробации. Согласно Закону, религиозные органи-
зации могут создавать центры для предоставле-
ния временного пребывания лицам, находящим-
ся под пробацией. Однако требуется дальнейшая 
работа по юридическому регулированию и фи-
нансированию этих центров, а также разработке 
методов взаимодействия с реабилитантами как 
на федеральном, так и на региональном уровне.

Предлагается активизировать участие ре-
лигиозных организаций в разработке индиви-
дуальных программ пробации, направленных 
на ресоциализацию и адаптацию осужденных. 
Духовно-нравственное воспитание религиозных 
организаций может сыграть важную роль в реа-
лизации этих программ. Важно учитывать, что 
лицо, подпадающее под программу, имеет право 
отказаться от ее применения.

За 30 лет сотрудничества УИС России с 
религиозными организациями создан значи-
тельный опыт реабилитационных центров для 
освобождающихся из мест лишения свободы. 
Работа с верующими осужденными в реаби-
литационных центрах позволяет выявить их 
индивидуальные потребности, установить связь 
с будущим местом проживания и определить 
правила реабилитации [8, c. 128].

В области пенитенциарной пробации соз-
дание религиозных общин может составить 
основу реабилитационных групп для осужден-
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ных. Опыт православной общины в колонии 
строгого режима в Ленинградской области, где 
верующие осужденные проживают совместно и 
следуют православным духовно-нравственным 
традициям, позволяет эффективно проводить 
воспитательную и профилактическую работу 
с нарко- и алкозависимыми осужденными, а 
также оказывать психологическую и семейную 
поддержку. При подготовке к освобождению 
информация о желании выбора места про-
живания в православном реабилитационном 
центре может быть передана в региональное 
епархиальное учреждение для обеспечения 
духовно-пастырской заботы.

В постпенитенциарной пробации много-
летний опыт действующих православных реа-
билитационных центров подтверждает успеш-
ность проектов, ориентированных на различные 
категории. Примеры таких центров включают 
Православный реабилитационный центр в Мур-
манской области «Пробуждение», специализи-
рующийся на работе с нарко- и алкозависимыми 
бывшими осужденными; Межрегиональную 
благотворительную организацию «Дом по-
каяния, милосердия и сострадания “СПАС”» в 
Ростове-на-Дону, предоставляющую жилье, пи-
тание и медицинскую помощь освободившимся; 
Воронежский православный реабилитационный 
центр «Благотворительного фонда святителя 
Антония Смирницкого», специализирующийся 
на содержании бывших осужденных пенсион-
ного возраста и инвалидов.

В данной области существует обширный 
опыт других религиозных организаций, пред-
ставляющих традиционные вероисповедания 
России. Например, Российский союз евангель-
ских христиан-баптистов и Российский объ-
единенный Союз христиан веры евангельской 
создали более 100 христианских центров соци-
альной помощи освобожденным из мест лишения 
свободы в различных регионах России.

Также важно учитывать положительный 
опыт зарубежных стран в реализации реабилита-
ционных программ на разных этапах. В Венгрии, 
например, Лютеранская церковь в тюрьмах вне-
дряет программу APAC (The Association for the 
Protection and Assistance of the Convicted of Entre 
Rios), создавая группы-общины заключенных, 
следующих общему распорядку и правилам ре-
абилитационной программы [9, c. 2387].

Тесное и продуктивное взаимодействие 
между государством и религиозными объеди-
нениями в области вовлечения общественности 
в процессы ресоциализации, социальной адап-

тации и реабилитации лиц, находящихся под 
пробацией, представляет собой эффективный 
способ решения проблем постпенитенциарной 
реабилитации бывших заключенных. Данное 
сотрудничество способствует успешному вос-
становлению социальных связей и интеграции 
осужденных в общество.

Результаты

 В России назрела необходимость во вне-
дрении системы пробации, чтобы обеспечить 
более эффективный контроль социальных про-
цессов и оказать воздействие на снижение уровня 
преступности. Переход к пробации обоснован 
стремлением к обновлению общества через 
комплексную ресоциализацию осужденных в 
течение и после отбывания наказания, а также 
обусловлен экономической целесообразностью, 
включающей сокращение судебных расходов, 
уменьшение содержательных издержек и повы-
шение числа экономически активного населения. 

Однако из текста Закона нельзя определить 
правовую природу пробации. Если в Швеции 
или Финляндии, например, пробация – это 
вид наказания, то у нас – это «совокупность 
мер, применяемых в отношении осужденных, 
лиц, которым назначены иные меры уголовно-
правового характера, и лиц, освобожденных из 
учреждений, исполняющих наказания в виде 
принудительных работ или лишения свободы, 
которые оказались в трудной жизненной ситу-
ации, в том числе ресоциализация, социальная 
адаптация и социальная реабилитация, защита 
прав и законных интересов указанных лиц» [1]. 
По сути дела, это не наказание, не иная мера уго-
ловно-правового характера и не освобождение от 
наказания. Она очень напоминает криминологи-
ческую профилактику, но таковой не является. 
Закон о пробации вобрал в себя большое коли-
чество норм уголовно-исполнительного права, 
но в то же время его нельзя отнести ни к одному 
институту этой отрасли права. 

Внедрение и развитие Закона о пробации 
в России представляет собой значимый шаг в 
направлении совершенствования уголовно-ис-
полнительной системы и обеспечения более 
гуманного и эффективного подхода к реабили-
тации осужденных. Закон о пробации призван 
не только наказывать, но и активно участво-
вать в социальной адаптации и реинтеграции 
осужденных в общество. Ключевые принципы 
пробации, такие как индивидуальный подход, 
социальное сопровождение и сотрудничество 
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с общественными и религиозными организа-
циями, обещают способствовать уменьшению 
рецидива и повышению шансов бывших осуж-
денных на успешное возвращение в нормальное 
общество. При правильной реализации и по-
стоянном улучшении этого Закона российская 
система пробации может значительно повысить 
эффективность реабилитационных программ и 
способствовать созданию более справедливого 
и гуманного общества.

Участие  религиозных  организаций  в 
процессе пробации, особенно на этапе фор-
мирования индивидуальных программ для 
осужденных, представит значительный по-
тенциал для успешной реабилитации и со-
циальной адаптации. Духовно-нравственное 
воспитание, предоставление необходимых 
ресурсов и создание реабилитационных цен-
тров содействуют более эффективному взаи-
модействию верующих осужденных с обще-
ством после освобождения. Однако для более 
полного и системного внедрения религиозных 
организаций в процессе апробации необхо-
димо дальнейшее развитие законодательства 
и сотрудничества на уровне федеральных и 
региональных структур.

Установление общих стандартов для взаимо-
действия федеральных, региональных и местных 
органов в сфере пробации является ключевым 
шагом в эффективной реализации этого про-
цесса. Принятие постановления Правительства 
Российской Федерации, которое будет регулиро-
вать взаимодействие в сфере пробации, позволит 
оптимизировать и ускорить согласование нор-
мативных правовых актов между различными 
уровнями власти.

Кроме того, важно учесть многообразие 
участников этого процесса – от коммерческих 
организаций до некоммерческих, включая 
религиозные и образовательные учреждения. 
Стандарты взаимодействия должны не только 
предусматривать поддержку социально ориенти-
рованных организаций, но и обеспечивать усло-
вия для активного участия граждан в реализации 
мероприятий по ресоциализации и социальной 
реабилитации.
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Органы политической полиции 
Саратовской губернии в конце XIX – начале XX века: 
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Аннотация. Введение. Избранная тема исследования обладает непреходящей актуальностью, так как место, роль и важность органов 
политической полиции всегда имеют первостепенное значение в целях обеспечения безопасности государства и его властных структур. 
Теоретический анализ. На протяжении второй половины XIX и начала XX в. органы жандармерии претерпели поэтапное реформирова-
ние и серьезную внутриведомственную и межрегиональную реорганизацию. В итоге к началу прошлого столетия в Российской империи 
действовали две основные, взаимосвязанные и взаимодействующие структуры политической полиции – Отдельный корпус жандар-
мов (с сетью губернских жандармских управлений и жандармских полицейских управлений железных дорог) и Охранные (розыскные) 
отделения (пункты). Эмпирический анализ. Выявлено, что действовавшие в начале XX в. на территории Саратовской губернии органы 
политической полиции (Саратовское губернское жандармское управление, Тамбово-Уральское жандармское полицейское управление 
железных дорог, Саратовское охранное отделение и Поволжское районное охранное отделение), подвергавшиеся организационным 
и структурным изменениям в соответствии с директивными актами властей, целенаправленно выполняли свои функции по розыску, 
негласному надзору и слежке за неблагонадежными элементами, дознанию и политическому следствию, а также исполнению судеб-
ных приговоров по политическим делам. Результаты. Процесс реорганизации и реструктуризации органов политической полиции 
на местном уровне, в частности на примере Саратовской губернии, свидетельствует о противоречивости и неоднозначном характере 
проводившихся преобразований. Изученный эмпирический материал показывает, что властям позднеимперской России не удалось в 
необходимой степени создать эффективную систему политического сыска, которая должна была противостоять бурно развивавшемуся 
революционному движению в начале XX в.
Ключевые слова: политическая полиция, жандармерия, охранка, реорганизация, проблемы взаимодействия, Саратовская губерния
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Article
The bodies of the political police of the Saratov province in the late 19th – early 20th centuries: 
Institutional changes, areas of work and specifi cs of inter-provincial cooperation
Yu. V. Varfolomeev
Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia
Yuri V. Varfolomeev, ybartho@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-4488-6582

Abstract. Introduction. The relevance of the chosen research topic is of lasting importance, since the place, role and importance of the political 
police is always of paramount importance in order to ensure the security of the state and its power structures. Theoretical analysis. During the 
second half of the 19th and the beginning of the 20th centuries, the gendarmerie bodies underwent gradual reform and serious intradepartmental 
and interregional reorganization. As a result, by the beginning of the last century, two main, interconnected and interacting structures of the 
political police operated in the Russian Empire – a separate corps of gendarmes (with a network of provincial gendarmerie departments and 
gendarmerie police departments of railways) and Security (search) departments (points). Empirical analysis. It was revealed that the political 
police bodies operating in the early twentieth century on the territory of the Saratov province (Saratov Provincial Gendarmerie Department, 
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Введение

Важное место в системе органов исполни-
тельной власти и правоохранительных структур 
Российской империи занимали различные ведом-
ства обеспечения государственной безопасности 
страны, в частности органы политической поли-
ции (жандармерии). Этот аспект постоянно при-
влекает к себе внимание и политиков, и ученых, 
и широкие круги общества, а его неизменная 
актуальность не подвержена смене политических 
эпох и идеологической конъюнктуре. Между тем, 
несмотря на многочисленные работы по этой 
теме, «главный пробел, – по мнению ведущего 
исследователя этой проблематики З. И. Пере-
гудовой, – состоит во все еще недостаточной 
изученности учреждений политического сыска, 
их организации,  структуры, функций, практиче-
ской деятельности и общественно-политической 
роли» [1, с. 3]. Именно поэтому различные вопро-
сы реформирования и изучения особенностей 
деятельности органов политической полиции, 
в том числе и на региональном уровне, требуют 
дальнейших научных разработок.

Историография проблематики изучения 
органов политической полиции Российской им-
перии весьма обширна и представлена работами, 
охватывающими более чем столетний период 
времени. Между тем на фоне работ, исследую-
щих различные аспекты деятельности органов 
жандармерии России конца XIX – начала XX в., 
в первую очередь следует отметить фундамен-
тальный труд по этой теме З. И. Перегудовой 
«Политический сыск России (1880–1917)» [1]. 
Что же касается работ, посвященных непосред-
ственно теме заявленного исследования, то их 
круг заметно ограничен. Здесь, прежде всего, 
следует выделить обобщающие научные труды 
Е. Е. Гладышевой [2] и Е. А. Гончаровой [3]. 
В диссертациях и опубликованных работах этих 
авторов дается характеристика важнейших орга-

низационно-структурных элементов и кадрового 
обеспечения политической полиции провинции 
на примере Саратовской губернии, анализируют-
ся изменения системы политического сыска на 
региональном уровне, а также рассматриваются 
механизмы функционирования местных органов 
политической полиции в начале XX в. на терри-
тории Среднего Поволжья.

Хронологические рамки данного исследова-
ния охватывают позднеимперский период Рос-
сийского государства, что обусловлено заметным 
оживлением и эскалацией революционного дви-
жения в стране в эти годы, а также радикализа-
цией и расширением арсенала методов противо-
правной деятельности антиправительственных 
организаций. Эти обстоятельства диктовали 
насущную потребность в реорганизации и повы-
шении эффективности работы существовавших 
на тот момент органов политической полиции 
империи.

Теоретический анализ

Начиная со времени реализации Вели-
ких реформ Александра II обостряющаяся 
внутриполитическая обстановка в стране все 
настойчивее и определеннее сигнализировала 
о недостаточности и малоэффективности мер 
противодействия разраставшемуся революци-
онному и оппозиционному движению. Очевид-
ной становилась потребность реформирования 
существовавшей на тот момент системы мест-
ных жандармских учреждений, объединенных в 
крупные жандармские округа. Преобразованию 
ведущего ведомства политической полиции 
России положило начало «Положение о Кор-
пусе жандармов», утвержденное 9 сентября 
1867 г. [4]. На основании этого документа сеть 
жандармских учреждений по всей стране зна-
чительно увеличивалась, а ключевым звеном в 
этой системе становилось губернское жандарм-

Tambov-Ural Gendarmerie Police Department of Railways, Saratov Security Department and Volga Region Security Department), which underwent 
organizational and structural changes in accordance with the directive acts of the authorities, purposefully performed their functions of search, 
covert supervision and surveillance of unreliable elements, inquiry and political investigation, as well as the execution of court sentences in 
political cases. Results. The process of reorganization and restructuring of political police bodies at the local level, in particular, in the Saratov 
province, testifi es to the contradictory and ambiguous nature of the ongoing transformations. The empirical material studied shows that the 
authorities of late imperial Russia failed, to the necessary extent, to create an eff ective system of political investigation, which was supposed to 
resist the rapidly developing revolutionary movement at the beginning of the 20th century.
Keywords: political police, gendarmerie, okhranka, reorganization, problems of interaction, Saratov province
For citation: Varfolomeev Yu. V. The bodies of the political police of the Saratov province in the late 19th – early 20th centuries: Institutional 
changes, areas of work and specifi cs of inter-provincial cooperation. Izvestiya of Saratov University. Economics. Management. Law, 2024, 
vol. 24, iss. 2, pp. 192–202 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1994-2540-2024-24-2-192-202, EDN: DZXYUD
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)
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ское управление. Одним из первых в России 
учреждений политического сыска нового типа 
стало созданное в 1867 г. Саратовское губерн-
ское жандармское управление (далее – СГЖУ), 
пришедшее на смену Управлению Саратовского 
губернского жандармского штаб-офицера 7 (Ка-
занского) округа корпуса жандармов, которое, в 
свою очередь, действовало на территории края 
еще с 1838 г. К началу XX столетия на террито-
рии губернии действовали следующие органы 
политического надзора, сыска и дознания: Са-
ратовское губернское жандармское управление 
и четыре подчиненные ему уездные учреждения 
жандармерии – подразделения политической 
полиции, возглавляемые помощниками на-
чальника СГЖУ, а также Тамбово-Уральское 
жандармское полицейское управление желез-
ных дорог. 

Таким образом, самым первым по времени и 
ключевым звеном в системе губернских органов 
политической полиции являлось Саратовское 
губернское жандармское управление, кото-
рое за несколько десятилетий XIX в. прошло 
важные этапы своего становления, а также 
определенной организационно-правовой и про-
фессионально-деловой эволюции. Основная 
задача российской жандармерии заключалась в 
противодействии революционному движению и 
распространению политического инакомыслия. 
В соответствии с этим деятельность СГЖУ 
была направлена на борьбу с революционными 
выступлениями и массовыми волнениями, на 
выявление и пресечение деятельности револю-
ционных групп и партийных ячеек на террито-
рии губернии, помощь органам общей полиции 
в охране общественного порядка, а также не-
гласный надзор и слежку за неблагонадежными 
элементами и наконец на розыск и задержание 
государственных преступников. Функцио-
нально эта работа выражалась в производстве 
обысков, проведении дознания, следствия, а 
затем и исполнения судебных приговоров по 
политическим делам, сопровождении к местам 
заключения осужденных государственных пре-
ступников. Проведение этих действий СГЖУ 
обеспечивалось также комплексом агентурной 
работы и контрразведывательных мер.

В 1871 г. Александр II утвердил закон, полу-
чивший название «Правила о порядке действий 
чинов Корпуса жандармов по исследованию 
преступлений», в соответствии с которым 
были конкретизированы и расширены права 
сотрудников политической полиции по произ-

водству дознаний по делам о государственных 
преступлениях [5]. Арсенал методов и средств 
жандармерии при производстве дознания с 
этого момента включал следующие уголовно-
процессуальные действия: розыск, расспросы, 
негласное наблюдение, осмотры, освидетель-
ствования, обыски и выемки. Таким образом, с 
1871 г. главными в деятельности СГЖУ стано-
вятся дознание, а также политическое следствие, 
переданное в ведение жандармерии от судебных 
следователей. В 1880 г. Третье отделение было 
упразднено, а жандармские управления со все-
ми его органами и агентурой перешли во вновь 
учрежденный Департамент полиции.

