
 
 
 
 

ISSN  2499-9636 
 

 
 
 
 

OECONOMIA ET JUS 
 

ЭКОНОМИКА И ПРАВО 
 

 
 
 

№ 2      2023 
 
 
 

 
 

Научный журнал 
 
 
 
 

Основан в июле 2015 г. 

 
 

Учредитель:  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 
 

 
  



Главный редактор  
Александров Андрей Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент (Россия, Чебоксары) 

Заместители главного редактора 
Тасаков Сергей Владимирович, доктор юридических наук, профессор (Россия, Чебоксары) 
Кадышев Евгений Николаевич, доктор экономических наук, профессор (Россия, Чебоксары) 

Редакционная коллегия 
Арзамаскин Николай Николаевич, доктор юридических наук, профессор (Россия, Ульяновск) 
Барабанова Светлана Васильевна, доктор юридических наук, доцент (Россия, Чебоксары) 
Галазова Светлана Сергеевна, доктор экономических наук, профессор (Россия, Владикавказ) 
Голиченко Олег Георгиевич, доктор экономических наук, профессор (Россия, Москва) 
Гошуляк Виталий Владимирович, доктор юридических наук, доктор исторических наук, 
профессор (Россия, Пенза) 
Гришковец Алексей Алексеевич, доктор юридических наук, профессор (Россия, Москва) 
Данилов Иван Петрович, доктор экономических наук, профессор (Россия, Чебоксары) 
Епихин Александр Юрьевич, доктор юридических наук, профессор (Россия, Казань) 
Ефимцева Татьяна Владимировна, доктор юридических наук, доцент (Россия, Оренбург) 
Кванина Валентина Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор (Россия, Челябинск) 
Козаченко Иван Яковлевич, доктор юридических наук, профессор (Россия, Екатеринбург) 
Ларионова Нина Ивановна, доктор экономических наук, профессор (Россия, Йошкар-Ола) 
Линьярес Эрик, PhD, доцент (Бразилия, Рорайма, Боа-Виста) 
Лукьянов Сергей Александрович, доктор экономических наук, профессор (Россия, Екате-
ринбург) 
Мельник Александр Николаевич, доктор экономических наук, профессор (Россия, Казань) 
Осинцев Дмитрий Владимирович, доктор юридических наук, доцент (Россия, Екатеринбург) 
Петров Александр Геннадьевич, доктор юридических наук, доцент (Россия, Чебоксары) 
Подольный Николай Александрович, доктор юридических наук, доцент (Россия, Саранск) 
Пятов Михаил Львович, доктор экономических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург) 
Румянцев Федор Полиектович, доктор юридических наук, профессор (Россия, Нижний 
Новгород) 
Рыженков Анатолий Яковлевич, доктор юридических наук, профессор (Россия, Элиста) 
Салиева Роза Наильевна, доктор юридических наук, профессор (Россия, Казань) 
Терехин Владимир Вячеславович, доктор юридических наук, доцент (Россия, Нижний 
Новгород) 
Туманов Сергей Николаевич, доктор юридических наук, профессор (Россия, Саратов) 
Хавьер Фернардо Сезар Коста, PhD, доцент (Бразилия, Рорайма, Боа-Виста) 
Харламов Андрей Викторович, доктор экономических наук, профессор (Россия,  
Санкт-Петербург) 
Худойкина Татьяна Викторовна, доктор юридических наук, профессор (Россия, Саранск) 
Хужин Альфир Мисхатович, доктор юридических наук, доцент (Россия, Нижний Новгород) 
Шагиева Розалина Васильевна, доктор юридических наук, профессор (Россия, Москва) 
Шамин Анатолий Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор (Россия, Княгинино) 
Шкодинский Сергей Всеволодович, доктор экономических наук, профессор (Россия, Москва) 

 
 
 

 
Адрес редакции:  428015, Чебоксары, Московский пр., 15, 

тел. (8352) 45-20-96, 58-33-63 (доб. 2030) 
e-mail: vestnik210@mail.ru 
http://oecomia-et-jus.ru 

 
 OECONOMIA ET JUS, 2023 



URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2023/2 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

DOI: 10.47026/2499-9636-2023-2-1-9 

УДК 338.433.4 
ББК 65.32-18 

В.А. АРХИПОВА 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ  

НА ФОНЕ МИРОВЫХ ТРЕНДОВ 

Ключевые слова: рынок органической продукции, органическое сельское хозяйство, 
стандарты, государственная поддержка, сертификация. 

В статье представлен анализ современного состояния рынка органической продук-
ции в Российской Федерации на фоне мировых тенденций. 
Целью данного исследования является выявление тенденций и перспектив развития 
рынка продукции органического сельского хозяйства России в сложившихся геополи-
тических условиях на основе анализа его состояния и системы государственной под-
держки. 
Материалы и методы. В ходе исследования были использованы отчеты и матери-
алы всемирной организации, выступающей за органику (IFOAM), отчеты и проекты 
Союза органического земледелия. Методы системного и статистического анализа, 
исторического и метода экспертных оценок позволили исследовать современное со-
стояние и тенденции развития мирового и отечественного рынков органической 
продукции. 
Результаты. Переход к производству органических продуктов питания считается 
одним из современных трендов развития мировой экономики. Показатели развития 
мирового рынка продукции органического сельского хозяйства с каждым годом уве-
личиваются. Несмотря на то, что российский рынок органической продукции имеет 
небольшую долю в структуре мирового рынка органики, в последние годы заметны 
положительные тенденции в его развитии: значительные темпы прироста серти-
фицированных органических угодий, стабилизация объема внутреннего рынка, уве-
личение потребления органических продуктов питания. В статье обобщены основ-
ные инструменты государственного регулирования производителей органической 
продукции в Российской Федерации, выявлены проблемы, сдерживающие развитие 
данного сектора. По результатам исследования систематизированы стратегиче-
ские направления развития рынка органики в России на ближайшую перспективу. 
Выводы. Принятие Стратегии развития органического сельского хозяйства в Рос-
сии должно способствовать выходу российского рынка органической продукции на 
новый конкурентоспособный уровень. 

 

Актуальность. Продовольственная безопасность государства в первую 
очередь зависит от уровня развития агропродовольственного рынка. В связи 
с этим в условиях перехода к устойчивому типу экономического развития  
возрастает роль органического сельского хозяйства как одного из перспектив-
ных направлений развития аграрного производства во многих странах мира. 

Рынок продукции органического сельского хозяйства получил бурное раз-
витие во многих странах мира, а в России он начинает только формироваться. 
Отсутствие законодательства и механизма функционирования рынка органи-
ческой продукции затрудняет развитие данного направления в нашей стране, 
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хотя Россия обладает огромным потенциалом для развития органического 
сельского хозяйства. В связи с этим становится актуальной разработка вопро-
сов, связанных с проблемами и перспективами развития рынка органической 
продукции в России с использованием передового зарубежного опыта. 

Целью данного исследования является выявление тенденций и перспек-
тив развития российского рынка продукции органического сельского хозяй-
ства на основе анализа его состояния и системы государственной поддержки. 

Научная новизна. В результате исследования на основе анализа рынка 
и тенденций развития органического сельского хозяйства в мире и в Россий-
ской Федерации систематизированы проблемы и перспективы развития рос-
сийского рынка органической продукции. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились зарубежный и рос-
сийский рынки органической продукции, предметом – тенденции и проблемы 
функционирования органического сельского хозяйства в сложившихся эконо-
мических и политических условиях. Информационную основу статьи составили 
отчеты и материалы всемирной организации, выступающей за органику 
(IFOAM), отчеты и проекты Союза органического земледелия, проект Стратегии 
развития органического производства Российской Федерации до 2030 г, интер-
нет-источники. На основе методов системного и статистического анализа, исто-
рического и метода экспертных оценок исследовано современное состояние 
и проблемы развития рынка органической продукции Российской Федерации 
с начала его формирования до сегодняшнего времени (2000–2022 гг.). 

Результаты исследования. Мировой рынок производства органической 
продукции имеет устойчивую тенденцию роста (рис. 1) [5, 9]. 

 

 
Рис. 1. Объем мирового рынка органической продукции, млрд евро 

 
Как видно из рис. 1, объем мирового рынка органики с 2000 г. вырос почти 

в 7 раз. В 2021 г. он составил 125 млрд евро, что почти на 4 млрд евро больше, 
чем в предыдущем году [6]. При этом значительный объем органики обеспе-
чивает импорт (80%), 20% приходится на отечественную продукцию. 

Лидерство на мировом рынке продукции органического сельского хозяй-
ства на протяжении многих лет сохраняют США (44,7 млрд евро), за ними  
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следуют Германия (12 млрд евро), Франция (11,3 млрд евро) [5]. Высокие 
темпы роста органической продукции в последние годы демонстрируют Ки-
тай, Турция, а также Российская Федерация. 

Наряду с ростом объемов продаж органической продукции в мире наблю-
дается тенденция роста площадей сертифицированных органических сельско-
хозяйственных угодий. По данным международной статистики, площадь орга-
нических земель в 2021 г. достигла 76,4 млн га, увеличившись с 1999 г. на 85% 
(11 млн га) [6,7]. Странами с наибольшими площадями органических сельско-
хозяйственных угодий являются Австралия (35,7 млн га), Аргентина (4,1 млн 
га), Франция (2,8 млн га) [6]. В России площадь сертифицированных сельско-
хозяйственных угодий составляет 655,5 тыс. га [8]. 

Структура потребления органических продуктов питания представлена 
на рис. 2. Данные рис. 2 показывают, что самое высокое потребление органи-
ческой продукции наблюдается в США – 41% от мирового потребления, в 
странах ЕС – 37%, в России – 0,15%. 

 
Рис. 2. Структура мирового потребления органических продуктов, % [9] 

 

Российский рынок органической сельскохозяйственной продукции 
по сравнению с рынками США и стран Европы пока находится на стадии фор-
мирования. На его долю в структуре мирового рынка органики приходится 
всего лишь 0,2%, в потреблении органической продукции – 0,15%. Но, не-
смотря на это, в последние годы российский рынок органической продукции 
демонстрирует высокие показатели роста (рис. 3). 

К 2022 г. объем российского органического рынка оценивался в 220 млн евро, 
что примерно на 12% больше, чем в предыдущем году [3]. Существенный рост 
объема рынка органики в России, так же, как и во всем мире, начался в панде-
мийный 2020 год, когда резко вырос интерес к органическим продуктам пита-
ния. На сегодняшний день эта тенденция сохраняется. 

Площадь сертифицированных сельскохозяйственных угодий выросла 
с 48 тыс. га в 2010 г. до 675 тыс. в 2021 г. [2]. По данному показателю Россия 
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находится на 23-м месте в мире, а по темпам прироста занимает лидирующие 
позиции. Наличие огромного резерва сельскохозяйственных угодий в стране 
может стать важным фактором дальнейшего роста объемов рынка органиче-
ской продукции [1]. 

 

 
Рис. 3. Основные показатели развития рынка органической продукции  

в Российской Федерации [2, 7] 

 
Число производителей органической сельскохозяйственной продукции 

также продолжает расти. За 2010–2022 гг. количество сертифицированных произ-
водителей органической продукции выросло почти на 80%. В настоящее время 
в России насчитывается 194 производителя органической продукции, из которых 
105 компаний имеют российские сертификаты, остальные – европейские [3]. 