Эмпирический анализ

По состоянию на 1 января 1868 г. в струк-
туру Саратовского губернского жандармского 
управления входили: команда наблюдательного 
состава (находившаяся в Саратове), Саратовская 
конная жандармская команда (упразднена в 
ноябре 1876 г.) [6, л. 249 об.] и жандармские 
пункты в Вольске, Хвалынске и Царицыне, 
являвшиеся межуездными подразделениями 
СГЖУ. Формально они назывались по долж-
ности руководителя этой структуры: «По-
мощник начальника Саратовского губернского 
жандармского управления» соответствующих 
уездов, например, помощник начальника СГЖУ 
в Вольском, Хвалынском и Кузнецком уездах. 
Формирование внутригубернских органов 
жандармерии территориально осуществлялось 
по кустовому принципу – путем объединения 
нескольких соседних уездов в один админи-
стративный район ответственности СГЖУ. 
Деятельность помощников начальника СГЖУ 
и подведомственных им команд заключалась 
в противодействии революционному движе-
нию, донесении о политических настроениях 
населения, производстве дознаний по делам о 
государственных преступлениях, к которым по 
действовавшему законодательству относились 
антиправительственная пропаганда, словесное 
оскорбление царских особ, хранение нелегаль-
ной литературы и пр. 

На протяжении всего времени деятель-
ности СГЖУ оно не раз подвергалось струк-
турным изменениям с целью оптимизации и 
совершенствования его работы. Так, в соот-
ветствии с приказом Саратовского губернского 
жандармского управления № 16 от 4 мая 1874 г. 
обязанности чинов дополнительного штата 
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жандармерии, находящихся в Хвалынском уез-
де, были распространены на Кузнецкий уезд, а 
чинов, находящихся в Царицынском уезде, – на 
Камышинский уезд [6, л. 161]. На следующий 
год на основании приказа Отдельного корпуса 
жандармов № 39 от 20 мая 1875 г. чины до-
полнительного штата Самарского губернского 
жандармского управления, находящиеся в Но-
воузенском уезде, были прикомандированы к 
СГЖУ с подчинением их «в отношении надзора 
в уезде, равно в отчетности и довольствию» в 
распоряжение начальника СГЖУ и переводом 
квартиры офицерского пункта из Покровской 
слободы в Саратов [6, л. 193 об.]. В соответствии 
с приказом по Отдельному корпусу жандармов 
№ 53 от 12 июля 1883 г. в Саратовском уезде был 
учрежден новый жандармский пункт в составе 
одного офицера и четырех унтер-офицеров. По-
мощник начальника СГЖУ в Саратовском уезде 
и два унтер-офицера находились в Саратове и 
два унтер-офицера – в с. Вязовка Саратовского 
уезда [7, л. 43]. Согласно приказу Саратовского 
губернского жандармского управления № 109 от 
15 июля 1903 г. помощнику начальника СГЖУ 
в Саратовском уезде вменялось в обязанность 
наблюдение за Аткарским уездом, а помощнику 
начальника СГЖУ в Балашовском уезде взамен 
Аткарского уезда был вверен надзор за Камы-
шинским уездом [8, л. 55].

В своей деятельности жандармские чины 
руководствовались директивными распоряже-
ниями Особого корпуса жандармов и начальника 
Саратовского ГЖУ. «Положение по охранению 
государственного порядка и общественного 
спокойствия», изданное 14 августа 1881 г. [9], с 
разной степенью эффективности применялось 
в противодействии революционному и оппози-
ционному движению вплоть до 1917 г. Совер-
шенствование законодательства в части повы-
шения его эффективности и снятия формальных 
ограничений в следственной работе жандармов 
высоко оценил один из руководителей поли-
тической полиции генерал А. И. Спиридович. 
Оценивая дополнительные возможности, кото-
рые предоставлял этот законодательный акт в 
сфере политического дознания, он подчеркивал 
одну из его важных особенностей: «Кого нельзя 
было сразу привлечь формально к дознанию, 
тот привлекался к расследованию на основании 
положения от 14 августа 1881 г. и по мере воз-
можности переводился на дознание…» [10, с. 83]. 
Учитывая действенность и стабильность этого 
законодательного акта, даже лидер большевиков 

В. И. Ленин вынужден был признать его «одним 
из самых устойчивых, основных законов Россий-
ской империи» [11, с. 176].

С появлением, а затем и существенным рас-
ширением сети железных дорог на территории 
Саратовской губернии связано создание и дея-
тельность жандармского полицейского управ-
ления железных дорог, функциями которого, в 
частности, были следующие: «…обнаружение и 
исследование государственных преступлений, 
охранение внешнего порядка, благочиния и 
общественной безопасности в районе железной 
дороги» [12, л. 4]. С 24 декабря 1884 г. в терри-
ториальных границах Тамбово-Саратовской 
железной дороги осуществляли свою деятель-
ность Саратовское и Тамбовское отделения 
Московского жандармского полицейского управ-
ления железных дорог. Приказом по военному 
ведомству № 294 от 1 ноября 1892 г. и приказом 
по Отдельному Корпусу жандармов № 113 от 
12 ноября 1892 г. было учреждено Рязано-Ураль-
ское жандармское полицейское управление 
железных дорог с центром в Саратове [13, л. 92]. 

Деятельность Рязано-Уральского жандарм-
ского полицейского управления железных дорог 
была тесно связана с Саратовским губернским 
жандармским управлением, так как объектами 
деятельности и того, и другого были не только 
политические партии, различные общественные 
и культурно-просветительские организации, но 
и промышленные предприятия и железнодорож-
ные мастерские, находившиеся на территории 
губернии. По всем вопросам, входившим в ком-
петенцию и круг обязанностей жандармерии, 
между этими ведомствами велась оживленная 
и обширная переписка, а также проводились со-
вместные оперативно-розыскные мероприятия 
по выявлению и задержанию политически не-
благонадежных лиц. Кроме этого, сотрудники 
губернского управления регулярно устанав-
ливали степень благонадежности служащих 
Рязано-Уральской железной дороги, а также 
вели дознания по делам о революционных 
выступлениях железнодорожников, как, на-
пример, в 1905 г. Наряду с этим в деятельности 
жандармского полицейского управления желез-
ных дорог были и специфические направления 
работы, связанные непосредственно с желез-
нодорожным движением: охрана перевозимых 
грузов, санитарно-эпидемиологический надзор 
в зоне ответственности управления, а также 
проведение дознаний о причинах аварий на 
железной дороге.
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Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2024. Т. 24, вып. 2

Научный отдел196

В 1897 г. Рязано-Уральское жандармское 
полицейское управление железных дорог было 
реорганизовано. В приказе № 164 от 14 ноября 
1897 г. по Тамбово-Уральскому жандармскому 
полицейскому управлению железных дорог 
с ссылкой на приказ по Военному ведомству 
№ 295 от 28 октября 1897 г. было объявлено не 
только о переименовании Рязано-Уральского 
жандармского полицейского управления же-
лезных дорог в Тамбово-Уральское, но и были 
внесены изменения в территориальные границы 
района ведения преобразованного управления 
[13, л. 93]. В Саратове с этого времени также 
находилась штаб-квартира начальника Сыз-
ранского отделения Самарского жандармского 
полицейского управления железных дорог, в ве-
дении которого находились станции Сызранско-
Вяземской железной дороги, расположенные в 
пределах Кузнецкого уезда Саратовской губер-
нии, что было вполне логично и, несомненно, 
упорядочивало взаимодействие СГЖУ и Там-
бово-Уральского жандармского полицейского 
управления железных дорог [13, л. 95].

Новый этап в развитии органов политиче-
ской полиции позднеимперской России насту-
пил с началом XX столетия. В августе 1902 г. 
в восьми крупных губернских городах, в том 
числе и Саратове, были созданы розыскные 
отделения или, как их тогда называли, «пун-
кты». «Главным звеном политического сыска 
России с начала ХХ в., – приходит к выводу 
З. И. Перегудова, – становятся охранные от-
деления и специальные розыскные пункты» [1, 
с. 116]. Начальник Петроградского охранного 
отделения К. И. Глобачев высоко оценивал 
предназначение и деятельность подобных 
учреждений: «Задачи Охранного отделения 
были очень широки: активная борьба с рево-
люционным движением, информация о настро-
ениях разных слоев населения, наблюдение за 
рабочим движением, статистика ежедневных 
происшествий, регистрация населения, охра-
на высочайших особ и высокопоставленных 
лиц. Кроме того, на Охранное отделение воз-
лагались особые секретные задачи, не име-
ющие прямого отношения к перечисленным 
обязанностям, в зависимости от требования 
Департамента полиции, министра внутренних 
дел, лица императорской фамилии, а иногда и 
военных властей» [14, с. 60].

Наиболее верно и мотивированно обосно-
вал создание розыскных отделений в структуре 
органов политического сыска тогдашний дирек-

тор Департамента полиции МВД А. А. Лопухин. 
В циркулярном письме начальникам губернских 
жандармских управлений от 13 августа 1902 г., 
определявшем их создание и регламентировав-
шем их деятельность, он отметил бурный рост 
различных антиправительственных ячеек и 
кружков, в основном социал-демократического 
толка, которые целенаправленно и методично 
распространяли свои идеи среди рабочих и 
учащейся, как правило студенческой, молоде-
жи. Наряду с этим он указал на новую опасную 
тенденцию по дестабилизации обстановки 
в сельской местности и обратил внимание 
руководителей жандармерии в регионах на 
«возникновение революционных организаций, 
задавшихся целью перенести преступную про-
паганду в среду сельского населения для под-
стрекательства крестьян к устройству аграрных 
беспорядков» [15, л. 7]. 

Подобный вывод, безусловно, был основан 
на статистике с мест, свидетельствовавшей о ре-
волюционаризации российской деревни, которая 
проводилась в основном эмиссарами партии со-
циалистов-революционеров. Ю. В. Варфоломеев 
и Л. Н. Шумилова, изучив на многочисленных 
примерах характер и особенности революци-
онной пропаганды радикальных партий в По-
волжье в начале XX в., выявили «общественно 
опасный характер антиправительственной аги-
тации и пропаганды эсеров и социал-демократов, 
разрушавшей традиционные ценности духовной 
культуры и морали в крестьянской среде, а также 
результативность распространяемой противо-
правительственной литературы и подстрека-
тельских призывов залетных революционных 
“ораторов”» [16, с. 169]. Таким образом, создание 
охранных отделений стало насущным и необ-
ходимым шагом правоохранительных органов 
Российской империи в ответ на активизацию 
революционного движения в стране. Обращает 
на себя внимание тот факт, что розыскные отде-
ления (пункты) учреждались в первую очередь 
в регионах, больше всего пораженных револю-
ционной крамолой и наиболее подверженных 
распространению антиправительственной про-
паганды, поэтому, думается, что Саратов, как 
место дислокации штаб-квартиры охранного 
отделения, оказался в числе первых подобных 
учреждений вполне закономерно. 

В связи с тем, что железнодорожные ма-
гистрали и станции широко использовались 
революционерами в своих коммуникациях и 
распространении запрещенных изданий, а же-
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лезнодорожные депо и мастерские, как правило, 
становились базовыми центрами их деятель-
ности в регионе, особенно если там была слабо 
развита промышленность, то этот сектор повы-
шенной политической рискогенности, несомнен-
но, оказался в объективе контроля розыскных 
отделений. Именно поэтому в соответствии с 
циркуляром 8 отделения Отдельного корпуса 
жандармов от 17 июля 1903 г. № 308 Тамбо-
во-Уральскому жандармскому полицейскому 
управлению железных дорог предписывалось 
ока  зывать всемерное содействие начальнику 
Саратовского охранного отделения.

Однако с учреждением и становлением 
новой структуры политической полиции воз-
никали и определенные проблемы. Во-первых, 
идейный вдохновитель и энергичный создатель 
первых розыскных пунктов начальник Особого 
отдела Департамента полиции С. В. Зубатов 
через год после  формирования сети охранных 
отделений был отправлен в отставку. С этого мо-
мента, лишившись «архитектора» новационной 
системы политического сыска, сеть охранных 
отделений начинает развиваться без стратегии 
и специального плана, подвергаясь постоянным 
изменениям, которые не всегда адекватно отве-
чали на быстро деградирующую политическую 
стабильность в стране.

Во-вторых, негативно сказалось даже 
такое, на первый взгляд малозначительное, об-
стоятельство, как переименование некоторых 
розыскных отделений в охранные отделения, 
хотя это и не было связано с изменением их 
функций. З. И. Перегудова, проанализировав 
переписку руководителей жандармских отделе-
ний того периода, обнаружила, что их это пере-
именование «шокирует и создает для них, как и 
для самих учреждений, некоторые неудобства» 
[1, с. 119]. 

В-третьих, внутриведомственный характер 
учреждения охранных отделений, регламенти-
ровавшийся циркулярными распоряжениями, а 
не законодательными актами, приводил к тому, 
что они не имели стабильной правовой основы 
и подвергались реорганизации и даже ликвида-
ции по усмотрению руководства Департамента 
полиции в зависимости от оценки криминаль-
но-революционной деградации политической 
ситуации в том или ином регионе России.

В-четвертых, по мнению З. И. Перегудо-
вой, «по мере роста числа охранных отделений 
возникают и усиливаются соперничество, раз-
ногласия и даже вражда между губернскими 

жандармскими управлениями и охранными 
отделениями» [1, с. 120], и это несмотря на 
то, что руководство Департамента полиции 
директивно нацеливало местные жандармские 
органы к взаимодействию и взаимопомощи в их 
деятельности. Очевидно, что «конфликтные си-
туации возникали из-за того, что хотя функции 
ГЖУ и охранных отделений были разделены, в 
действительности розыскная деятельность (за 
которую отвечали охранные отделения) и дея-
тельность наблюдательная, а также проведение 
дознаний (которыми занимались ГЖУ) тесно 
переплетались, – поясняет Перегудова. – На 
практике отделить одно от другого порой было 
невозможно» [1, с. 120]. Противоречия между 
ведомствами на местном уровне усугублялись 
также и нестыковками в субординации их на-
чальников. Возникали ситуации, когда началь-
ник Губернского жандармского управления в 
звании полковника или генерал-майора должен 
был по службе подчиняться начальнику охран-
ного отделения, звание которого, как правило, 
было на ступень ниже.

Начальник Саратовского охранного отде-
ления А. П. Мартынов, основываясь на личном 
опыте взаимодействия руководителей двух 
подразделений политической полиции на мест-
ном уровне, пришел также к неутешительному 
выводу: «Вместо ожидаемых правительством 
объединённых усилий местных розыскных 
сил к искоренению революционной активности 
провинциального подполья получалось нечто 
совершенно обратное. Силясь отыскать одни 
только ошибки местного охранного отделения, 
не доверяя данным, представляемым охранным 
отделением относительно общей картины рево-
люционной активности, расценивая по-своему 
самые явные и бесспорные доказательства 
этой активности, начальники губернских жан-
дармских управлений (так, по крайней мере, 
неоднократно было в Саратове) “не находили 
оснований” к принятию мер в отношении задер-
жанных за революционную активность мелких 
местных, а иногда и крупных революционных 
деятелей» [17, с. 250]. 

Начальник саратовской охранки в своих 
воспоминаниях указал на несколько случаев 
нездоровой конкуренции и даже ревностного 
противодействия со стороны начальника Сара-
товского ГЖУ полковника Д. С. Померанцева. 
Менталитет и сложившийся стереотип слу-
жебного поведения сотрудников Отдельного 
корпуса жандармов настолько контрастировал 
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с образом действий и поведением жандармов-
розыскников, что очень часто приводил их к 
конфронтации с коллегами из охранных отделе-
ний. «Рудименты “нерассуждающей” воинской 
дисциплины мешали той живой и инициативной 
работе, которая требовалась от политической 
полиции», – отмечает А. М. Лавренова. Она 
называет подобный служебно-личностный дис-
сонанс «кризисом идентичности в жандармской 
среде» и делает вывод: «Так, до определенной 
степени искусственно, жандармская корпора-
тивная среда оказалась расколотой и, во многом, 
неспособной к консолидации даже во имя за-
щиты государственных интересов» [18, с. 113]. 
Жандармский полковник А. П. Мартынов, как 
это не больно было ему осознавать, пришел к 
обоснованному выводу о том, что частая несо-
гласованность действий и отсутствие четкого 
механизма взаимодействия между жандармски-
ми управлениями и охранными отделениями, 
а также несовершенство в целом всей системы 
жандармского аппарата привели к малой эф-
фективности политической полиции в борьбе с 
революционным движением в период его наи-
высшего подъема [17, с. 251].

В течение 12 лет своей работы, с 1902 по 
1914 г., Саратовское охранное отделение осу-
ществляло свою деятельность в соответствии с 
теми функциями, которые были на него возло-
жены правовыми актами начиная с момента их 
создания – с 1902 г.: «Положением о начальни-
ках розыскных отделений» [15, л. 906], «Сводом 
правил для начальников охранных отделений», 
«Временным положением об охранных отделе-
ниях» 1904 г. [15, л. 1206] и, наконец, утвержден-
ным премьер-министром П. А. Столыпиным в 
феврале 1907 г. «Положением об охранных отде-
лениях» [19, л. 1–12]. Наряду с другими, одним 
из важнейших направлений работы охранных 
отделений являлось производство дознания по 
выявленным жандармами политическим пре-
ступлениям. Эти дела наглядно иллюстрируют 
виды и количество государственных преступ-
лений, раскрытых Саратовским охранным 
отделением в зоне своей территориальной и 
функциональной ответственности.

Изучение дел саратовской охранки, по 
которым производились дознания, позволяет 
классифицировать их по нескольким основным 
группам. Всего можно выделить семь наиболее 
распространенных направлений расследова-
ния: 1) дела о пересылке и распространении 
революционных воззваний и нелегальной ли-

тературы; 2) дела о революционной и террори-
стической деятельности; 3) дела об устройстве в 
Саратове тайных вечеров и спектаклей; 4) дела о 
подготовке и проведении массовых забастовок 
и уличных демонстраций; 5) дела о деятельно-
сти в Саратовской губернии революционных 
организаций и кружков; 6) дела о состоящих 
под надзором полиции неблагонадежных ли-
цах; 7) дела о революционной пропаганде и 
агитации.

Статистический анализ этих групп го-
сударственных преступлений указывает на 
то, что подавляющее большинство дознаний 
производилось по делам о деятельности рево-
люционных организаций и кружков, а также 
по делам о состоящих под надзором полиции 
неблагонадежных лицах. Наряду с этим в дея-
тельности политического сыска значительное 
место занимало расследование дел, связанных 
с революционной пропагандой. Эти данные 
свидетельствуют, во-первых, о преобладающих 
направлениях противоправной деятельности 
революционеров, а во-вторых, об эффективно-
сти работы саратовского охранного отделения, 
выявлявшего серьезное количество преступле-
ний и цепко отслеживавшего попавших в поле 
зрения политического сыска оппозиционеров.

В целом, можно констатировать, что, не-
смотря на объективные трудности и проблемы 
в становлении и развитии розыскных подразде-
лений политической полиции России, их «кон-
куренцию» с Отдельным корпусом жандармов, 
они все-таки сыграли существенную роль в 
противодействии «девятому валу» революци-
онного натиска, захлестнувшего страну в начале 
прошлого столетия, в том числе и на территории 
Саратовской губернии.

Вместе с тем в начале XX в. продолжалось 
совершенствование и усиление органов поли-
тической полиции страны. Решением Государ-
ственного Совета от 5 мая 1903 г. в 46 губерниях 
России, в том числе и в Саратовской, была 
учреждена полицейская стража. Заведование в 
губернии строевой частью полицейской стра-
жи, ее обучением, подготовкой конных чинов 
стражи верховой езде, вооружением и конским 
снаряжением возлагалось на начальника ГЖУ, 
которому присваивалось звание губернского 
инспектора полицейской стражи. Непосред-
ственное руководство полицейской стражей в 
строевом отношении возлагалось на помощ-
ников начальника губернского жандармского 
управления, которым присваивалось звание 
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помощников губернского инспектора полицей-
ской стражи. Команды полицейской стражи 
были размещены во всех уездах губернии. По 
состоянию на 29 апреля 1906 г. Саратовская 
полицейская стража состояла из 37 отрядов, 
общая численность стражников составляла 
1083 чел. (примерно по 30 чел. в каждом отряде) 
[20, л. 27–54].

Появление полицейской стражи, так же как 
и охранных отделений, явилось весьма востре-
бованной и актуальной мерой правительства. 
Полицейская (по сути – жандармская) стража 
стала фактически силовой составляющей по-
литической полиции Российской империи. 
Частота и масштабность антиправительствен-
ных и антипомещичьих выступлений в стране 
выдвигали перед властями задачу создания до-
полнительных военизированных формирований 
по пресечению и подавлению массовых бес-
порядков. Насколько это оказалось важным и 
своевременным, показали дальнейшие события, 
особенно крупнейшие крестьянские беспорядки 
на территории Саратовской губернии периода 
так называемой Первой русской революции и 
рабочие выступления (забастовки, митинги и 
демонстрации). 

В 1903 г. Помощнику начальника СГЖУ 
в Саратовском уезде был вверен надзор за Ат-
карским уездом. По состоянию на 1903 г. По-
мощнику начальника СГЖУ в Саратовском и 
Аткарском уездах подчинялось 7 нижних чинов 
(1 вахмистр и 6 унтер-офицеров). Волости Сара-
товского и Аткарского уездов были распределе-
ны между четырьмя жандармскими пунктами, 
расположенными в с. Баланда Аткарского уезда, 
в Аткарске, в с. Базарный Карабулак и в Нико-
лаевском городке Саратовского уезда. Каждый 
такой пункт осуществлял надзор за нескольки-
ми волостями, число которых варьировалось, 
как правило, от 13 до 15. О всех происшествиях, 
связанных с антиправительственными выступ-
лениями или проявлением революционных 
настроений, унтер-офицеры дополнительного 
штата СГЖУ немедленно докладывали По-
мощнику начальника Саратовского губернского 
жандармского управления.

В период Первой русской революции мини-
стерством внутренних дел была предпринята 
еще одна попытка реорганизации органов по-
литического сыска с целью противодействия 
небывалому размаху антиправительственных 
выступлений в Российской империи. Борьба с 
революционным движением потребовала де-

централизации органов политической полиции, 
предоставления им определенной самостоя-
тельности в своем регионе с учетом специфики 
революционных проявлений, а также большей 
оперативности в реагировании на выявленные 
факты политических преступлений, что при-
вело к созданию своеобразных «охранных 
округов». При этом в период с 1905 по 1914 г. 
сохранялись все основные звенья местной ад-
министрации, общей полиции, жандармерии 
и охранки. Таким образом, в конце 1906 г. в 
стране было создано 10 районных охранных 
отделений, территория деятельности (зона от-
ветственности) каждого из которых охватывала 
несколько губерний. В подчинении районных 
охранных отделений находились охранные от-
деления и губернские жандармские управления 
каждого округа. 

В русле этих нововведений в конце 1907 г. 
было сформировано Поволжское районное 
охранное отделение, куда вошла и Саратовская 
охранка. К Поволжскому охранному округу от-
носились следующие губернии: Астраханская, 
Казанская, Оренбургская, Пензенская, Перм-
ская, Самарская, Саратовская и Симбирская. 
Первоначально центром этого охранного округа 
была определена Самара. Выбор этого поволж-
ского города в качестве центра округа Е. А. Гон-
чарова объясняет тем, что именно в Самаре «в 
1906 г. развернулся эсеровский террор против 
административной и полицейской власти в гу-
бернии» [3, с. 11]. Однако политическая ситуа-
ция в стране в целом и в поволжских городах в 
частности была крайне опасной и тревожной, а 
эсеровские боевики терроризировали в эти годы 
и столицы, и практически все губернские горо-
да. Более убедительным выглядит объяснение 
этого факта непосредственным свидетелем и 
участником этих организационно-структурных 
изменений – начальником Саратовского охран-
ного отделения А. П. Мартыновым. На первое 
место в мотивировке принятия решения по Са-
маре он ставит персональный фактор. «Самара 
никогда не имела доминирующего значения 
в Поволжье, и первое районное охранное от-
деление было там организовано в конце 1907 
года только потому, что тогда начальником 
Самарского губернского жандармского управ-
ления был полковник Бобров, считавшийся 
хорошим розыскным офицером и получивший 
до того розыскной стаж на службе в Саратове» 
[17, с. 252], – вполне логично и со знанием дела 
утверждал Мартынов. К тому же он, находясь 

Ю. В. Варфоломеев. Органы политической полиции Саратовской губернии 
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на тот момент по службе в непосредственном 
подчинении М. П. Боброва, вспоминал, что 
«подлинного руководства из Самары не ощу-
щалось» [17, с. 252], а это, безусловно, сказыва-
лось на результатах общей розыскной работы 
политической полиции в Поволжском округе.

Между тем в мае 1909 г. центр Поволж-
ского районного охранного отделения был 
перенесен из Самары в Саратов [21, л. 76]. На 
принятие этого, на наш взгляд, вполне обос-
нованного и назревшего решения напрямую 
повлиял ротмистр А. П. Мартынов, который 
представил в Департамент полиции объясни-
тельную записку, в которой проанализировал 
причины, приведшие к низкой эффективности 
розыскных мероприятий в городах Поволжья. 
В этом же документе он аргументированно 
отметил, что «подлинным местом районного 
охранного отделения должен быть Саратов –
столица Поволжья» [17, с. 253]. Указание 
Мартынова на то, что Саратов – столица По-
волжья, сделано было им не ради «красного 
словца» и не голословно. Саратов в начале 
XX в. действительно являлся неофициально 
признанным центром этого большого региона 
по целому ряду показателей. Подтверждением 
«столичности» Саратова служит также и тот 
факт, что с 1871 г. он являлся центром (столи-
цей) судебного округа, так как там находилась 
апелляционная инстанция – Судебная палата, и 
пять из восьми губерний Поволжского охран-
ного округа входили одновременно с этим и в 
Саратовский судебный округ. Это обстоятель-
ство имеет важное значение еще и с той точки 
зрения, что дела по политическим преступле-
ниям, раскрытые жандармскими органами, 
рассматривались в Судебной палате как в суде 
первой инстанции по делам о государственных 
преступлениях. 

В итоге Департамент полиции согласился 
с предложением Мартынова, и Поволжское 
районное отделение со всеми сотрудниками 
и служебной документацией было переведено 
в Саратов. Возглавил его начальник Саратов-
ского ГЖУ полковник В. К . Семигановский. 
Это организационное изменение за тронуло и 
Саратовское охранное отделение, которое в 
связи с этим лишилось своей самостоятель-
ности и полностью вошло в районное охранное 
отделение, а инициатор переноса жандармской 
«столицы» Поволжья А. П. Мартынов получил 
назначение на должность помощника началь-
ника районного охранного отделения и стал 

руководить политическим розыском не только 
в Саратовской, но и в Казанской, Самарской, 
Симбирской, Тамбовской и Астраханской гу-
берниях.

Результаты

Подводя итог, следует сформулировать ряд 
выводов. 

Во-первых, органы политической полиции 
Российской империи начиная с 80-х гг. XIX в. 
постоянно реформировались как на общегосу-
дарственном, так и на региональном уровне, 
что, безусловно, отразилось и на организаци-
онно-структурных новациях жандармерии на 
территории Саратовской губернии. 

Во-вторых, Саратов в конце XIX – начале 
XX в. неоднократно становился межрегиональ-
ным центром политического сыска не только 
Поволжья, но отчасти Черноземья и Южного 
Урала. С 1892 г. в Саратове располагалось 
Рязано-Уральское (с 1897 г. – Тамбово-Ураль-
ское) жандармское полицейское управление 
железных дорог, а с 1909 г. – центр Поволжского 
районного охранного отделения. Эту особен-
ность можно объяснить тремя факторами: 
1) Саратовщина еще 70-х гг. XIX в. была в 
Поволжье признанным центром народниче-
ского движения, а впоследствии излюбленной 
«вотчиной» радикальных партий – эсеров и 
в определенной степени социал-демократов; 
2) Саратов на рубеже веков был одним из 
крупнейших городов империи, получивший не-
официальный, но вполне ему соответствовав-
ший статус – «столица Поволжья»; 3) Саратов 
был центром судебного округа, в который вхо-
дило 6 губерний (2 – черноземных, 3 – поволж-
ских, 1 – южно-уральская), а также Уральская 
область.

В-третьих, в связи с ростом политической 
активности и увеличением масштабов оппози-
ционного движения в России в начале XX в. 
весьма своевременными и востребованными 
оказались меры по реорганизации и реструк-
туризации системы политического сыска. Од-
нако создание охранных отделений в системе 
Департамента полиции, при всей актуальности 
и логичности идеи формирования подобной 
структуры, страдало отсутствием законодатель-
ного регламентирования и стратегии развития 
этих органов. Именно поэтому на протяжении 
недолгого существования розыскных отде-
лений они подвергались подчас спонтанной 



201Право

реорганизации, а иногда и ликвидации. Кроме 
того, за все это время не была решена проблема 
взаимодействия с родственными подразделени-
ями жандармерии, что приводило не только к 
несогласованности их действий в борьбе с ре-
волюционным движением, но даже к внутриве-
домственной конкуренции и противостоянию, 
что наглядно прослеживается в истории дея-
тельности Саратовского охранного отделения 
и губернского жандармского управления.

Таким образом, на примере Саратовской 
губернии прослеживается как общая картина, 
так и тенденции реформирования и реоргани-
зации органов политической полиции Россий-
ской империи. Очевидно, что, несмотря на все 
попытки властей поэтапного и качественного 
преобразования жандармерии, правительству 
не удалось в полной мере создать эффективный 
механизм тайной полиции и политического 
сыска, который был бы способен обезвредить 
тлетворное влияние оппозиционной пропаган-
ды и противостоять революционному натиску 
начала XX столетия.
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Аннотация. Введение. После законодательного разграничения понятий «двойное гражданство» и «множественное гражданство» ак-
туальность приобретают прогнозирование перспектив развития правового регулирования общественных отношений, складывающих-
ся в сфере двойного и множественного гражданства, а также разработка практических предложений по закреплению правового статуса 
лиц с множественным гражданством в Российской Федерации. Теоретический анализ. Исследовано законодательство РФ, регулирую-
щее правовой статус лиц с двойным и множественным гражданством, в частности, проанализированы действующие законодательные 
ограничения и запреты, установленные для указанной категории лиц. Эмпирический анализ. Исследована проблема реализации изби-
рательных прав гражданами России с множественным гражданством, в том числе проблема прекращения гражданства иностранного 
государства. Результаты. Предложена концепция Федерального закона «О правовом статусе лиц с множественным гражданством в 
Российской Федерации», включающая понятие «лицо с множественным гражданством», формулирование целей ограничений прав 
лиц с множественным гражданством, установление дополнительных запретов для лиц с множественным гражданством, в частности, 
запрет права быть избранным на муниципальных выборах, запрет права избирать для лиц с множественным гражданством, постоянно 
проживающих за пределами Российской Федерации.
Ключевые слова: гражданство, двойное гражданство, множественное гражданство, лица с множественным гражданством, междуна-
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Для цитирования: Пронякина С. Ю. Двойное и множественное гражданство в Российской Федерации: перспективы развития право-
вого регулирования // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2024. Т. 24, вып. 2. 
С. 203–210. https://doi.org/10.18500/1994-2540-2024-24-2-203-210, EDN: FRWJXC
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article
Dual and multiple citizenship in the Russian Federation: Prospects for the development of legal regulation

S. Yu. Pronyakina 

Voronezh State University, 1 Universitetskaya pl., Voronezh 394018, Russia
Svetlana Yu. Pronyakina, svpronyakina@yandex.ru, AuthorID: 1084642

Abstract. Introduction. After the legislative distinction between the concepts of “dual citizenship” and “multiple citizenship”, predicting the 
prospects for the development of legal regulation of social relations emerging in the fi eld of dual and multiple citizenship, as well as develop-
ment of practical proposals to consolidate the legal status of persons with multiple citizenship in the Russian Federation, becomes relevant. 
Theoretical analysis. The author examined the legislation of the Russian Federation regulating the legal status of persons with dual and mul-
tiple citizenship, in particular, analyzed the current legislative restrictions and prohibitions established for this category of persons. Empirical 
analysis. The author studied the problem of exercising electoral rights by citizens of the Russian Federation with multiple citizenship, including 
the problem of renouncing the citizenship of a foreign state, and analyzed judicial practice on challenging decisions of election commissions 
of municipalities on the annulment of registration/refusal to register candidates for deputies. Results. The author proposes the concept of the 
Federal Law “On the legal status of persons with multiple citizenship in the Russian Federation”: legislative consolidation of the concept of 
“person with multiple citizenship”, formulation of the goals of establishing prohibitions for persons with multiple citizenship, establishment of 
additional prohibitions for persons with multiple citizenship in the sphere of the use of electoral rights, in particular, the ban on passive suff rage 
(the right to be elected) in municipal elections, the ban on active suff rage (the right to vote) for persons with multiple citizenship permanently 
residing outside the Russian Federation.
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Введение

Право граждан Российской Федерации 
иметь гражданство иностранного государства 
(двойное гражданство) в соответствии с феде-
ральным законом или международным догово-
ром Российской Федерации закреплено в ст. 62 
Конституции Российской Федерации [1]. Таким 
образом, конституционные положения содержат 
понятия «двойное гражданство» и «гражданство 
иностранного государства», категория «мно-
жественное гражданство» не употребляется. 
М. В. Мархгейм справедливо отмечает, что в 
конституционной формулировке «гражданство 
иностранного государства» и «двойное граждан-
ство» воспринимаются как синонимы [2]. Феде-
ральным законом «О гражданстве Российской 
Федерации» № 138-ФЗ от 28.04.2023 «двойное 
гражданство» и «множественное гражданство» 
впервые были разграничены, сформулированы 
законодательные определения указанных поня-
тий. Вместе с тем правовое регулирование право-
вого статуса лиц с двойным гражданством и лиц 
с множественным гражданством остается неиз-
менным. Обе категории по-прежнему рассма-
триваются в России, прежде всего, как граждане 
Российской Федерации. В связи с изложенным 
актуальным представляется прогнозирование 
перспектив развития правового регулирования 
общественных отношений, складывающихся в 
сфере двойного и множественного гражданства.