Несмотря на невысокие показатели в структуре мирового потребления ор-
ганической продукции (0,15%), темпы роста растут в среднем 12–16% в год 
[6]. До недавнего времени рост объемов потребления обеспечивался в основ-
ном за счет импортной продукции. С 2022 г. из-за влияния геополитических 
факторов доля российской продукции в общем объеме потребления выросла 
до 55% [3]. Устойчивыми лидерами по потреблению органической продукции 
остаются крупные города Российской Федерации – Москва (80%), Санкт-Пе-
тербург (10%) [2]. 

На рис. 4 представлена структура производства органической продукции 
по видам деятельности. 

Как видно из рис. 4, большинство сертифицированных производителей 
органической продукции в России специализируются на производстве зерно-
вых и кормовых культур (горох, соя, кукуруза, лен и др.). 

Объем российского экспорта органической продукции в 2020 г. составил 
31 971 т, что на 27% больше, чем в 2019 г. Большую часть российского экс-
порта составляют зерновые и кормовые культуры: фуражное сырье, бобовые,  
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технические культуры. Главными странами-импортерами российской органи-
ческой продукции являются США, Германия, Дания, Великобритания, прибал-
тийские государства [3]. 

 

 
Рис. 4. Структура производства органической продукции в России [7] 

 
В связи с неблагоприятными внешнеэкономическими условиями перспек-

тивным направлением становится развитие внутреннего рынка органической 
продукции. Рынок органической продукции развивается в России крайне не-
равномерно. Лидирующую позицию по объемам продаж органической про-
дукции занимает Москва, доля остальных субъектов в потреблении крайне 
мала. Стабильные объемы продаж наблюдаются в основном сегменте молоч-
ной продукции и детского питания. Что касается мясной продукции, овощей 
и фруктов, то их не хватает в регионах. 

В каждой стране процесс развития и регулирования рынка органической 
продукции носит свои специфические черты [4]. Комплекс мер государствен-
ной поддержки рынка органической продукции включает в себя законодатель-
ное регулирование, стандартизацию и сертификацию продукции, меры пря-
мого и косвенного регулирования (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Система мер государственного регулирования рынка органической продукции  

в Российской Федерации 

 
Во многих странах мира органическое сельское хозяйство, как особое 

направление аграрного производства, регулируется законодательно: в странах Ев-
ропейского союза действует законодательство ЕС по органическому сельскому 
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хозяйству, в Дании – местное органического законодательство, в США – Наци-
ональная органическая программа и т.д. В Российской Федерации федеральное 
законодательство в сфере регулирования рынка органической продукции от-
сутствовало до 2020 г., действовали лишь региональные законы в Томской,  
Воронежской областях. С 1 января 2020 г. В Российской Федерации вступил 
в действие Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 280-ФЗ «Об органиче-
ской продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»1, в котором закреплены понятия, нормы, условия про-
изводства органической продукции. В соответствии с этим законом произво-
дители органической продукции в России получили ряд льгот: компенсацию 
части затрат на сертификацию и транспортировку сельскохозяйственной про-
дукции, льготную сертификацию для субъектов малого бизнеса, производя-
щих органическую продукцию, льготные кредитование и лизинг сельскохозяй-
ственной техники. Определенные меры поддержки органических производи-
телей реализуются в некоторых регионах Российской Федерации: Воронеж-
ской, Белгородской, Томской областях, Краснодарском крае, Республике  
Татарстан. Государственную поддержку малым и средним сельскохозяйствен-
ным предприятиям, осуществляющим экспорт органической продукции, ока-
зывают Экспортный центр и Союз органического земледелия: возмещение за-
трат на обучение, маркетинговые исследования, участие в выставках, прохож-
дение процедуры сертификации по стандартам органик [8]. 

Конечно, принятые закон и региональные программы положительно по-
влияли на некоторые показатели развития рынка органики в стране: расшири-
лись площади под органическим земледелием, наметились тенденции роста 
объемов производства органической продукции и количества сертифициро-
ванных товаропроизводителей, но, тем не менее, остается ряд существенных 
нерешенных проблем: 

 отсутствие стратегии развития в сфере органического сельского хозяй-
ства и целевых программ поддержки органических товаропроизводителей; 

 нерешенные вопросы о сертификации продукции; 
 недостаточная финансовая поддержка экспорта отечественных товаро-

производителей, в первую очередь связанная с тарифным регулированием 
и логистическим обеспечением; 

 недостаточное количество сертифицированных товаропроизводителей; 
 высокие цены на органические продукты питания, сдерживающие их 

потребление; 
 представленность органических продуктов преимущественно в круп-

ных городах; 
 уязвимость системы сертификации органической продукции для кор-

рупции, проявляющаяся в фальсификации. 

                                                      
1 Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации: Фед. закон от 03.08.2018 г. № 280-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304017. 
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Решению этих проблем должна способствовать разработанная Стратегия 
развития органического производства в Российской Федерации до 2030 года1. 
Основные задачи Стратегии представлены на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Основные задачи Стратегия развития органического производства  

в Российской Федерации до 2030 г. 
 
Реализация этих задач в перспективе наряду с усилением мер по под-

держке органического сельского хозяйства, включающим совершенствование 
законодательства в этой сфере, вопросов сертификации органической продук-
ции, а также системы финансовой поддержки органических товаропроизводи-
телей, должна способствовать увеличению спроса к органической продукции 
в Российской Федерации, устойчивому развитию сельских территорий, росту 
объемов производства и экспорта органической продукции за рубеж. 

Практическая значимость. Основные положения и рекомендации ра-
боты могут быть применены в практической деятельности органов государ-
ственной власти и участников рынка органической агропродовольственной 
продукции. 

Перспективы. Органический сектор в России пока занимает незначитель-
ную долю в структуре мирового рынка органической продукции, хотя в по-
следние годы наблюдается устойчивая тенденция роста ряда показателей. 
По мнению экспертов, при базовом сценарии развития при реализации запла-
нированных мер государственной поддержки рынка органической продукции 
к 2030 г. ожидается рост экспорта органической продукции в 8 раз, доля им-
порта органической продукции снизится до 24% за счет импортозамещения 
и роста объемов производства. 

Выводы. Органическое сельское хозяйство является динамично развиваю-
щимся направлением в зарубежных странах, абсолютное лидерство в котором 
удерживают США и страны Европейского союза. Несмотря на огромный потен-
циал для развития органического земледелия, российский рынок органической 
продукции на сегодняшний день является формирующимся и занимает неболь-
шую долю в мировом производстве органики. Основной проблемой, тормозящей 

                                                      
1 Стратегия развития органического производства в Российской Федерации до 2030 года: проект 
[Электронный ресурс]. URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=137062. 
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развитие данного сектора, является отсутствие действенной системы государ-
ственной поддержки органических производителей. Новые импульсы развитию 
рынка органики Российской Федерации должна дать Стратегия развития орга-
нического производства в Российской Федерации до 2030 года, которая должна 
быть принята в скором времени. С учетом наличия природных и трудовых ре-
сурсов научно обоснованное и поддерживаемое государством органическое 
сельское хозяйство в перспективе позволит занять России лидирующие позиции 
на мировом рынке органики. 
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Valentina A. ARKHIPOVA 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE  
IN RUSSIA AGAINST THE BACKGROUND OF GLOBAL TRENDS 

Key words: organic products market, organic agriculture, standards, state support, certi-
fication. 

The article analyses the current state of the organic products market in the Russian Feder-
ation against the background of global trends. 
The purpose of this study is to identify trends and prospects for the development of organic 
agriculture products market in Russia in current geopolitical conditions based on the anal-
ysis of its condition and the system of state support. 
Materials and methods. In the course of the study, reports and materials of the World Or-
ganization for Organics (IFOAM), reports and projects of the Organic Farming Union 
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were used. The methods of systemic and statistical analysis, historical and expert assess-
ment methods made it possible to study the current state and development trends of the 
world and domestic organic markets. 
Results. The transition to the production of organic food is considered to be one of the modern 
trends in the development of the world economy. Indicators reflecting the development of the 
world market of organic agriculture products are increasing every year. Despite the fact that the 
Russian market of organic products has a small share in the structure of the global organic 
market, positive trends in its development have been noticeable in recent years: significant 
growth rates of certified organic land, stabilization of the domestic market volume, increased 
consumption of organic food. The article summarizes the main instruments for the state regula-
tion of organic producers in the Russian Federation, identifies problems hindering the develop-
ment of this sector. According to the results of the study, the strategic directions in the develop-
ment of the organic market in Russia for the nearest future are systematized. 
Conclusions. Adoption of the Strategy for the Development of Organic Agriculture in Rus-
sia should contribute to the entry of the Russian market of organic products to a new com-
petitive level. 
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И.И. ЗИГАНШИН, Т.Ю. СЕРЕБРЯКОВА 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  
КАК СУБЪЕКТ ФАКТОРОВ РИСКА 

Ключевые слова: сбалансированное развитие, устойчивое развитие, экономическая 
сбалансированность регионов, система региональной экономики, риски. 

Сбалансированность развития регионов в настоящее время является актуальной за-
дачей, цель которой улучшить и выравнять качество жизни во всех регионах вне 
зависимости от природных и технологических условий. 
Цель статьи заключается в изучении возможных рисков для региональной эконо-
мики или, наоборот, новых возможностей для развития в связи с существующими 
методами устойчивого и сбалансированного регионального развития. 
Материалы и методы. Материалами, использованными при исследовании, явля-
ются публикации ученых по проблемам сбалансированности регионального разви-
тия, набора показателей, ее характеризующих. Использовались методы: систем-
ный и ситуационный подходы, диалектический, логический, имитационное модели-
рование. 
Результаты. Российский подход к сбалансированному развитию отражает равен-
ство экономических возможностей для удовлетворения социальных потребностей 
населения регионов в целях выравнивания качества жизни и обеспечения одинакового 
его уровня по всей стране. В этом смысле следует подходить и к проблеме сбалан-
сированности региональных экономик. Предлагается сформировать для выявления 
рисков несбалансированности экономическую систему региона, состоящую из пяти 
компонентов, все они внутренние: 1) производственный комплекс; 2) агропромыш-
ленный комплекс; 3) социально-демографический комплекс; 4) финансово-денежный 
комплекс; 5) региональное управление. Система открыта и сообщается с федера-
тивными компонентами и иными регионами. Основные рискообразующие факторы 
присутствуют в финансовом компоненте, действующем как внутри системы, так 
и во внешнем финансовом взаимодействии. 
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что, опира-
ясь на предлагаемое формирование региональной экономической системы, можно вы-
делить риски ее несбалансированности, с учетом которых настраивается система 
мониторинга финансовых рисков несбалансированной региональной экономики. 
Выводы. Внешние факторы возможностей в виде федеральных трансферов позво-
ляют нивелировать неравенство регионов и обеспечивают их устойчивое развитие. 
Необходимо оценивать влияние этого внешнего фактора через эффективность ре-
гионального развития и финансовые угрозы безопасности. 