Теоретический анализ

Содержание понятия «двойное граждан-
ство», его правовая природа традиционно состав-
ляют предмет исследования ученых-государство-
ведов. Научная дискуссия обусловлена прежде 
всего тем, что законодательное определение 
указанного понятия ранее отсутствовало. Ис-
следователями были сформулированы различные 
определения двойного гражданства, в которых 
отражался подход автора к пониманию сущности 
двойного гражданства и его соотношении с ины-
ми понятиями: «множественное гражданство» и 
«второе гражданство», «спящее гражданство». 
С. А. Авакьян под двойным гражданством пони-
мал «наличие у физического лица одновременно 
гражданства (подданства) двух государств»
 [3, с. 241]. А. С. Автономов определял двойное 

гражданство иным образом – как принадлеж-
ность одного и того же лица одновременно двум 
(или более) различным государствам [4, с. 96–97].

В последние годы исследователи все чаще 
стали говорить о необходимости введения в за-
конодательство Российской Федерации термина 
«множественное гражданство». С. А. Хлебуно-
ва обозначала проблему определения термина 
«множественное гражданство», полагая, что 
«отсутствие правового выражения и норматив-
но-правовых актов, регулирующих положение 
граждан, обладающих таким статусом, со вре-
менем только усложнит межгосударственные 
отношения» [5, с. 26]. Д. Д. Аджба указывала 
на недопустимость отождествления понятий 
«двойное» и «множественное гражданство» или 
их различение по количественному признаку (на-
личие двух гражданств – двойное гражданство; 
более двух – множественное) [6].

Научная дискуссия относительно правового 
феномена «двойное гражданство» была воспри-
нята российским законодателем, результатом 
чего стало принятие Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ 
от 28.04.2023 (далее – Закон о гражданстве), в 
котором впервые были сформулированы опре-
деления понятий «двойное» и «множественное» 
гражданство. Согласно ст. 4 данного Закона, 
двойное гражданство возникает у гражданина 
РФ, если Российской Федерацией заключен 
международный договор о двойном гражданстве, 
множественное гражданство – если указанный 
договор отсутствует [7].

До принятия Закона о гражданстве 2023 г. 
в исследованиях причины возникновения «двой-
ного» и «множественного» гражданства не 
разделялись, чаще всего в научной литературе 
употреблялся термин «двойное гражданство». В 
настоящее время можно говорить только о при-
чинах возникновения множественного граждан-
ства, так как двойное гражданство возникает у 
лица исключительно при заключении Российской 
Федерацией международного договора с другим 
государством. Полагаем, что все причины воз-
никновения множественного гражданства могут 
быть сгруппированы в две категории:

– связанные с волеизъявлением лица (лицо 
активно участвует в получении второго граж-
данства путем подачи в компетентные органы 
заявления о приеме в гражданство);
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– не связанные с волеизъявлением лица 
(лицо получает второе гражданство автоматиче-
ски по не зависящим от него обстоятельствам, 
например при рождении).

В связи с изменением правового регули-
рования актуально использование в научном 
обороте термина «бипатрид» в отношении лиц, 
обладающих двойным гражданством, а термина 
«полипатрид» – в отношении лиц, обладающих 
множественным гражданством. 

Представляется, что, исходя из различия в 
правовой природе двойного и множественного 
гражданства, в настоящее время двойное граж-
данство следует рассматривать как признанное 
иностранное гражданство, а множественное 
гражданство как непризнанное иностранное 
гражданство. Так, профессор Р. М. Дзидзоев 
указывает, что фактор иностранного граждан-
ства для Российского государства приобретает 
юридическое значение только в рамках двойного 
гражданства, признаваемого Россией в соот-
ветствии с федеральным законом или междуна-
родным договором [8].

В. Н. Самсонов и Н. В. Муленко еще до при-
нятия Закона о гражданстве 2023 г. предлагали 
разграничить правовой статус лиц с двойным 
и лиц со вторым гражданством (понимая под 
вторым гражданством – гражданство государ-
ства, с которым у Российской Федерации не 
заключен международный договор о двойном 
гражданстве) [9].

С. С. Горохова и М. А. Хватова подчер-
кивают: «…привязка двойного гражданства к 
заключенному между государствами договору, 
а множественного – к отсутствию такового, вы-
глядит не имеющей продолжения в правовом 
регулировании» [10, с. 18].

Полагаем, что правовое регулирование 
правового статуса лиц с множественным и 
двойным гражданством должно принципиаль-
но отличаться. Правовой статус лиц, облада-
ющих гражданствами государств-участников 
международного договора, т.е. лиц с двойным 
гражданством, должен определяться нормами 
заключаемого международного договора. Как 
справедливо отмечает Е. С. Смирнова, договоры 
между государствами о двойном гражданстве 
обязывают стороны учитывать наличие у своих 
граждан гражданства другой стороны и не тре-
бовать от них выполнения гражданских обязан-
ностей, если они ранее были выполнены в другом 
государстве [11]. 

Однако практика заключения Российской 
Федерацией таких международных договоров не 
является распространенной, более того, с учетом 

международной обстановки такая тенденция, на 
наш взгляд, будет сохраняться. Действующими 
международными договорами, заключенными 
Российской Федерацией по вопросам двойного 
гражданства, являются Договор с Республикой 
Таджикистан 1995 г. [12], Соглашение с Респу-
бликой Южная Осетия 2021 г. [13], Соглашение 
с Республикой Абхазия 2022 г. [14]. Соглашения 
с Республикой Южная Осетия и Республикой 
Абхазия были ратифицированы, а после обмена 
ратификационными грамотами вступят в силу.

Таким образом, в настоящий момент в 
Российской Федерации большинство граждан 
России, имеющих иностранное гражданство, – 
это лица с множественным гражданством, а не 
с двойным гражданством. Права и обязанности 
данной категории лиц на территории Россий-
ской Федерации регламентируются отдельными 
правовыми нормами в различных федеральных 
законах и подзаконных актах.

Согласно ст. 10 Закона о гражданстве, 
«федеральным законом могут быть предусмо-
трены ограничения в отношении гражданина 
Российской Федерации, имеющего двойное 
гражданство или множественное гражданство 
либо вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное проживание 
такого гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства» [7]. 

 В настоящее время в Российской Федерации 
в некоторых нормативно-правовых актах упоми-
наются только лица с двойным гражданством, а 
лица с множественным гражданством никак не 
обозначены. Например, согласно ст. 21 Закона 
РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 
№ 5485-1 [15], допуск лиц, имеющих двойное 
гражданство, к государственной тайне осу-
ществляется в порядке, устанавливаемом Пра-
вительством Российской Федерации. Положе-
ние о порядке допуска лиц, имеющих двойное 
гражданство, лиц без гражданства, а также лиц 
из числа иностранных граждан, эмигрантов 
и реэмигрантов к государственной тайне, ут-
вержденное Постановлением Правительства РФ 
№ 1003 [16], также содержит указание только 
на лиц с двойным гражданством. Отсутствие в 
указанных нормативно-правовых актах упоми-
нания о лицах с множественным гражданством 
свидетельствует о неопределенности в вопросе 
распространения на них правовых норм, содер-
жащихся в данных документах.

 Ряд нормативно-правовых актов, регули-
рующих отношения, связанные с прохождением 
государственной гражданской и муниципальной 
службы, содержит более широкое понятие – 
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«гражданство (подданство) иностранного госу-
дарства», что подразумевает, распространение 
правового регулирования и на лиц с двойным, 
и на лиц с множественным гражданством. В 
качестве примера можно привести следующие 
федеральные законы: «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ст. 3) [17], «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» от 
02.03.2007 № 25-ФЗ (ста. 16) [18], «О службе 
в таможенных органах Российской Федерации» 
от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ст. 7) [19]. Указанные 
нормативно-правовые акты запрещают госу-
дарственным и муниципальным служащим 
иметь гражданство (подданство) иностранного 
государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина на территории 
иностранного государства.

 В правовых нормах вышеуказанных законов 
можно выявить тенденцию к распространению 
запретов, предусмотренных для граждан РФ с 
двойным или множественным гражданством, на 
граждан РФ, не имеющих полноценной устойчи-
вой правовой связи с иностранным государством 
в виде гражданства, но имеющих компоненты 
такой связи: наличие вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право 
постоянного проживания на территории ино-
странного государства. Полагаем, что данные 
действия законодателя связаны с особым зна-
чением, которое предает законодатель наличию 
связи лица с иностранным государством, даже 
не такой устойчивой, как гражданство.

Значение наличия у лица иностранного 
гражданства не может оставаться неизменным на 
протяжении истории развития государства; фак-
торы, влияющие на роль двойного гражданства, – 
это политический строй, международная обста-
новка, миграционные процессы, демографиче-
ская ситуация в стране и др. Основные позитив-
ные свойства двойного и множественного граж-
данства, на наш взгляд, заключаются в возмож-
ности выбора государства, которое предоставит 
защиту и покровительство. Однако, по нашему 
мнению, основополагающий признак граждан-
ства – устойчивость политико-правовой связи 
с конкретным государством – может сохраняться 
только при осуществлении прав и обязанностей 
в одном и том же государстве, что способствует 
дальнейшему укреплению этой связи.

Конституционным Судом РФ сформулиро-
вана правовая позиция, согласно которой граж-
данин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, находится в 

политико-правовой связи одновременно с двумя 
государствами, перед которыми он несет консти-
туционные и иные обязанности, вытекающие из 
законов. При этом значение для него российского 
гражданства как политико-юридического выра-
жения ценности связи с Отечеством объективно 
снижается [20]. 

В Основах государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей, ут-
вержденных Указом Президента РФ от 09.11.2022 
№ 809, неоднократно подчеркивается важность 
сохранения для граждан Российской Федерации 
общероссийской гражданской идентичности [21].

Однако гражданин РФ с множественным 
гражданством, решивший оставить только 
российское гражданство, в том числе с целью 
реализации прав и свобод, не совместимых с 
наличием иностранного гражданства (например, 
права на участие в управлении делами государ-
ства), может столкнуться с проблемой прекра-
щения гражданства иностранного государства 
(выхода из гражданства). С целью исключения 
возможных препятствий для реализации прав 
гражданина РФ на территории Российской Фе-
дерации необходимо законодательно закрепить, 
что с момента подачи в уполномоченный орган 
заявления о нежелании состоять в гражданстве 
иностранного государства считается, что граж-
данин имеет только одно гражданство – граж-
данство Российской Федерации. Такие положе-
ния позволят зафиксировать волеизъявление 
лица, которое не желает состоять в гражданстве 
иностранного государства и объективно не име-
ет возможности выйти из него и предоставить 
доказательства выхода.

 Эмпирический анализ

 Правовой основой института правового 
статуса лиц с множественным гражданством, 
на наш взгляд, должен стать федеральный за-
кон, устанавливающий права, обязанности, 
ограничения, запреты для лиц с множественным 
гражданством в Российской Федерации. Приня-
тие вышеуказанного закона позволит закрепить 
правовое положение лиц с множественным 
гражданством в Российской Федерации, а также 
регламентировать правоотношения между ли-
цами с множественным гражданством и единой 
системой публичной власти, возникающие при 
реализации гражданских прав и свобод лицами 
с множественным гражданством на территории 
Российской Федерации. В основу Федерального 
закона «О правовом статусе лиц с множествен-



207Право

ным гражданством в Российской Федерации» 
должны быть положены действующие механиз-
мы законодательного регулирования правового 
статуса указанной категории граждан РФ, в 
частности, должны быть сохранены запреты и 
ограничения для лиц с множественным граж-
данством в Российской Федерации. 

Полагаем, что наряду с сохранением дей-
ствующих запретов для лиц с множественным 
гражданством нормами предлагаемого Феде-
рального закона «О правовом статусе лиц с 
множественным гражданством в Российской 
Федерации» необходимо установить дополни-
тельные запреты в отношении избирательных 
прав лиц с множественным гражданством.

В настоящий момент правовое регулирова-
ние предусматривает отсутствие гражданства 
иностранного государства в качестве необходи-
мого условия для реализации пассивного избира-
тельного права гражданами РФ. В Федеральном 
законе «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
закреплено: «…не имеют права быть избранны-
ми граждане Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государства либо вид 
на жительство или иной документ, подтвержда-
ющий право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории 
иностранного государства)» [22]. 

Участие в муниципальных выборах допу-
скается, если Российской Федерацией заключен 
международный договор с государством, граж-
данство которого имеет кандидат. Такое право 
предусмотрено ст. 3 Федерального закона «Об 
обеспечении конституционных прав граждан 
Российской Федерации избирать и быть избран-
ными в органы местного самоуправления» от 
26.11.1996 № 138-ФЗ: «...граждане Российской 
Федерации, имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, могут 
быть избраны депутатами представительных 
органов местного самоуправления и выборными 
должностными лицами местного самоуправле-
ния, если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации» [23]. 

В качестве примера можно привести Договор 
между Российской Федерацией и Туркмениста-
ном о правовом статусе граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на тер-
ритории Туркменистана, и граждан Туркмени-
стана, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации 1995 г. [24]. Правовые 

нормы указанного Договора позволяют посто-
янным жителям (гражданам одного государства, 
постоянно проживающим на территории другого 
государства) быть избранными в органы мест-
ного самоуправления. О. В. Кузнецова обращает 
также внимание на то, что нет законодательного 
закрепления процессуального порядка реализа-
ции избирательных прав иностранными граж-
данами [25].

Анализ судебной практики по спорам об 
оспаривании решений избирательных комиссий 
муниципальных образований об аннулировании 
регистрации/отказе в регистрации кандидатов в 
депутаты, имеющих гражданство иностранного 
государства, показывает, что в настоящее время 
в отсутствие международных договоров реали-
зация права быть избранным на муниципальных 
выборах у лица с множественным гражданством 
затруднительна, поскольку часто возникают 
сложности с тем, чтобы подтвердить отсутствие 
гражданства иностранного государства [26, 27]. 

На наш взгляд, лица с множественным 
гражданством не должны обладать пассивным 
избирательным правом на выборах любого 
уровня, в том числе муниципального, для этого 
необходимо исключить из законодательства 
РФ правовые нормы об участии иностранных 
граждан в муниципальных выборах, тем более 
что на практике указанные правовые нормы и 
так не применяются, поскольку международные 
договоры по данному вопросу не заключаются. 

Особого внимания законодателя, на наш 
взгляд, требует также правовой статус граждан 
РФ с множественным гражданством, постоянно 
проживающих за рубежом в силу следующих 
причин. Фактическая связь с государством, 
гражданами которого они являются, утрачена, 
остается только юридическая связь – наличие 
гражданства Российской Федерации. Вместе с 
тем при отсутствии проживания в стране предо-
ставление вышеуказанной категории граждан 
активного избирательного права нецелесообраз-
но, поскольку их центр жизненных интересов 
находится в другой стране. Более того, воле-
изъявление таких лиц посредством реализации 
права голосовать может быть обусловлено не 
только интересами Российской Федерации, но и 
интересами иностранного государства. 

Результаты 

Подводя итог, предлагаем концепцию про-
екта Федерального закона «О правовом статусе 
лиц с множественным гражданством в Рос-
сийской Федерации», содержащую следующие 
положения:

С. Ю. Пронякина. Двойное и множественное гражданство в Российской Федерации
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– понятие «лицо с множественным граж-
данством» – физическое лицо, являющееся 
гражданином Российской Федерации и имею-
щее доказательства наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства, с которым 
Российской Федерацией не заключен междуна-
родный договор о двойном гражданстве;

– цели ограничения прав лиц с множествен-
ным гражданством на территории Российской 
Федерации: обеспечение безопасности государ-
ства, защита государственного суверенитета и 
национальных интересов;

– права и обязанности лиц с множественным 
гражданством;

– запреты для лиц с множественным граж-
данством, включая запрет права быть избранным 
на муниципальных выборах, а также запрет 
права избирать для лиц с множественным граж-
данством, постоянно проживающих за рубежом;

– порядок миграционного учета лиц с мно-
жественным гражданством и федерального 
государственного контроля за проживанием и 
временным пребыванием в Российской Федера-
ции лиц с множественным гражданством;

– особенности трудовой деятельности лиц 
с множественным гражданством, в частности, 
запрет доступа к государственной тайне, огра-
ничение процента работников с множественным 
гражданством на предприятиях, имеющих стра-
тегическое значение для Российской Федерации;

– единый порядок выхода из иностранного 
гражданства для лиц с множественным граждан-
ством посредством подачи гражданином Россий-
ской Федерации соответствующего заявления в 
компетентные органы.