 
Вопросы, связанные с региональной экономической политикой, являются 

очень важными, поскольку степень регионального развития экономики, 
а также ее экономическое состояние показывают региональную устойчивость 
в социальном аспекте, что является главной задачей государственного регули-
рования. Основной точкой зрения ученых в указанном контексте является те-
зис о сбалансированности развития регионов и их экономик, как основного 
фактора стабильности на мезоуровне. Сбалансированность регионального раз-
вития, как правило, исследуется с финансовой точки зрения, что вполне обос-
нованно, поскольку для государства – участника и регулятора экономического 
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вектора регионального развития – характерно регулирование именно денеж-
ных потоков, поступающих в регионы или исходящих из них. Регулирование 
направлений развития регионов путем финансирования их программ развития 
является важным механизмом достижения определенной сбалансированности, 
однако на этом пути возникают проблемы. Некоторые ученые выделяют сле-
дующие негативные последствия такой политики: 

 появление существенных угроз основам федерализма из-за имеющихся 
разниц в размерах трансфертов различным регионам; 

 стимулирование бездеятельности и безынициативности местных и реги-
ональных властей, занимающихся поиском оснований не для развития, а для 
получения от федерации денежных средств для финансирования социальных 
программ [10]. 

По данным этих же авторов, несмотря на оказываемую финансовую по-
мощь, регионы не демонстрируют ни улучшения показателей регионального 
развития, ни повышения уровня жизни [10]. 

Таким образом, стремление «выравнять» финансовую составляющую ис-
точников финансирования региональных социально-экономических задач 
за счет федеральных источников не всегда способствует наилучшему резуль-
тату, если судить по объективным данным, отражающим ключевые сведения 
регионального развития. Полагаем, что существующий подход несет в себе 
определенные риски и угрозы для региональной экономической безопасности. 

Цель статьи заключается в изучении возможных рисков для региональной 
экономики или, наоборот, в приобретении новых возможностей для развития 
в связи с существующими методами устойчивого и сбалансированного регио-
нального развития. 

Научная новизна заключается в исследовании тезиса об источнике риска 
для региональной экономики, кроющемся в финансовом компоненте экономи-
ческой системы региона. 

Материалы и методы. Материалами, использованными при исследова-
нии, являются публикации ученых по проблемам сбалансированности регио-
нального развития, набора показателей, ее характеризующих. В качестве мето-
дов исследования использовались системный и ситуационный подходы, диа-
лектический, логический методы познания, имитационное моделирование. 

Результаты. Изучение научных подходов к термину сбалансированного 
развития региона показало, что имеются расхождения в его понимании раз-
ными авторами. Например, под национальной гармоничностью и сбалансиро-
ванностью М.В. Лукин понимает «установление определенной гармонии, ди-
намичного равновесия между интересами и отношениями людей и социальных 
групп» [5]. В данном определении главным является социальный результат. 
Ю.А. Малышев, А.В. Скоробогач дают такое определение сбалансированному 
развитию региона: «сознательно формируемые пропорции, подчиняющиеся со-
циально-экономическим задачам и достижение пропорциональности развития 
хозяйства региона» [6. С. 17]. Авторы затрагивают обе составляющие баланса: 
экономическое и социальное положение в регионе. Г.Б. Кляйнер полагает, что 
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региональная сбалансированность – это «свойство, формирующее специфику 
различных региональных воспроизводственных систем, в котором находят от-
ражение отношения пропорциональности, а также те конкретные методы 
и способы организации хозяйственного механизма, с помощью которых фор-
мируются пропорции регионального воспроизводства» [3]. В его определении 
прослеживается механистический подход, основанный, очевидно, на объекти-
визме математических моделей. Это универсальный взгляд на сбалансирован-
ность региональной экономики также может использоваться и для микро- 
и макроуровней. 

Обращает на себя внимание определение, данное И.Н. Воронцовой: «Сба-
лансированное развитие региона представляет собой процесс согласованного 
взаимодействия субъектов региональной экономики, направленный на дости-
жение пропорций, разработанных посредством индикативного планирования 
с учетом интересов органов государственной власти и управления, бизнеса, 
институтов гражданского общества и соответствующих целевым установкам 
региональной социально-экономической политики» [1]. 

Следует отметить, что проблемой сбалансированности занимались и меж-
дународные организации. Так, в международном докладе по изучению диспро-
порций в экономиках стран сбалансированность определяется как «экономи-
ческие условия доступности инфраструктуры и сервисов, возможности соци-
ально-экономической мобильности и контроля над природными ресурсами 
и местным развитием», а также как «развитие равных возможностей для всех 
слоев населения, независимо от пола, этнической принадлежности или реги-
она, для участия в социально-экономическом развитии» [13]. В первом опре-
делении виден всесторонний подход, направленный не только на удовлетворе-
ние социальных потребностей населения и соответствия экономических воз-
можностей территорий для этого, но и принимаются во внимание экологиче-
ские условия, поскольку не всегда возрастание удовлетворения потребностей 
людей способствует сохранению экологии. Второе определение дополняет 
первое включением принципа равных возможностей вне зависимости от про-
исхождения человека, таким образом исключая саму цель сбалансированного 
развития – достижения баланса между потребностями и возможностями 
для предоставления одинаковых благ за доступную стоимость. 

В отечественной «Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» дано следующее опре-
деление сбалансированного социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации: «сокращение уровня межрегиональной дифференциа-
ции в социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни» [4]. 

Рассматривая российский подход к сбалансированному развитию, следует 
отметить, что этот термин не столь широко определяет баланс, как в приведен-
ных высказываниях ученых, подразумевая лишь соотношение экономических 
возможностей для удовлетворения социальных потребностей населения реги-
онов в целях выравнивания качества жизни и обеспечения его одинакового 
уровня по всей стране. 
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В этом смысле, по нашему мнению, следует подходить и к проблеме сба-
лансированности региональных экономик, имея в виду огромное разнообразие 
в первую очередь природных условий, отраслевого (объективно-субъектив-
ного) деления, возможностей сельскохозяйственного производства и демогра-
фические процессы. 

Поскольку речь идет о сбалансированности регионального развития, 
необходимо определить особенности региона как субъекта такого подхода 
к развитию. 

Регион чаще всего определяют как территорию с собственными отрасле-
вой спецификой, разделением труда, управлением [8]. В публикации Т.Г. Мо-
розовой с соавт. регион обозначен как «крупная территория, характеризующа-
яся однородными природными условиями, а также направлением развития, 
в основе которого лежит сочетание использования комплекса природных ре-
сурсов с соответствующей материально-технической базой и социальной ин-
фраструктурой» [11]. Существуют и иные мнения, например, В.А. Долятов-
ский подходит к изучению региона как территориально обособленного эконо-
мического комплекса, обладающего собственным (уникальным) ресурсным 
потенциалом, структурой производства, имеющего особенные потребности, 
а также собственные, уникальные взаимоотношения с внешней средой [2]. 
Данное определение, на наш взгляд, содержит наиболее конкретное понима-
ние региона для целей исследования регионального сбалансированного разви-
тия. Понимая категорию «регион» таким образом, можно выявить признаки 
его устойчивости или неустойчивости по различным объективным показате-
лям, которые характеризуют различные сферы деятельности или состояние 
различных составных частей его экономики. 

Исходя из определений концепции устойчивого развития, для региона 
по аналогии чаще всего выделяют экономические, социальные и экологические 
процессы, однако, говоря о региональном устойчивом развитии, исходят не-
сколько из иного смысла, поэтому основными и важнейшими для устойчивого 
развития региона нашей страны являются «решение социально-экономических 
проблем и возможность сохранения окружающей среды» [9]. Эти задачи могут 
быть достигнуты только в том случае, если рассматривать регион как систему, со-
стоящую из набора компонентов, связанных с финансовым обеспечением регио-
нальной политики в области сбалансированности, характеризующих наличие 
определенной совокупности производственного, агропромышленного, соци-
ально-демографического секторов (человеческого и интеллектуального капи-
тала), органов управления, природных условий и ресурсов. Аналогичной точки 
зрения придерживаются Л.Г. Мельник, И.Б. Дегтярева, И.М. Бурлакова, в своей 
работе «Управление социально-экономическим потенциалом устойчивого сба-
лансированного развития региона» они высказывают мнение, что достигнуть сба-
лансированного развития региона можно при комплексном обеспечении взаимо-
действия следующих компонентов: 1) материальных активов, 2) финансовых ре-
сурсов, 3) информационных активов, 4) институтов, 5) человеческого и социаль-
ного капитала, 6) природных факторов [7. С. 32]. Вполне можно согласиться 
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с этим перечнем в целом. Однако полагаем, что финансовая составляющая для 
сбалансированного регионального развития является доминирующей. 

Построение сбалансированной экономической системы из региональной 
экономики означает, что в рамках этой системы должно осуществляться рас-
ширенное воспроизводство. Это первый фактор. Он обеспечит расширенный 
приток денежных средств в казну региона, а также ко всем производителям, 
функционирующим в различных отраслях. Этот фактор расширенного воспро-
изводства позволит населению иметь не только доход в виде обычной зар-
платы, но и сверх того – в виде дополнительных премиальных выплат. Это об-
стоятельство влечет дополнительный приток средств в казну региона. Под каз-
ной региона нами понимаются не только сборы налогов, но и отчисления в со-
циальные фонды, которые направляются, как и налоговые поступления, на со-
здание благоприятных социальных условий жизни в регионах, включая реше-
ние экологических проблемы. По нашему мнению, в связи с этим не следует 
выделять экологию в отдельный компонент системы экономической сбаланси-
рованности региона, это все включается в социально-демографический компо-
нент. Таким образом, можно выделить следующие компоненты сбалансиро-
ванной экономической системы региона: 1) производственный комплекс,  
2) агропромышленный комплекс, 3) социально-демографический комплекс,  
4) финансово-денежный комплекс, 5) региональное управление. 

Вся система в целом способна быть экономически независимой, даже при-
менительно к региональному уровню, однако закрытой эта система не может 
быть, поскольку, во-первых, закрытые системы существуют лишь в теории, во-
вторых, регион является частью государства, и его экономика – часть государ-
ственной экономики. Для региональной экономики характерно получение фи-
нансовых вливаний, в основном на нужды социально-демографического ком-
понента. Однако федеративные финансовые поступления возможны (из феде-
рального бюджета) не только в 3-й компонент, но и в 1- и 2-й компоненты. 
Соответственно, продукт из этих компонентов может быть реализован за пре-
делами региональной экономической системы, следовательно, финансирова-
ние на микроуровне (3-й компонент) в связи с реализованным продуктом по-
ступает из-за пределов системы. 

Указанное приводит к сложности определения факторов сбалансированно-
сти и его рисков для регионов, поскольку финансовый компонент, по сути явля-
ющийся казной региона и состоящий из бюджетных средств и источников соци-
ального страхования, все же должен отражать и имеющиеся бизнес-финансовые 
потоки, потому что для сбалансированности важно обращать внимание на де-
нежную массу, которая присутствует в регионе, определяя его возможности 
в решении задач сбалансированности, определенных правительством РФ. 

Следует также понимать, что, несмотря на то, что 1- и 2-й компоненты 
являются системообразующими для экономики, финансовый компонент явля-
ется основным для выявления рисков несбалансированности региона. 

Согласно существующей практике все регионы поделены на регионы-до-
норы и регионы-реципиенты. Распределение субсидий из федерального бюджета 
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утверждается Министерством финансов РФ. Всего 13 регионов не получали до-
тации в 2020–2021 гг.: Республика Татарстан, Калужская, Ленинградская, 
Московская, Самарская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области, го-
рода Москва и Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ [12]. 
Остальные 72 региона получали дотации на выравнивание уровня жизни. Об-
щий размер дотаций растет из года в год. Это свидетельствует о необходимо-
сти перестройки налоговой системы, поскольку централизация сбора налогов 
в федеральном бюджете не дает возможности без дотаций обеспечивать внут-
ренние региональные потребности. 