Принятие Федерального закона «О правовом 
статусе лиц с множественным гражданством в 
Российской Федерации» позволит систематизи-
ровать все действующие правовые механизмы, 
регулирующие правовой статус лиц с множе-
ственным гражданством в Российской Федера-
ции, устранить дублирование правовых норм, 
сделать правоприменение более удобным, а 
также установить дополнительные ограничения 
для указанной категории граждан Российской 
Федерации.
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Аннотация. Введение. В современных условиях внешнего санкционного давления органы власти при осуществлении закупок для 
государственных нужд ориентированы отдавать приоритет отечественному программному обеспечению, включенному в единый ре-
естр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Теоретический анализ. Анализируя рынок отече-
ственного программного обеспечения, можно отметить, что по многим областям деятельности органов власти наблюдается наличие 
отечественных аналогов зарубежных сервисов, однако остается ряд продуктов, критически важных в работе органов власти, где по-
прежнему сохраняется зависимость от использования иностранных решений. Выделены следующие такие категории: мессенджеры, 
сервисы видеосвязи и почтовые клиенты. Эмпирический анализ. По итогам проведенного анализа по выделенным категориям выявле-
но, что, несмотря на все принимаемые законодательные меры, вопрос полного перехода органов власти на использование отечествен-
ного мессенджера не решен. Результаты. В качестве решения проблемы автором предложено сформировать единые технические 
требования к мессенджерам для органов власти, утвердить перечень разрешенных к использованию в органах власти мессенджеров 
и сервисов для осуществления служебных коммуникаций, установить полный запрет на использование иностранных мессенджеров 
для осуществления служебных коммуникаций в органах власти и утвердить перечень производителей устройств, с которых разрешен 
доступ к отечественным мессенджерам и сервисам.
Ключевые слова: коммуникационный сервис, программное обеспечение, мессенджер, автоматизированное рабочее место государ-
ственного служащего, импортозамещение, служебная коммуникация, государственные органы, органы местного самоуправления, 
информационная безопасность
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Article
Issues of legal regulation of import substitution of messengers in the state and municipal service

N. V. Plotnikov
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Moskovskaya St., Saratov 410012, Russia
Nikita V. Plotnikov, nikitaplt@yandex.ru, https://orcid.org/0009-0001-0858-4958

Abstract. Introduction. Today, in the Russian Federation the authorities face the task of transition to domestic digital solutions at all levels of 
government. This issue is especially relevant in the conditions of economic sanctions. Theoretical analysis. According to the results of the analysis 
of the market of digital services that are used in the public authorities of the Russian Federation, we can conclude that in some categories there is 
still a dependence on the use of foreign solutions. Among such services messengers, video communication services and email clients were singled 
out. Empirical analysis. On the basis of the analysis, the author concludes that at the moment the issue of the use of a single messenger of Russian 
development by employees of government bodies has not been solved at the legislative level. Results. As a result of the analysis, to solve the prob-
lem, the author proposes to form unifi ed technical requirements to messengers for the authorities, to approve the list of messengers and services 
authorized for use in the authorities for offi  cial communications, to establish a complete ban on the use of foreign messengers for offi  cial commu-
nications in the authorities and to approve the list of manufacturers of devices from which access to domestic messengers and services is allowed.
Keywords: communication service, software, messenger, automated workplace of a civil servant, import substitution, service communication, 
state bodies, local self-government bodies, information security
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Введение

В условиях сложной геополитической об-
становки и внешнего санкционного давления 
органы власти ориентированы на то, чтобы при 
осуществлении закупок для государственных 
нужд отдавать приоритет отечественному про-
граммному обеспечению, включенному в еди-
ный реестр российских программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз данных [1]. 
Задача по переходу на отечественные цифровые 
решения органов власти всех уровней постав-
лена в рамках достижения национальной цели 
«Цифровая трансформация» и реализации на-
циональной программы «Цифровая экономика» 
[2]. Для ее реализации в рамках Федерального 
проекта «Цифровое государственное управле-
ние» установлен показатель «Доля расходов 
органов власти области на закупки и/или аренду 
отечественного ПО от общих расходов на за-
купку или аренду ПО» [3]. Согласно открытым 
данным на портале Росстата по состоянию на 
май 2023 г. значение данного показателя со-
ставило 99,81% [4].

В свою очередь, С. В. Бажанова и Н. А. Сы-
рямина подчеркивают важность информаци-
онной независимости Российской Федерации 
не только в части разработки отечественного 
программного обеспечения, но и собственных 
каналов передачи информации, производства 
аппаратно-программного обеспечения, обору-
дования и комплектующих [5, с. 6].

Теоретический анализ

Анализируя рынок отечественного про-
граммного обеспечения, можно отметить, что 
по многим областям деятельности органов 
власти наблюдается наличие отечественных 
аналогов продуктов и сервисов, например в 
части систем электронного документооборота, 
операционных систем и офисного софта.

Однако остается ряд сервисов, крити-
чески важных в работе органов власти, где 
по-прежнему сохраняется зависимость от ис-
пользования иностранных решений. На наш 
взгляд, резкое сворачивание своей деятельно-
сти в России ряда иностранных ИТ-компаний 

ставит перед органами государственной власти 
задачу по замене таких сервисов на отечествен-
ные решения.

Данной  позиции  придерживается  и 
Ю. В. Смирнов, отмечая, что факт резкой 
приостановки или полного ухода с рынка за-
рубежных ИТ-компаний привел к необходимо-
сти органам власти в срочном порядке искать 
замену целому ряду иностранных сервисов и 
продуктов [6, с. 86].

На наш взгляд, среди прочих иностранных 
решений самыми часто используемыми в орга-
нах власти являются мессенджеры, сервисы ви-
деосвязи и почтовые клиенты. Если по второй и 
третьей категории есть достаточно популярные 
отечественные аналоги, то с наличием мессен-
джера, который отвечал бы всем требованиям 
государства для осуществления коммуникаций 
между органами власти, есть сложности. 

Подтверждает данную позицию письмо 
Ми нистерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации 
«Об импортозамещении цифровых решений 
в органах управления РФ», в приложении к 
которому указаны 15 категорий, требующих 
импортозамещения, среди них социальные сети 
и мессенджеры, программы для организации 
видеоконференций и связи, электронные по-
чтовые сервисы и др. [7]. На наш взгляд, вопрос 
использования отечественных мессенджеров в 
органах власти стоит особенно актуально, так 
как большая часть коммуникаций по служебным 
вопросам происходит именно посредством их 
использования.

Эмпирический анализ

Законодатель понимает важность пробле-
мы, и начиная с 2014 г. для ее решения на феде-
ральном уровне был принят ряд нормативных 
правовых актов.

Так, федеральным проектом «Цифровое 
государственное управление» предусмотрено 
мероприятие по внедрению типового автома-
тизированного рабочего места госслужащего 
в органах государственной власти на базе оте-
чественного программного обеспечения. Но что 
означает данное понятие? 



213Право

Н. В. Плотников. Вопросы правового регулирования импортозамещения мессенджеров 

А. А. Косоруков понимает под ним индиви-
дуально настраиваемый сервис автоматизации 
деятельности госслужащего, который позволяет 
осуществлять поиск, редактирование и обмен 
данными по защищенным каналам связи и вы-
водить информацию на экран и периферийные 
устройства [8, с. 55–56].

А. Ф. Зялалова, исследуя муниципальный 
уровень власти, понимает под автоматизи-
рованным рабочим местом муниципального 
служащего взаимосвязанную совокупность 
организационных, информационных, про-
граммных, технических ресурсов, позволяющих 
автоматизировать процесс принятия управлен-
ческих решений и выполнения управленческих 
и организационно-распорядительных функций в 
сфере муниципального управления [9].

Е. А. Аверченкова и Ф. Ю. Лозбинев в сво-
ей работе [10] делают акцент на оптимизации 
деятельности служащих, считая, что внедрение 
автоматизированного рабочего места государ-
ственного служащего позволит повысить каче-
ство принимаемых решений. 

Согласно проекту Постановления Прави-
тельства РФ «О федеральной государственной 
информационной системе ”Автоматизированное 
рабочее место государственного служащего”» 
целью создания такого рабочего места, прежде 
всего, является оптимизация процесса органи-
зации работы служащих федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти за счет 
реализации единой технической политики и 
перестройки организационных процессов госу-
дарственной гражданской службы Российской 
Федерации посредством использования ин-
формационно-коммуникационных технологий. 
В этом же документе определен и состав такого 
рабочего места, а именно: мессенджер, электрон-
ная почта, файловое хранилище, календарь, 
задачи, общие книги контактов, аудио- и видео-
звонки, панель администратора [11].

Хочется отметить, что коммерческий сек-
тор предпринимает попытки создания такого 
рабочего места. Так, в настоящий момент на 
рынке представлено несколько отечественных 
коммуникационных сервисов, предлагающих 
переход на их использование в работе служащих 
органов власти. 

Одним из самым массовых отечественных 
мессенджеров является автоматизированное 
рабочее место государственного служащего, 
разработанное Министерством цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций РФ 

совместно с ВКонтакте и безвозмездно предо-
ставляемое федеральным органам власти и 
регионам для пилотирования и использования 
в работе [12]. Пилотирование данного сервиса 
осуществляется федеральными и региональны-
ми органами исполнительной власти в рамках 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 28.08.2019 № 1114, однако при 
изначальном сроке проведения эксперимента до 
30 декабря 2020 г. по состоянию на конец 2023 г. 
процесс еще не завершен [13]. Сервис включает 
в себя такие коммуникационные компоненты, 
как мессенджер, электронная почта, файловое 
хранилище, календарь, задачи, общие книги 
контактов, аудио- и видеозвонки. Однако функ-
ционал данного приложения не предполагает 
возможности коммуникации в части мессен-
джера с коллегами из коммерческого сектора, 
что делает его неуниверсальным решением для 
использования.

Другим сервисом является коммуникацион-
ный сервис «Госчаты» на базе VK Мессенджер 
и чатов сообществ во ВКонтакте. Он включает 
в себя функциональный мессенджер, что позво-
ляет создавать и управлять чатами с помощью 
официального сообщества во ВКонтакте. Сервис 
предоставляет возможность участникам чатов 
использовать VK Мессенджер или вести диалог 
напрямую во ВКонтакте и подходит для органи-
зации чатов с коммерческими организациями, 
не имеющими потребности в использовании 
отечественных мессенджеров с учетом законо-
дательных требований.

Еще одним сервисом является «Росчат». Он 
предлагает следующие возможности: обеспече-
ние пользователей всеми телекоммуникацион-
ными сервисами – голос, видео, сообщения, об-
мен файлами, и во многом аналогичен сервисам 
ВКонтакте [14].

Таким образом, мы видим разные подходы 
к пониманию автоматизированного рабочего 
места государственного служащего. Представи-
тели научного сообщества в большинстве своем 
делают акцент на автоматизации деятельности 
служащего, с другой стороны, нормативные 
правовые акты говорят нам о том, что основной 
целью создания подобного рабочего места явля-
ется, прежде всего, оптимизация деятельности 
работников федеральных и региональных орга-
нов власти за счет информационных технологий 
и использования единой технической политики. 
Как мы видим, законодатель подошел к решению 
вопроса комплексно и не только уделил вни-
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мание мессенджеру, но и собрал в одном месте 
ряд других не менее важных сервисов в работе 
служащих органов власти. 

Однако, несмотря на все принимаемые меры, 
обозначенная выше проблема полного перехода 
органов власти на отечественный мессенджер 
не решена. 

В качестве решения данной проблемы по-
мимо, с одной стороны, разработки собствен-
ного отечественного продукта мы видим, как, 
с другой стороны, законодатель принимает 
комплекс мер, направленных на запрет исполь-
зования иностранных мессенджеров служащи-
ми органов власти.

Так, в соответствии с ч. 8 ст. 10 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и 
о защите информации» с 1 марта 2023 г. уста-
новлен частичный запрет на использование 
иностранных мессенджеров, в частности, при 
реализации товаров, работ, услуг, в том числе 
и финансовых, а также при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг и 
выполнении государственных или муниципаль-
ных заданий [15]. В настоящий момент запрет 
не носит абсолютного характера и распростра-
няется только на платежную и персональную 
информацию. Соответствующие изменения 
были внесены и в Административный кодекс 
Российской Федерации, где были установлены 
штрафы для должностных лиц за нарушение 
данного запрета [16]. По данным Роскомнадзора, 
к числу таких мессенджеров отнесены: Discord, 
Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, 
Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat [17].

Еще одной популярной законодательной 
мерой в 2023 г. стали решения федеральных и 
региональных органов исполнительной власти 
о запрете ряда иностранных мессенджеров, в 
частности Telegram, для осуществления слу-
жебных коммуникаций и запрете использова-
ния техники Apple в служенной деятельности. 
Так, одним из первых запрет на использование 
техники Apple для доступа к рабочим мобиль-
ным приложениям и сервисам и использова-
ния Telegram ввело Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ [18]. За ними последовали ряд других ве-
домств и крупных государственных компаний. 
Хочется отметить, что в приложении к ранее 
упомянутому письму Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
«Об импортозамещении цифровых решений в 

органах управления Российской Федерации» 
Telegram значится в списке рекомендованных 
аналогов социальных сетей и мессенджеров для 
использования органами власти. Получается, 
что в данном вопросе законодатель противо-
речит сам себе. Тем не менее, если запрет на 
использование мессенджеров еще имеет под 
собой правовые основания ввиду наличия вы-
шеперечисленных отечественных аналогов для 
использования, то на запрете использования 
техники Apple хотелось бы остановиться под-
робнее. Здесь необходимо обратиться к Трудо-
вому кодексу Российской Федерации.

Так, согласно ст. 22 Трудового кодекса 
Российской Федерации, работодатель обязан 
обеспечивать работников оборудованием, ин-
струментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для испол-
нения ими трудовых обязанностей. Как указано 
в ст. 188 ТК РФ, при использовании работником 
его личного имущества с согласия или ведома 
работодателя и в его интересах работнику вы-
плачивается компенсация за использование, 
износ (амортизацию) инструмента, личного 
транспорта, оборудования и других техниче-
ских средств и материалов, принадлежащих 
работнику, а также возмещаются расходы, свя-
занные с их использованием [19]. 

Таким образом, для исполнения данных 
приказов государственным служащим необхо-
димо приобретать технику, в частности мобиль-
ные устройства, за свой счет. Из чего мы можем 
сделать вывод, что для обеспечения правомер-
ности этих приказов работодателям необходимо 
обеспечить работников всей необходимой тех-
никой для осуществления коммуникаций либо 
компенсировать затраты на ее приобретение.

Еще один момент, на который хочется обра-
тить внимание, – данные приказы не являются 
централизованной мерой, и решение остается 
лично за руководителем того или иного органа 
власти. При такой системе обеспечить полно-
ценный переход на использование отечествен-
ных мессенджеров не получится.

Результаты

Для решения проблемы полного перехода 
органов власти на отечественный мессенджер 
предлагаются следующие меры.

1. Сформировать и законодательно закре-
пить единые технические требования к мессен-
джерам для органов власти, так как только при 
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таком подходе возможно гарантировать полно-
ценный переход на использование отечествен-
ного сервиса и, соответственно, обеспечение 
безопасности передачи служебной информации 
служащими в ходе своей деятельности.

В связи с этим проект постановления «О 
федеральной государственной информационной 
системе “Автоматизированное рабочее место 
государственного служащего”» необходимо 
актуализировать и принять для его исполнения 
всеми без исключения органами власти. Однако 
такая возможность появится только после того, 
как будет разработано и представлено готовое 
и проработанное техническое решение для ис-
пользования служащими в своей работе.

2. Утвердить перечень разрешенных к ис-
пользованию в органах власти мессенджеров и 
сервисов для осуществления служебных ком-
муникаций. Пока такого перечня нет, говорить 
о полном импортозамещении в данной сфере 
рано. На наш взгляд, такой перечень может быть 
утвержден приложением к проекту постанов-
ления «О федеральной государственной ин-
формационной системе “Автоматизированное 
рабочее место государственного служащего”», 
о котором говорилось выше.

Исходя из эмпирического анализа, мы видим 
попытки коммерческого сектора решить вопрос 
импортозамещения корпоративных мессендже-
ров для сотрудников органов власти, однако пока 
не сформированы единые технические требова-
ния к таким сервисам, делать выбор в пользу того 
или иного продукта трудно.