Существенные риски региональной несбалансированности нельзя устра-
нить, это внешние риски, связанные с налоговым законодательством. Этот риск 
оценивать можно исходя из соотношения оттока и притока средств из-за преде-
лов региона. Индексы следует разделить на два: один из них – бюджетный, будет 
отражать соотношение оттока и притока бюджетных денежных средств; вто-
рой – коммерческий, будет отражать соотношение притока и оттока денежных 
средств в связи с коммерческой деятельностью бизнес-субъектов региона. Удо-
влетворительное значение обоих индексов должно быть более 1. 

Таким образом, индекс сбалансированности отражает степень зависимо-
сти региона от внешних источников финансирования, а это признак несбалан-
сированности региональной экономики. Поскольку предлагается использовать 
два индекса, можно ввести градацию внешней несбалансированности: крити-
ческая несбалансированность – при двух неудовлетворительных индексах, 
промежуточная несбалансированность – при одном (первом) неудовлетвори-
тельном индексе. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что, опираясь на предлагаемое формирование региональной экономической 
системы, можно выделить риски ее несбалансированности, с учетом которых 
настраивается система мониторинга финансовых рисков несбалансированной 
региональной экономики. 

В перспективе предлагаемая модель выявления рисков несбалансирован-
ной региональной экономики может быть положена в основу инструментария 
обеспечения экономической безопасности региона. 

Выводы. Методика выявления рисков экономической устойчивости реги-
она основана на утверждении, что слагаемыми компонентами региональной эко-
номики являются: 1) производственный комплекс, 2) агропромышленный ком-
плекс, 3) социально-демографический комплекс, 4) финансово-денежный ком-
плекс, 5) региональное управление. Каждый из них порождает внутренние фак-
торы устойчивости/неустойчивости региона. Однако в силу большого разнообра-
зия природных, демографических, промышленных и агротехнических условий 
одним только регулированием внутренних компонентов региона сделать его 
устойчивым и обеспечить взаимную сопоставимость с другими по качественным 
социально-демографическим показателям и уровню жизни невозможно. Поэтому 
необходимо вовлекать внешние факторы, которыми выступают федеральные 
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трансферты. Именно они позволяют нивелировать неравенство регионов 
и обеспечивают их устойчивое развитие. Остается открытым вопрос о том, как 
оценивать влияние этого внешнего фактора с точки зрения эффективности и 
финансовых угроз безопасности. 
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Ilchat I. ZIGANSHIN, Tatyana Yu. SEREBRYAKOVA 

BALANCED DEVELOPMENT OF THE REGION AS A SUBJECT OF RISK FACTORS 

Key words: balanced development, sustainable development, economic sustainability of re-
gions, system of regional economy, risks. 

Balanced development of the regions is currently a vital task, the purpose of which is to 
improve and equalize the quality of life in all regions, regardless of their natural and tech-
nological conditions. 
The purpose of the article is to study possible risks for the regional economy or, conversely, 
new opportunities for its development in connection with existing methods of sustainable 
and balanced regional development. 
Materials and methods. The materials used in the study are publications of scientists on 
the problems of balanced regional development, a set of indicators that characterize it. The 
study used the following methods: systemic and situational approaches, dialectical, logical 
ones, simulation modeling. 
Results. The Russian approach to balanced development reflects equality of economic op-
portunities to meet the social needs of the population in the regions in order to equalize the 
quality of life and to ensure its equal level throughout the country. It is in this sense that 
the problem of balancing regional economies should be approached. To identify the risks 
of imbalance it is proposed to form a region's economic system consisting of five compo-
nents, all of them are internal ones: 1) the industrial complex; 2) the agro-industrial com-
plex; 3) the socio-demographic complex; 4) the financial and monetary complex; 5) re-
gional management. The system is open and connected with federal components and other 
regions. The main risk-forming factors are present in the financial component operating 
both within the system and in external financial interaction. 
The practical significance of the research results lies in the fact that, based on the proposed 
formation of a regional economic system, it is possible to identify the risks of its imbalance, 
taking which into account the system of monitoring financial risks of an unbalanced regional 
economy is configured. 
Conclusions. External factors of opportunities in the form of federal transfers make it pos-
sible to level the inequality of regions and ensure their sustainable development. It is nec-
essary to assess the impact of this external factor through the effectiveness of regional de-
velopment and financial security threats. 
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Н.З. ЗОТИКОВ 

ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОЛИЦ РЕСПУБЛИК, 
ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРОВ 

Ключевые слова: консолидированный бюджет субъектов РФ, налоговые и ненало-
говые доходы, безвозмездные поступления, упрощенная система налогообложения, 
налог на имущество организаций, транспортный налог, доходы бюджета на 1 чело-
века, расходы бюджета, бюджетные полномочия субъектов РФ. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью обеспечения экономиче-
ской самостоятельности региональных бюджетов, уменьшения их зависимости 
от федерального центра, что обеспечит усиление экономики всего государства 
в условиях тотальных экономических санкций со стороны Запада. В составе мест-
ных бюджетов бюджетной системы РФ особое место занимают административ-
ные центры (столицы республик, областные центры), относящиеся к городским 
округам, бюджеты которых формируются по общим правилам, применяемым в от-
ношении всех звеньев, составляющих местные бюджеты. 
Цель статьи – исследовать существующий налогово-бюджетный механизм, его 
влияние на бюджеты административных центров на примере 6 автономных рес-
публик, входящих в состав Приволжского федерального округа. 
Материалы и методы. Исследование опирается на данные Росстата, Минфина 
России, ФНС России, налоговое законодательство исследуемых регионов. В исследо-
вании использованы анализ и синтез, группировка, обобщение, табличный метод. 
Результаты исследования. Исследованием установлено наличие высокой степени 
централизации доходов бюджетов: в Центральном федеральном округе сконцен-
трировано более трети всех доходов федерального бюджета, в том числе до 40% 
налоговых доходов. По данным за 2021 г., доля безвозмездных поступлений в доходах 
бюджетов варьируется в пределах от 10,6% в Центральном федеральном округе, 
до 64,2% в Северо-Кавказском федеральном округе. В величине налоговых доходов 
консолидированных бюджетов республик доля столиц республик незначительна, 
в связи с чем в бюджетах столиц республик велика доля безвозмездных поступлений, 
во много раз превышающих величину налоговых доходов бюджетов. Налоговые до-
ходы бюджетов столиц регионов в расчете на одного жителя значительно меньше 
налоговых доходов, приходящихся на одного жителя в целом по республике. 
Выводы. Приведенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости внесе-
ния в налогово-бюджетный механизм существенных изменений в части формирова-
ния бюджетов административных центров регионов. 
 