3. Закрепить на федеральном уровне пол-
ный запрет на использование иностранных 
мессенджеров для осуществления служебных 
коммуникаций в органах власти. Как мы видим 
из эмпирического анализа, пока профильными 
ведомствами федерального правительства не 
принято окончательное решение по данному 
вопросу, законодателем на различных уровнях 
уже предпринимаются попытки частичного 
запрета на использование иностранных мес-
сенджеров.

На наш взгляд, данная мера не решает 
проблему, и обеспечения информационной 
безопасности можно достичь только при пол-
ном запрете на использование иностранных 
мессенджеров при осуществлении служебных 
коммуникаций служащими органов власти. 

Здесь хочется отметить, что реализовать 
данную меру необходимо именно на федераль-
ном уровне. Одним из возможных вариантов 

реализации нам видится установление дополни-
тельного запрета на использование иностранных 
мессенджеров и сервисов при осуществлении 
служебной деятельности в соответствующих 
нормативных правовых актах, регулирующих 
тот или иной вид службы. Однако сделать это 
возможно только после реализации всех пред-
ложений, перечисленных выше.

4. Утвердить перечень производителей 
устройств, с которых разрешен доступ к оте-
чественным мессенджерам и сервисам. Данная 
мера самая сложная в практической реализации, 
так как требует значительного вложения средств 
со стороны государства. Как нам видится, дан-
ный перечень может содержать как отечествен-
ных производителей, так и производителей из 
дружественных стран. На наш взгляд, такой 
перечень также может быть утвержден приложе-
нием к проекту постановления «О федеральной 
государственной информационной системе “Ав-
томатизированное рабочее место государствен-
ного служащего”».

В целях обеспечения информационной без-
опасности законодателю на ближайшую пер-
спективу необходимо:

– провести аналитику устройств, c которых 
служащие органов власти осуществляют до-
ступ к сервисам для осуществления служебных 
коммуникаций; 

– обеспечить работоспособность соответ-
ствующего отечественного софта;

– посчитать нагрузку на бюджет при реа-
лизации полного перехода на использование 
отечественных мессенджеров служащими ор-
ганов власти и обеспечить запрет на исполь-
зование техники из недружественных стран 
при осуществлении служебной деятельности в 
случае наличия средств на реализацию данного 
мероприятия;

– обеспечить сотрудников служебным обо-
рудованием для осуществления коммуникаций 
в рамках федерального финансирования либо 
компенсировать затраты на его приобретение. 

Ответственным органом исполнительной 
власти за реализацию данного комплекса меро-
приятий предлагается назначить Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций РФ, в федеральных органах исполнитель-
ной власти и субъектах Федерации – руководи-
телей цифровой трансформации. 

Хочется отметить, что от четкой позиции 
законодателя и глубины проработки правовых 
норм будет зависеть качество выполнения ор-
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ганами власти всех уровней данного комплекса 
решений. Процесс импортозамещения очень 
сложный, поскольку связан со значительными 
затратами со стороны государства, но в совре-
менных условиях технологический суверенитет 
нашей стране критически необходим.

Таким образом, реализация данного ком-
плекса решений в части импортозамещения 
коммуникационных сервисов для служащих 
органов власти, на наш взгляд, поможет обе-
зопасить распространение и предоставление 
информации, снизить риски ее утечки, что 
положительно скажется на уровне цифровой 
трансформации Российской Федерации и ее 
импортонезависимости. 
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Аннотация. Введение. В результате проведенной в 2020 г. конституционной реформы Основной закон страны был дополнен новыми 
нормами. В их числе положения ч. 3 ст. 69 Конституция РФ, которыми закрепляются гарантии поддержки соотечественникам, про-
живающим за рубежом. Данной нормой в конституционно-правовой оборот вводится новая категория – «общероссийская культур-
ная идентичность», а поддержка соотечественников в ее сохранении закрепляется в качестве одного из направлений деятельности 
государства. Пропаганда интерпретируется как один из элементов механизма по сохранению указанной идентичности. Исследова-
ние общероссийской культурной идентичности, а также пропаганды в контексте ее сохранения является целью настоящей работы. 
Теоретический анализ. Термин «идентичность» устойчиво закрепился в отечественном законодательстве и правовой науке. Его содер-
жание варьируется в зависимости от характеристик субъекта – носителя идентичности. Выявлено, что от особенностей основания 
признания лица соотечественником зависят функции пропаганды, применяемой с целью сохранения его идентичности. Эмпири-
ческий анализ. Определено, что в основе общероссийской культурной идентичности соотечественников за рубежом не лежат ни 
этническая принадлежность, ни отношения гражданства. В основу исследуемого понятия заложен культурный (цивилизационный) 
код России как страны с многовековой государственностью, богатой историей и многонациональным народом. Пропаганда вы-
ступает одним из способов распространения российской ценностно-мировоззренческой модели. Результаты. Роль пропаганды 
заключается в формировании у соотечественников относительно России позитивного образа будущего. Восходящая конституциона-
лизация отношений по оказанию поддержки соотечественникам обусловлена несколькими факторами: приоритетностью данного 
направления российской национальной политики; признанием исследуемой идентичности юридическим фактом; обоснованием 
новой категории как подтверждения цивилизационной сущности России на конституционном уровне. 
Ключевые слова: общероссийская культурная идентичность, пропаганда, гражданское самосознание, конституционная реформа, со-
отечественники за рубежом, культурный (цивилизационный) код
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Article
The role of propaganda in popularizing and preserving the all-Russian cultural identity of compatriots abroad
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Abstract. Introduction. As a result of the constitutional reform carried out in 2020, the basic law of the country was supplemented with new 
norms. They include the provisions of Part 3 of Article 69 of the Constitution of the Russian Federation, which enshrine guarantees of support 
for compatriots living abroad. This norm introduces a new category into constitutional legal circulation – “all-Russian cultural identity”, and 
its preservation is fi xed as one of the areas of state activity. Propaganda is interpreted as one of the elements of the mechanism for preserv-
ing this identity. The study of all-Russian cultural identity, as well as propaganda in the context of its preservation, is the goal of this work. 
Theoretical analysis. The term “identity” has been steadily entrenched in domestic legislation and legal science. Its content varies depending 
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Введение

В результате проведенной в 2020 г. консти-
туционной реформы Основной закон страны был 
дополнен новыми нормами. Так, ч. 3 ст. 69 Кон-
ституции РФ в последней редакции закрепляет 
следующее: «Российская Федерация оказывает 
поддержку соотечественникам за рубежом в 
осуществлении их прав, обеспечении защиты 
их интересов и сохранении общероссийской 
культурной идентичности» [1]. 

Закрепление на конституционном уровне 
гарантий оказания поддержки соотечествен-
никам за рубежом находится в числе наиболее 
важных изменений, внесенных в Конституцию 
РФ [2]. Однако, несмотря на ее значимость 
для российской правовой действительности, 
механизм реализации новой нормы еще не вы-
работан. Вопрос о реализации положения ч. 3 
ст. 69 Конституции РФ обусловлен как абстракт-
ностью самого положения, так и неоднозначным 
толкованием перечисленных в нем терминов. 
Примером тому является обозначенное нор-
мой «сохранение общероссийской культурной 
идентичности», которое пока не обрело своего 
осмысления ни в законодательстве, ни в прак-
тической деятельности. В указанном контексте 
возникают два закономерных вопроса: что такое 
российская культурная идентичность и из чего 
состоит механизм ее сохранения. И если в первом 
вопросе речь идет про теоретический анализ по-
нятия, то предметом второго является сложный 
процесс, состоящий из множества элементов. 
Следует полагать, что сохранение общероссий-
ской культурной идентичности предусматривает 
некоторую ее популяризацию. В этой связи не-
обходимо обратиться к пропаганде как одной из 
коммуникативных технологий. Рассматривая 
пропаганду в данном контексте, профессор 

Н. Б. Зазаева отмечает: «…уменьшение исполь-
зования методов внушения в пользу методов 
убеждения при работе с общественным мнени-
ем является позитивным трендом в политиче-
ских коммуникациях современной России» [3, 
с. 104]. Такое восприятие пропаганды – со знаком 
«плюс» – является на сегодняшний день рас-
пространенным в работах российских ученых. 

 Основой культурной идентификации в со-
временном мире, по мнению Н. А. Герасимовой и 
В. Ю. Ивахнова, должны стать сохранение своих 
духовной ценностей и культурных традиций и их 
пропаганда, проявление чувства национальной 
гордости при уважении других народов [4, с. 74]. 

В связи с этим цель работы включает в себя 
два компонента: раскрытие содержания обще-
российской культурной идентичности соотече-
ственников как новой конституционно-правовой 
категории и исследование пропаганды как одно-
го из элементов механизма по ее сохранению. 

Теоретический анализ

Термин «идентичность» используется за-
конодателем в ряде документов, среди которых: 
акты стратегического характера, методические 
документы, судебная практика, а также нор-
мативные акты, приведенные в соответствие с 
измененной Конституцией РФ при буквальном 
воспроизведении ее положений. Одно из первых 
упоминаний термина «идентичность» содержит-
ся в Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 
19.12.2012 № 1666). 

В п. 4.2 Стратегии закреплено, что общерос-
сийская гражданская идентичность (граждан-
ское самосознание) – это осознание гражданами 
Российской Федерации их принадлежности к 

on the characteristics of the identity bearer. It has been revealed that the functions of propaganda used to preserve his / her identity depend 
on the characteristics of the basis for recognizing a person as a compatriot. Еmpirical analysis. The article revealed that neither ethnicity nor 
citizenship relations are the basis of the nationwide cultural identity of compatriots abroad. The concept under study is based on the cultural 
(civilizational) code of Russia as a country with a centuries-old statehood, rich history and a multinational people. Propaganda is one of the ways 
to spread the Russian value and worldview model. Results. The role of propaganda is to form a positive image of the future among compatriots 
regarding Russia. The upward constitutionalization of relations to support compatriots is due to several factors: the priority of this direction of 
the Russian national policy; recognition of the identity under study as a legal fact; justifi cation of the new category as confi rmation of the civili-
zational essence of Russia at the constitutional level. 
Keywords: all-Russian cultural identity, propaganda, civic consciousness, constitutional reform, compatriots abroad, cultural (civilizational) code
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своему государству, народу, обществу, ответ-
ственности за судьбу страны, необходимости 
соблюдения гражданских прав и обязанностей, 
а также приверженность базовым ценностям 
российского общества [5]. 

В данном определении законодатель отож-
дествляет идентичность с осознанием человеком 
принадлежности к какой-либо группе. В то же 
время слова «общероссийская гражданская» 
указывают на конкретную гражданскую принад-
лежность субъектов – носителей такой идентич-
ности – и вытекающую из этой принадлежности 
необходимость реального соответствия своему 
правовому статусу («соблюдение гражданских 
прав и обязанностей», «приверженность базовым 
ценностям»). 

«Гражданская идентичность является 
свойством личности, конкретного человека, 
субъекта исторического действия, – заключают
И. И. Горлова и А. Л. Зорин. – Обретение граж-
данской идентичности означает, что человек 
из несоциализированного (атомизированного) 
индивида превращается в сознательную лич-
ность, понимающую свою ответственность перед 
своими согражданами, с которыми он должен 
объединиться и совместно действовать ради 
купирования внутренних и внешних угроз и во 
имя блага и процветания родной страны» [6, с. 8]. 

В обозначенных тезисах следует обратить 
внимание на следующие два момента: 

– во-первых, указанная идентичность при-
суща только физическим лицам, что является ее 
первичным свойством. Наличие определенной 
гражданской принадлежности лица является 
ее вторичной характеристикой, которая может 
варьироваться (так, граждане разных государств 
будут обладать своей общенациональной граж-
данской идентичностью). Исходя из этого, так 
как соотечественники за рубежом являются 
прежде всего физическими лицами, базовое 
толкование присущей им идентичности как осо-
знания принадлежности к какой-либо группе [7] 
является в полной мере применимым;

– во-вторых, в основу любой идентичности 
физического лица всегда заложены объективный 
и субъективный факторы. Объективный фактор 
отражает реальное положение вещей, которое 
не зависит от человеческого восприятия (как, 
например, наличие определенного граждан-
ства). Но идентичность также не существует без 
субъективного фактора – осознания человеком 
себя частью той общности, с которой он себя 
соотносит, или момента волевого выбора. В ка-
честве одной из особенностей пропаганды рос-

сийские исследователи выделяют наличие в ее 
основе процесса управления сознанием [8, с. 216], 
т. е. использование социально-психологических 
методов воздействия на принимаемое решение. 
Непосредственное влияние пропаганды выра-
жается в усвоении личностью тех стереотипов и 
моделей поведения, на которые пропаганда была 
нацелена [9, с. 81]. 

Эмпирический анализ

В зависимости от того, с какой группой и 
по какому признаку соотносит себя субъект, 
можно выделить различные типы идентично-
стей. Так, в научных работах можно встретить 
такие понятия, как «гражданская идентич-
ность» [10], «национальная идентичность» [11], 
«языковая идентичность» [12], «этническая 
идентичность» [13] и др. 

Общероссийская культурная идентичность 
соотечественников за рубежом является одной из 
таких разновидностей идентичностей. Однако, 
в отличие от указанных ранее типов, только ее 
сохранение было возведено в ранг конституци-
онного положения – в ч. 3 ст. 69. 

Если предположить, что на содержание кон-
кретной идентичности влияют характеристики 
субъекта – ее носителя, то для целей данного ис-
следования необходимо обратиться к законода-
тельству, регламентирующему правовой статус 
российских соотечественников. 

К соотечественникам за рубежом законода-
тель относит несколько категорий лиц: 

1)  граждане Российской Федерации, посто-
янно проживающие за пределами ее территории; 

2) лица и их потомки, приживающие за 
пределами территории России и относящиеся, 
как правило, к народам, исторически прожива-
ющим на территории РФ; 

3) лица, сделавшие свободный выбор в 
пользу духовной, культурной и правовой связи 
с Российской Федерацией, чьи родственники по 
прямой восходящей линии ранее проживали на 
территории России [14].

Очевидно, что первые две из указанных 
категорий российских соотечественников при-
знаются законодателем таковыми в силу объ-
ективных факторов – наличия гражданства РФ, 
которое подтверждается паспортом, а также 
исторически сложившегося территориального 
расселения народов России. 

Однако соотечественники последней катего-
рии признаются таковыми в силу своего прямого 
волеизъявления. Признание своей принадлеж-
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ности к соотечественникам в данном случае 
является актом самоидентификации, подкреп-
ленным общественной или профессиональной 
деятельностью по сохранению русского языка 
и языков народов России, развитию российской 
культуры за рубежом, укреплению дружествен-
ных отношений государств проживания сооте-
чественников с Российской Федерацией, под-
держке общественных объединений [14]. 

И здесь важно обратить внимание на следу-
ющее: одной и той же идентичностью будут об-
ладать соотечественники, относящиеся ко всем 
вышеуказанным группам. Однако механизмы 
ее сохранения, а следовательно, и особенности 
применяемой пропаганды будут отличаться. 

Так , например, в отношении соотече-
ственников – граждан РФ, проживающих за 
рубежом, – реализовывается коммуникативная 
функция пропаганды. Являясь российскими 
гражданами, они обладают правами и несут 
обязанности перед своим государством, а 
также, осознанно или нет, уже выступают но-
сителями ценностей российской цивилизации. 
Коммуникативная функция пропаганды пред-
полагает установление и поддержку связей 
между различными структурами общества 
[15, с. 298], как, например, между РФ и ее со-
отечественниками-гражданами. 

В то же время, когда речь идет о соверше-
нии осознанного выбора, пропаганда создает 
определенный социальный настрой, меняет и на-
правляет установки людей, выполняя тем самым 
функцию алгоритмизации поведения членов в 
обществе [15, с. 298]. 

Возвращаясь к базовому понятию идентич-
ности, следует обратить внимание на то, что оно 
делает сущностный акцент на моменте осознания 
субъектом своей принадлежности к какой-либо 
группе. В то же время свободный выбор со-
отечественников в пользу духовной, культурной 
и правовой связи с Российской Федерацией 
является не чем иным, как фактом осознания 
ими своей общности с народом России. Учиты-
вая то, что соотечественники за рубежом не во 
всех случаях являются гражданами Российской 
Федерации, признак гражданской принадлеж-
ности не является достаточным основанием для 
возникновения такой общности. 

Также не является основанием возникно-
вения такой общности и признак национальной 
принадлежности. 

Впервые идея формирования общерос-
сийской идентичности прозвучала в работе 
В. А. Тишкова: «Необходимо более последова-

тельно утверждать понятия “нация” и “нацио-
нальное” в общегосударственном и гражданском 
смысле, не отвергая практику использования 
данного понятия в этническом смысле» [16, 
c. 127]. Отстаивая идею нации-государства 
(«многонародной нации»), В. А. Тишков под-
черкивал, что понятия «российский народ», 
«российская нация», «россияне» не отрицают 
существование осетинского, русского, татар-
ского и других народов нашей страны. Нельзя 
не согласиться с данным тезисом, дополняя 
его следующим аспектом: многонациональный 
народ составляют не только исторически про-
живающие на территории России народы, но и 
представители национальностей с собственным 
независимым государством. Например, нельзя 
отказать в праве считаться частью многонацио-
нального народа Российской Федерации казахам, 
белорусам, украинцам, немцам, корейцам и 
другим, проживающим на ее территории. Сле-
довательно, представителям этих этнических 
групп также нельзя отказать в праве признания 
себя соотечественниками за рубежом. 

Таким образом, не отношения гражданства 
и не национальная принадлежность являются 
основой самоидентификации соотечественников 
как таковых, а нечто надгосударственное – куль-
тура, язык, духовность, менталитет, традиции, 
историческая память. 

Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года закрепляет: «…современное россий-
ское общество объединяет единый культурный 
(цивилизационный) код, который основан на 
сохранении и развитии русской культуры и 
языка, исторического и культурного наследия 
всех народов Российской Федерации и в котором 
заключены такие основополагающие общечело-
веческие принципы, как уважение самобытных 
традиций народов, населяющих Российскую 
Федерацию, и интегрирование их лучших до-
стижений в единую российскую культуру» [5].

Однако одним из признаков России как 
государства-цивилизации, является не просто 
наличие уникальной ценностно-мировоззрен-
ческой модели, но и распространение ее вовне 
[17, с. 43]. Очевидно, что такое распространение 
включает в себя не только закрепление государ-
ственной ценностной модели в стратегических 
документах, но и ее длительное «взращивание» 
и укрепление в массовом сознании людей – через 
телевидение, печать и в особенности интернет. 
Такую пропаганду можно назвать «белой»: она 
не скрывает своих намерений, ссылается на 
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официальные источники и не имеет под собой 
каких-либо деструктивных целей [15, с. 294].

Именно на такой пропаганде, на распростра-
нении за рубежом русского языка и российских 
культурных ценностей, наследия многона-
ционального народа России должен строиться 
механизм по сохранению общероссийской куль-
турной идентичности среди соотечественников. 

Результаты

Таким образом, общероссийскую куль-
турную идентичность соотечественников за 
рубежом можно определить как непрерывное 
осознание соотечественниками себя как части 
многонационального народа России на основе 
единого цивилизационного кода, включающе-
го возможность использования и развития за 
рубежом русского языка и русской культуры, 
приверженность ценностям российского обще-
ства и уважение ее исторического и культурного 
наследия.

Роль пропаганды в ее сохранении заклю-
чается в формировании позитивного образа 
будущего, связанного с Российской Федерацией, 
для ее соотечественников. Этот образ основан 
на праве быть носителями цивилизационного 
кода России независимо от гражданства и места 
проживания, а также возможности стать частью 
этого государства на правовых началах. Приме-
нение пропаганды как инструмента по сохране-
нию общероссийской культурной идентичности 
является обоснованным. Более того, говоря о 
российских соотечественниках, речь идет об 
управлении сознанием не отдельно взятого че-
ловека, а многочисленной общности, что также 
отвечает рациональности использования методов 
пропаганды как эффективного инструмента при-
менительно к массовому сознанию [8, с. 219]. 

Конституционализация отношений, связан-
ных с сохранением общероссийской культурной 
идентичности соотечественников за рубежом, 
обусловлена несколькими факторами. 

Во-первых, поддержка соотечественников, 
проживающих за рубежом, является одним из 
приоритетов государственной национальной по-
литики России [5], а его значимость за последние 
20 лет только возрастала. 

Во-вторых, только данный вид идентично-
сти, в отличие от других, является юридическим 
фактом: признание себя соотечественником 
позволяет использовать особый – ускоренный 
– порядок получения гражданства Российской 
Федерации [18].

И, в-третьих, включение в текст Конститу-
ции РФ термина «общероссийская культурная 
идентичность» является еще одним подтверж-
дением укрепления в политико-правовой мысли 
идеи о цивилизационной сущности России.
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Аннотация. Введение. В современной юридической науке отсутствует универсальный и единообразный подход к определению по-
нятия «публичный контроль», что предопределяет и актуализирует необходимость детального изучения правовой природы данного 
явления, его содержания и функций, которые он выполняет в государстве и обществе. Теоретический анализ. Анализ доктринальных 
подходов к раскрытию содержания публичного контроля, сформировавшихся в системе юридической науки, позволяет сделать вывод 
о дифференцированном определении данного явления. С одной стороны, публичный контроль рассматривается как совокупность госу-
дарственного и муниципального видов контроля, что соответствует конституционному и законодательному подходам к пониманию пу-
бличной власти. Другая точка зрения дополняет предыдущий ракурс рассмотрения еще одним видом контроля – общественным, пред-
полагающим участие институтов гражданского общества в осуществлении данной функции публичной власти. Эмпирический анализ. 
Выявлено, что в российском законодательстве практически не используется понятие «публичный контроль». Вместе с тем в судебной 
практике данная категория нередко применяется в текстах решений высших судов, однако ее толкование, как и в юридической доктри-
не, также весьма неоднородно. Результаты. Оценка теории и практики использования концепта «публичный контроль» позволила 
прийти к определенным выводам. Категория «публичный контроль», в отличие от термина «публичная власть», не имеет легального 
значения, т. е. не закреплена в российском законодательстве, что приводит к необходимости выявления ее теоретического значения 
только посредством анализа сложившихся в юридической науке доктринальных подходов. Исходя из анализа теоретических подходов 
к значению публичного контроля, а также материалов судебной практики, можно сделать вывод, что данное понятие используется в 
диаметрально противоположном смысловом контексте. Используя концепцию публичной власти как совокупности государственной, 
муниципальной и общественной, предлагается рассматривать публичный контроль в аналогичном контексте как сочетание государ-
ственного, муниципального и общественного видов контроля. 
Ключевые слова: публичная власть, публичный контроль, общественный контроль, органы публичной власти
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Theoretical and methodological analysis of the legal nature of public control 
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Abstract. Introduction. In modern legal science, there is no universal and uniform approach to defi ning the concept of “public control”, which 
predetermines and actualizes the need for a detailed study of the legal nature of this phenomenon, its content and the functions that it performs 
in the state and society. Theoretical analysis. The analysis of doctrinal approaches to disclosing the content of public control, formed in the 
system of legal science, allows us to draw a conclusion about a diff erentiated defi nition of this phenomenon. On the one hand, public control 
is considered as a combination of state and municipal types of control, which corresponds to the constitutional and legislative approaches to 
understanding public power. Another point of view complements the previous perspective with another type of control – public control, which 
involves the participation of civil society institutions in the implementation of this function of public authority. Empirical analysis. It has been 
revealed that the concept of “public control” is practically not used in the Russian legislation. At the same time, in judicial practice this category 
is often used in the texts of decisions of higher courts, but its interpretation, like that in the legal doctrine, is also very heterogeneous. Results. 
The assessment of the theory and practice of using the concept of “public control” allowed us to come to the following conclusions. The category 
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Введение

Контроль в современной системе управле-
ния играет весьма значимую роль, способствуя 
оптимальному функционированию всех инсти-
тутов и процессов системы государственного 
администрирования, поддержанию социально-
го порядка и соблюдению основополагающих 
правовых принципов, на которых базируется 
устойчивое и гармоничное развитие обще-
ственных отношений. Вопросы, связанные с 
определением правовой природы контроля и его 
роли в регулятивном механизме государства, не 
раз становились предметом активного обсужде-
ния, научных дискуссий и детального анализа. 
Вместе с тем до сих пор остается некоторая 
теоретико-методологическая неопределенность 
в понимании содержания понятия «публичный 
контроль», его основных субъектов, предмета и 
объектов, на которые он направлен. 

Следует отметить, что дополнительную 
необходимость внимания к заявленной пробле-
матике актуализировали поправки, внесенные 
в Конституцию РФ в 2020 г., которыми была в 
числе иных введена в конституционный текст 
категория «публичная власть». Формирование 
концепции единой системы публичной власти 
обусловило потребность теоретического обо-
снования и нормативного раскрытия не только 
ее структуры, но и организационно-институ-
ционального механизма функционирования.

Теоретический анализ

Анализ доктринальных подходов к рас-
крытию содержания публичного контроля, 
сформировавшихся в системе юридической 
науки, позволяет сделать вывод о дифференци-
рованном определении данного явления. Как 
отмечает ученый-конституционалист профессор 
Е. В. Бердникова, «первостепенное значение в 
системе социального управления играет как раз 
публичный контроль, представляющий собой 
одну из важнейших функций органов публич-

ной власти, целью реализации которой является 
обеспечение законности и правопорядка во всех 
сферах общественной жизни» [1, с. 69]. При 
этом автор четко дифференцирует два основных 
вида контроля в системе политического управле-
ния – публичный и общественный, определяя их 
основные сходства и различия. В ее понимании, 
публичный контроль осуществляется именно 
органами публичной власти, а общественный 
контроль реализуют институты гражданского 
общества. 

Представленный выше подход к определе-
нию правовой природы публичного контроля 
в целом отражает доктринальную парадигму, 
которую транслируют большинство ученых в 
области конституционного и административного 
права, когда «публичный контроль тесно связан 
с публичной властью и, по существу, является 
одним из ее проявлений» [2, с. 12]. Власть в обще-
стве устойчиво ассоциируется с деятельностью 
государственных органов, которые являются 
основными институциональными регуляторами 
взаимоотношений между людьми, социальными 
группами и институтами. Поэтому научный под-
ход, предполагающий рассмотрение публичного 
контроля как направления деятельности власт-
ных органов (в первую очередь, органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправ-
ления), можно отнести к разряду традиционных. 

Вместе с тем в структуре конституционной 
мысли выделяются ученые, которые формируют 
и придерживаются несколько иного ракурса 
рассмотрения заявленной проблематики. В 
частности, известный ученый-конституциона-
лист профессор С. А. Авакьян пишет: «…власть 
народа в Российской Федерации – публичная 
власть – представлена тремя организационными 
формами: а) государственная власть; б) обще-
ственная власть; в) власть местного самоуправле-
ния» [3, с. 59]. Рассуждения автора базируются на 
теоретико-нормативном толковании ч. 1 и 2 ст. 3 
Конституции РФ, провозглашающем единствен-
ным источником власти российский народ, кото-
рый реализует ее непосредственно, а также через 
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which leads to the need to identify its theoretical signifi cance only through the analysis of doctrinal approaches established in legal science. Based 
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органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления. Аналогичного взгляда на 
сущность публичной власти придерживается в 
целом и Г. Н. Чеботарев, признающий наличие 
общественного участия граждан в ее осущест-
влении, которое реализуется через гражданские 
законодательные и правотворческие иници-
ативы, публичные общественные слушания, 
консультативные опросы, обращения граждан 
в государственные и муниципальные собрания, 
конференции граждан и т.д. [4, с. 5]. Большинство 
из вышеперечисленных способов общественного 
участия относятся к законодательно закреплен-
ным формам общественного контроля [5], что в 
целом подводит нас к осознанию необходимости 
рассмотрения общественного контроля как не-
отъемлемой части публичного контроля.

Следует отметить, что категория «публич-
ная власть» в содержании конституционного 
текста раскрывается единством системы органов 
государственной власти и органов местного са-
моуправления. По смыслу обновленных статей 
Конституции РФ общественные формы участия 
не учитываются при описании ее организацион-
но-институциональных характеристик. Норма-
тивное определение единой системы публичной 
власти также не предусматривает участия обще-
ственных институтов; в частности, Федеральный 
закон «О Государственном Совете Российской 
Федерации» [6] включает в эту систему только 
федеральные и региональные органы государ-
ственной власти, иные государственные органы 
и органы местного самоуправления.

Таким образом, следует резюмировать, что 
нормативное содержание публичной власти яв-
ляется несколько ограниченным в смысловом 
выражении, нежели отдельные подходы к ее 
теоретическому толкованию.

Возвращаясь к анализу категории «публич-
ный контроль», хочется привести еще несколько 
точек зрения на его субъектный состав. Так, 
С. А. Агамагомедова отмечает, что «опреде-
ленное наложение, пересечение функционала 
таможенных органов и банков происходит в 
рамках осуществления таможенного и валют-
ного контроля, что в конечном итоге позво-
ляет говорить о включенности, встроенности 
последних в систему публичного контроля в 
финансовой сфере» [7, с. 23]. И в теоретическом, 
и даже в правовом плане данная точка зрения 
является справедливой, что можно подтвердить, 
сославшись на ст. 22 Федерального закона «О 
валютном регулировании и валютном контроле» 
[8], согласно которой валютный контроль в Рос-
сийской Федерации осуществляется не только 

Правительством РФ, Центральным банком РФ 
и другими органами государства, но и негосу-
дарственными агентами валютного контроля, 
представленными уполномоченными банками и 
профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг. Аналогичного мнения придерживается 
В. В. Кораблин, который считает, что валютный 
контроль представляет собой деятельность, в 
которую включены и неправительственные субъ-
екты. Автор отмечает следующее: «Публичные 
отношения по сложившейся правовой традиции 
предполагают участие в них государства в лице 
его органов. Однако в сфере валютного контроля 
большинство правоотношений складывается 
между участниками, не относящимися к госу-
дарственным органам. В роли сильной стороны, 
отстаивающей публичный интерес, выступает 
коммерческая организация, учрежденная без 
государственного участия» [9, с. 57]. Другими 
словами, в отдельных сферах общественных 
отношений публичный контроль может осущест-
вляться как органами публичной власти, так и 
негосударственными институтами.

Делегирование государством своих полно-
мочий иным субъектам публичных правоотно-
шений является достаточно распространенным 
методом управления, направленным на оптими-
зацию управленческих процессов и успешное 
функционирование системы власти. Отношения 
государства и общества строятся, в первую оче-
редь, на основе взаимного доверия. Избыточный 
государственный контроль порой отрицательно 
сказывается на функционировании отдельных 
сфер общественной жизни, отраслей экономики, 
а потому органы власти в некоторых случаях 
предоставляют негосударственным институтам 
право на самоорганизацию и саморегулирование 
своей деятельности. Авторы статьи «Публичные 
органы власти в Российской Федерации и за-
рубежных странах» справедливо указывают на 
«большое количество организаций, наделенных 
публичными (государственными) полномочи-
ями» [10, с. 64]. Они отмечают следующее: «В 
российской правовой науке их принято называть 
юридическими лицами публичного права. Рас-
сматривая правовое положение данных органи-
заций, необходимо констатировать, что они не 
входят в систему органов исполнительной власти 
и не относятся к органам местного самоуправ-
ления… к ним можно отнести ряд акционерных 
обществ, фонды, некоммерческие организации 
общественного характера, например государ-
ственно-общественные объединения, а также 
ряд организаций, осуществляющих управление в 
сфере промышленности и транспорта» [10, с. 64].
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Анализ вышесказанного наводит на мысль, 
что наделение публичными полномочиями не-
государственных институтов делает их непо-
средственными участниками осуществления 
публичной власти в границах собственной сферы 
деятельности. 

В условиях интенсивного развития про-
цессов цифровизации общественных отноше-
ний некоторые ученые расширяют пределы 
теоретического понимания субъектов публич-
ного контроля и включают в их состав искус-
ственный интеллект и роботов. В частности, 
И. О. Антропцева при рассмотрении публичного 
финансового контроля рассуждает о так называ-
емом цифровом контролере, в понятие которого 
включает, помимо контрольно-надзорного орга-
на и его служащих, «электронное лицо, которым 
является робот, искусственный интеллект или 
иной субъект, функционирующий на основе 
искусственного интеллекта» [11, с. 63]. Можно 
предположить, что основной аргументацией 
отнесения последнего к субъектам публичного 
контроля является способность его «к обучению 
и принятию самостоятельных решений на основе 
обработки и анализа аккумулированных данных 
об объектах контроля и их деятельности, оценке 
правомерности поведения объектов контроля 
и применению мер ответственности к лицам, 
допустившим нарушение, в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ» [11, с. 63]. 
Думается, что допустимость данного подхода 
весьма перспективна, но в нынешних условиях 
представляется несколько преждевременной 
не только в контексте гражданско-правового 
статуса искусственного интеллекта или роботов, 
которые пока не рассматриваются как самосто-
ятельные участники правоотношений, но и по 
причине спорности утверждения о правоспособ-
ности цифровых программ оценивать правомер-
ность поведения и применять меры юридической 
ответственности. Все-таки данные полномочия 
в настоящее время закреплены действующим 
законодательством за органами власти, осущест-
вляющими публичный контроль.

 
Эмпирический анализ

Несмотря на присутствие и широкое исполь-
зование в действующем российском законода-
тельстве термина «публичная власть», понятие 
«публичный контроль» в нем отсутствует, что 
позволяет его анализировать исключительно с 
точки зрения юридической доктрины, а не нор-
мативного содержания. Вместе с тем указанная 
дефиниция используется в материалах право-

применительной судебной практики. Например, 
в Обзоре практики рассмотрения судами дел, 
связанных с выполнением функций содействия 
и контроля в отношении третейских судов и 
международных коммерческих арбитражей, 
утвержденном Президиумом Верховного Суда 
РФ в 2018 г., отмечается, что «государственные 
и муниципальные контракты должны заклю-
чаться и исполняться с соблюдением принципа 
открытости и возможностью публичного кон-
троля» [12]. В данном случае мы видим прямое 
отождествление публичного контроля с обще-
ственным контролем, выполняющим информи-
рующую функцию и придающим публичность 
процессам государственного управления. 

Альтернативное значение термина «публич-
ный контроль», предполагающее сугубо госу-
дарственный контрольно-надзорный механизм, 
содержится в практике ныне уже упраздненного 
Высшего Арбитражного Суда РФ, который в 
своих решениях указывал следующее: «…отно-
шения в сфере аренды лесных участков харак-
теризуются особой общественной значимостью 
и подлежат публичному контролю вплоть до 
их завершения, в том числе посредством раз-
решения споров системой государственного 
правосудия» [13]. 

Фактически в решениях высших российских 
судов содержится дуальный подход к пониманию 
публичного контроля: как контроля общества 
либо как контроля государства. Можно найти 
решения Верховного Суда РФ, описывающие 
необходимость публичного контроля со стороны 
нотариата [14], который в свою очередь относится 
к институтам гражданского общества. Но также 
есть решения, в которых публичный контроль 
рассматривается как совокупность государствен-
ного и муниципального контроля: «…государ-
ственный земельный надзор и муниципальный 
земельный контроль образуют единую систему 
публичного контроля за соблюдением требова-
ний земельного законодательства» [15].

Результаты

Оценка теории и практики использования 
концепта «публичный контроль» позволила 
прийти к определенным выводам.

1. Категория «публичный контроль», в от-
личие от термина «публичная власть», не имеет 
легального значения, т. е. не закреплена в россий-
ском законодательстве, что приводит к необхо-
димости выявления ее теоретического значения 
только посредством анализа сложившихся в 
юридической науке доктринальных подходов.

Аль-Михяви Зайнаб Джаббар Хаммуд. Анализ правовой природы публичного контроля
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2. Исходя из анализа теоретических подхо-
дов к значению публичного контроля, а также 
материалов судебной практики, можно сделать 
вывод, что данное понятие используется в 
диаметрально противоположном смысловом 
контексте: 

а) как деятельность органов публичной 
власти, государственных органов, направленная 
на поддержание правопорядка и законности, вы-
явление и устранение нарушений в различных 
сферах общественной жизни (государственный 
и муниципальный контроль);

б) как деятельность институтов гражданско-
го общества, граждан, их объединений, осущест-
вляемая в целях обеспечения открытости и про-
зрачности процессов публичного управления, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, противодействия коррупции (обще-
ственный контроль)

3. Используя концепцию публичной власти 
как совокупности государственной, муници-
пальной и общественной, предлагается рассма-
тривать публичный контроль в аналогичном 
контексте как сочетание государственного, му-
ниципального и общественного видов контроля. 
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Аннотация. Статья представляет собой обзор двухдневных заседаний XI Международ-
ной конференции по криминалистическому исследованию оружия, которая проходила 
в Саратовском национальном исследовательском государственном университете име-
ни Н. Г. Чернышевского 17–18 октября 2023 г. В работе конференции приняли участие 
эксперты в области стрелкового оружия и боеприпасов, а также ученые-криминалисты 
из Саратова, Москвы, Волгограда, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Кыргызской 
Республиики, Республики Армения, Шри Ланки, Объединенных Арабских Эмиратов, Из-
раиля, Республики Беларусь. Конференция проводится на базе СГУ с 2011 г. Основная 
проблематика конференции связана с внедрением современных технологий в крими-
налистические исследования стрелкового оружия, боеприпасов и следов их примене-
ния. На конференции были представлены и обсуждены перспективные методы иссле-
дования современных моделей стрелкового оружия, следов их применения, продуктов 
выстрела, реконструкции мест криминального применения огнестрельного оружия, 
идентификации огнестрельного оружия по следам на выстреленных пулях и стреляных 
гильзах. В ряде докладов были представлены результаты исследований эффективности 
применения методов машинного обучения для автоматического сравнения следов на 
выстреленных пулях и стреляных гильзах с целью их классификации по экземплярам 
огнестрельного оружия. Отдельные сообщения были посвящены реконструкции места 
происшествия, связанного с применением огнестрельного оружия. Конференция под-
твердила статус научной площадки, объединяющей криминалистов, экспертов-балли-
стов, специалистов в области информационных и цифровых технологий, научные ин-
тересы которых связаны с вопросами исследования оружия, боеприпасов и следов их 
применения.
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for studying modern models of fi rearms, traces of their use, shot products, reconstruction of places of criminal use of fi rearms, identifi cation of 
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Статья представляет собой обзор двухднев-
ных заседаний XI Международной конферен-
ции по криминалистическому исследованию 
оружия, которая проходила в Саратовском 
государственном университете имени Н. Г. Чер-
нышевского 17–18 октября 2023 г. Выступления 
участников конференции условно можно раз-
бить на несколько научных направлений. К 
первому можно отнести работы, посвященные 
повышению качества и эффективности осмотра 
мест преступлений, связанных с применением 
огнестрельного оружия. По данной тематике в 
рамках пленарного заседания первым выступил 
сотрудник Университета обороны им. генерала 
сэра Джона Котелавалы (Шри-Ланка) доктор 
Бандула Нишшанка. Он рассказал о явлении 
рикошета и способах реконструкции места 
применения огнестрельного оружия. Им были 
представлены результаты своих эксперименталь-
ных исследований с огнестрельным оружием, в 
частности с автоматом Калашникова. Ввиду его 
широкого применения в криминальных целях в 
странах Юго-Восточной Азии и Индостана боль-
шое значение имеет корректное исследование 
такого явления, как рикошет, особенно при при-
менении оружия в городских условиях. Бандула 
Нишшанка отметил, что на характер рикошета 
влияет большое количество факторов, таких как 
калибр пули, форма ее головной части, скорость 
пули, характеристики поверхности рикошетиру-
ющей преграды и т.д. 

Сотрудником Юридического института 
Кыргызского национального университета 

им. Ж. Баласагына (Кыргызская Республика) 
М. А. Фараджиевым был представлен доклад 
по теме «Применение цифровых технологий 
при контроле качества производства ОМП при 
наличии на месте происшествия объектов судеб-
но-баллистической экспертизы». Предложенная 
автором система учета технических средств 
позволяет усовершенствовать контроль за каче-
ством производства осмотра места применения 
огнестрельного оружия. Данной проблеме также 
посвящен доклад «Трехмерное моделирование 
следов выстрела из охотничьего огнестрельно-
го оружия», представленный А. В. Поляковой, 
старшим преподавателем Национального ис-
следовательского Нижегородского государствен-
ного университета им. Н. И. Лобачевского. В 
сообщении рассмотрены современные цифровые 
технологии трехмерного моделирования следов 
выстрела, образованных дробовым метаемым 
снаряжением. Представлены результаты при-
менения данных технологий на практике при 
расследовании преступлений. 

В докладе директора компании «SBC 
Engineering» (г. Санкт-Петербург) Ю. В. Илясова 
«Технологии “POISC” в криминалистике и судеб-
но-баллистической экспертизе» сообщается о до-
стижениях компании в разработке модернизиро-
ванного баллистического идентификационного 
комплекса «POISC». В частности, отмечено, что 
разработанные компанией технологии позво-
ляют формировать базы данных вещественных 
улик с их привязкой к местам обнаружения, 
отображать на электронной карте объекты из 
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ранжированного списка после проведения авто-
поиска по следам на пулях и гильзах, выводить 
краткую информацию по объектам, эпизодам и 
уголовным делам. Докладчик проиллюстрировал 
основные функциональные возможности данной 
системы, отметил, что программное обеспечение 
включает элементы искусственного интеллекта. 

Проблеме реконструкции места происше-
ствия посвящены доклады ведущих государ-
ственных судебных экспертов ФБУ «Российский 
федеральный центр судебной экспертизы при 
Министерстве юстиции Российской Федерации» 
(г. Москва) А. С. Лихачева и Н. В. Астаповой 
«О комплексном подходе к решению ситуацион-
ных задач при производстве экспертиз по уголов-
ным делам» и «Информация протокола осмотра 
места происшествия как объект исследования 
при производстве судебно-баллистических экс-
пертиз. Случаи из практики» соответственно. 

Разным аспектам проблемы идентификации 
огнестрельного оружия по следам на стреляных 
гильзах и выстреленных пулях был посвящен 
ряд докладов. В частности, в сообщении со-
трудника криминалистической лаборатории 
идентификации огнестрельного оружия полиции 
Израиля Хазона Асахфа «Подклассовые харак-
теристики следов бойков пистолета SigSauer 
P320» представлены результаты исследования 
следов с так называемыми подклассовыми ха-
рактеристиками, обусловленными механизмами 
производства оружия. Автором отмечено, что на 
стреляных гильзах кроме традиционных следов 
могут формироваться следы с подклассовыми 
характеристиками. Такие следы образуются от 
частей огнестрельного оружия, на поверхности 
которых остались следы фрезерной или токар-
ной обработки, дефектов матрицы при отливке 
деталей и т.д. До перезаточки режущей кромки 
инструменты способны оставлять схожие следы 
на деталях разных экземпляров оружия. Поэтому 
одни и те же следы могут наблюдаться на многих 
экземплярах оружия и ошибочно признаваться 
индивидуальными. Такие совпадающие следы 
были обнаружены автором и продемонстрирова-
ны на гильзах, стреляных в разных экземплярах 
пистолета Sig-Sauer P320. 

Интерес вызвал доклад доцента Саратовского 
государственного университета В. А. Федоренко 
«Классификация следов бойков по экземплярам 
оружия с помощью сверточной нейронной сети». 
Применение методов машинного обучения, 
включая нейронные сети, является перспектив-
ным направлением в судебно-баллистической 
идентификации. В докладе отмечено, что для 
выборки, включающей 40 экземпляров оружия 
с совпадающими групповыми признаками, точ-

ность классификации достигает 92% в случае 
учета максимального сигнала на одном выходном 
нейроне и 97% при классификации по наиболь-
шим сигналам на трех выходных нейронах. При 
этом обучающая выборка для каждого экземпляра 
оружия включала всего по 4 следа бойка. Автором 
предложена достаточно эффективная методика 
аугментации обучающей выборки изображений 
следов бойков.

Применение метода машинного обучения 
при идентификации оружия рассмотрено в до-
кладе «Бинарный классификатор вторичных 
следов на выстреленных пулях, построенный на 
алгоритме “Random Forest”» ассистента кафедры 
медицинской кибернетики Саратовского госуни-
верситета К. О. Сорокиной. В работе представле-
на методика извлечения ряда идентификационно 
значимых признаков из изображений вторичных 
следов. Рассмотрена процедура предварительной 
обработки изображений, сформирована модель 
классификации изображений совмещенных вто-
ричных следов, основанная на использовании 
алгоритма «Случайный лес».

Проблемам идентификации гладкоствольно-
го оружия по следам на выстреленных снарядах 
посвящен доклад «Проблемы идентификации 
гладкоствольных охотничьих ружей и караби-
нов по следам на выстреленных пулях» доцента 
Саратовской государственной юридической 
академии Л. Ю. Воронкова. В своей работе автор 
исследовал выраженность следов на калиберных 
и подкалиберных пулях. 

В докладе «Алгоритм предварительной 
обработки изображений вторичных следов на 
выстреленных пулях для их бинарной классифи-
кации» доцента Института физики Саратовского 
государственного университета Е. В. Навроцкой 
представлена новая методика предварительной 
обработки изображений следов на выстреленных 
пулях для последующей бинарной классифи-
кации совмещенных динамических следов. В 
работе предложен оригинальный алгоритм бина-
ризации динамических следов на выстреленных 
пулях, основанный на применении полносвязной 
нейронной сети.

К проблеме идентификации оружия отно-
сятся доклады, представленные старшим экс-
пертом баллистической лаборатории ЭКЦ МВД 
России по Саратовской области (г. Саратов) 
Л. С. Гвоздковой «Типичные повреждения гильз 
при релоадинге» и сотрудником Волгоградской 
академии МВД России В. В. Веселиным «Совре-
менное состояние и перспективы развития бал-
листических учетов ЭКЦ МВД России». В первой 
работе рассмотрены и исследованы следы по-
вторного снаряжения гильз, которые могут быть 
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ошибочно приняты за следы патронника ору-
жия, в котором были стреляны гильзы. В работе 
проведен анализ типичных повреждений гильз, 
возникающих при релоадинге. Во втором сообще-
нии внимание уделено современному состоянию 
баллистических учетов, ведущихся в экспертно-
криминалистических подразделениях МВД Рос-
сии, проанализирована также эффективность их 
использования за последние несколько лет.

Ряд докладов был посвящен вопросам 
внешней баллистики. К данной тематике можно 
отнести доклад «Здоровье и безопасность при 
использовании огнестрельного оружия» началь-
ника отдела баллистики и трасологии полиции 
Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) Мо-
хаммада А. Аль-Шамси. В работе рассмотрена 
необходимость соблюдения ряда требований по 
охране здоровья и безопасности при обращении 
с огнестрельным оружием и при его осмотре в 
судебно-баллистических лабораториях. Автор 
акцентирует внимание на потенциальной угрозе 
отравления свинцом, асбестом, ртутью и други-
ми элементами продуктов выстрела. В докладе 
обсуждаются лучшие практики мониторинга и 
смягчения последствий вредных воздействий на 
организм экспертов-баллистов при производстве 
ими экспертных исследований.

Доктор юридических наук А. В. Кокин из 
Московского университета МВД РФ представил 
доклад по теме «Применение высокоскоростной 
видеосъемки в судебной баллистике». Данная 
технология актуальна для съемки выстрела из 
огнестрельного оружия, поскольку позволяет 
фиксировать и демонстрировать механизм и 
динамику быстро протекающих процессов. В 
ряде случаев это имеет принципиальное значе-
ние при изучении особенностей полета снаряда 
и его взаимодействия с преградами различной 
природы, распределения продуктов выстрела в 
окружающей обстановке, определении специфи-
ки работы автоматики огнестрельного оружия и 
т.п. Показано, что высокоскоростную видеосъ-
емку можно рассматривать как перспективный 
метод экспертного и научного исследования в 
судебной баллистике. 

Доклад преподавателя Волгоградской ака-
демии МВД РФ Р. Н. Шукурова «Некоторые воз-
можности определения последовательности об-
разования огнестрельных повреждений» вызвал 
большой интерес у участников конференции. В 
работе были представлены результаты экспери-
ментов по выявлению признаков, указывающих 
на последовательность образования огнестрель-

ных повреждений на элементах кузова автомо-
билей. Автором установлен ярко выраженный и 
устойчивый признак очередности выстрела, не 
зависящий от типа используемого оружия, фор-
мы, размера и типа снаряда, дистанции выстрела 
и угла входа пули в преграду. Обнаруженный 
признак позволяет достоверно определять по-
следовательность образования огнестрельных 
повреждений на металле. 

Доцентом Саратовской государственной 
юридической академии В. В. Зайцевым пред-
ставлен доклад, предметом которого стали фак-
тические данные, полученные при эмпирическом 
исследовании признаков пулевых повреждений 
ветрового авиационного стекла. Результаты ис-
следований позволяют оптимизировать суще-
ствующие методики осмотра мест происшествий 
по факту обнаружения следов, возникающих 
при огнестрельном и пневматическом выстреле 
в авиационное стекло. 

Особенности формирования следов близ-
кого выстрела из автомата АК-12 на преградах 
небиологического характера рассмотрены в 
докладе ведущего эксперта филиала Главного 
Государственного центра судебно-медицин-
ских и криминалистических экспертиз МО РФ 
(г. Санкт-Петербург) В. В. Гарманова. Результаты 
исследований указывают на возможность диф-
ференциации модели огнестрельного оружия 
между автоматами АК-12 и АК-74 по следам 
близкого выстрела. 

На пленарном заседании прозвучал доклад 
«Особенности судебно-экспертного исследо-
вания характеристик патронов, предназна-
ченных для ручного огнестрельного оружия» 
старшего научного сотрудника Национального 
бюро экспертиз Национальной академии наук 
Республики Армения П. С. Восканяна. Им, в 
частности, было отмечено, что при экспертном 
исследовании назначения патрона приоритет 
следует отдавать изучению конструктивных 
особенностей его отдельных частей, так как 
маркировочные обозначения иногда не соот-
ветствуют истинному назначению. 

Участники XI Международной конферен-
ции по криминалистическому исследованию 
оружия отметили продуктивность ее работы и 
выразили надежду на продолжение научного 
сотрудничества. Всего было представлено 29 
докладов по различным проблемам судебно-
баллистической экспертизы и реконструкции 
мест преступлений, связанных с применением 
огнестрельного оружия.
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