Введение. Актуальность темы вызвана следующим. В нынешних экономи-

ческих условиях, характеризующихся санкциями со стороны Запада, объявле-
ния тотальной всеобъемлющей войны усиливается значимость обеспечения эко-
номической независимости государства, которое невозможно обеспечить 
без успешного развития территорий. Последнее предполагает создание условий, 
в том числе финансовых, для их успешного развития. Основу бюджетного 
устройства, в том числе на региональном уровне, составляют налоговые доходы. 

Цель статьи – исследовать существующий налогово-бюджетный механизм, 
его влияние на бюджеты административных центров на примере 6 автономных 
республик, входящих в состав Приволжского федерального округа (ПФО). 

Материалы и методы. При написании статьи использованы официальные 
статистические материалы Росстата, Министерства финансов и Федеральной 
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налоговой службы Российской Федерации, законы регионов в области налогов 
и сборов. При проведении исследования использованы общепринятые методы: 
анализ и синтез, группировки, обобщения, табличный и др. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что выводы 
и предложения, содержащиеся в работе, могут быть использованы в практической 
деятельности региональных органов власти при выработке и реализации на ме-
стах налогово-бюджетной политики. 

Результаты исследования. Финансовое положение местных бюджетов, 
в том числе бюджетов административных центров, во многом зависит от со-
стояния бюджетов регионов, в состав которых они входят. В связи с этим ис-
следование вопроса начнем с изучения формирования и использования консо-
лидированных бюджетов субъектов РФ (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Исполнение консолидированных бюджетов субъектов РФ, млрд руб. [1, 2] 

Налоги Год РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 
Всего 2020 14 897,5 5098,9 1641,4 1203,6 645,5 2092,7 1392,3 1508,5 1314,6 

2021 17 542,7 5962,9 1979,5 1339,1 696,1 2478,9 1712,5 1873,8 1499,8 
2021/ 
2020, % 117,8 116,9 120,6 111,2 107,8 118,4 123,0 124,2 114,1 

Налоговые  
и неналоговые  

2020 10 796,4 4223,7 1277,5 718,2 204,7 1394,1 1152,7 1017,0 808,6 
2021 13 649,8 5267,6 1635,1 872,6 246,7 1794,1 1482,6 1383,3 967,7 
2021/ 
2020, % 126,4 124,7 128,0 121,5 120,5 128,7 128,6 136,0 119,7 

Налоговые доходы 2020 10 054,1 3874,3 1208,7 672,7 192,5 1310,0 1097,4 957,3 741,2 
2021 12 673,9 4854,2 1542,1 810,9 228,5 1695,4 1413,1 1307,2 822,5 
2021/ 
2020, % 126,0 125,3 127,6 120,5 118,7 129,4 128,8 136,6 111,0 

Налог на прибыль 2020 2926,7 1193,5 347,0 148,6 26,8 314,6 376,3 290,9 228,9 
2021 4529,2 1729,6 553,3 212,3 43,7 574,5 622,4 544,0 249,4 
2021/ 
2020, % 154,7 144,9 159,4 142,9 163,0 182,6 165,4 187,0 18,9 

НДФЛ 2020 4251,9 1785,9 537,8 265,9 88,6 523,5 394,4 368,7 287,0 
2021 4791,9 2062,9 604,8 293,4 97,6 578,6 437,0 405,9 311,6 
2021/ 
2020, % 112,7 115,5 112,4 110,3 110,1 110,5 110,8 110,1 108,6 

Безвозмездные  
поступления 

2020 3774,3 657,9 354,4 482,5 439,9 681,0 228,6 479,9 450,1 
2021 3674,8 632,7 325,9 462,3 447,5 659,1 214,2 469,0 464,0 
2021/ 
2020, % 97,4 96,2 91,9 95,8 101,7 96,8 93,7 97,7 103,1 

Расходы 2020 15 574,0 5317,7 1731,9 1212,4 642,3 2210,7 1531,2 1577,9 1350,0 
2021 16 882,0 5892,4 1866,7 1297,5 675,9 2385,5 1603,7 1703,8 1456,5 
2021/ 
2020, % 108,4 110,8 107,8 107,0 105,2 107,9 104,7 108,0 107,9 

Дефицит(–),  
профицит +) 

2020 –676,5 –218,7 –90,5 –8,7 3,2 –118,0 –131,9 –69,4 –35,4 
2021 660,6 70,5 112,8 41,6 20,2 93,3 108,8 169,9 43,5 

Примечание. В табл. 1 и далее в статье приняты следующие сокращения: ЦФО – Централь-
ный федеральный округ; СЗФО – Северо-Западный федеральный округ; ЮФО – Южный феде-
ральный округ; СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ; ПФО – Приволжский феде-
ральный округ; УФО – Уральский федеральный округ; СФО – Сибирский федеральный округ; 
ДФО – Дальневосточный федеральный округ. 

Табл. 1 составлена автором на основании данных, представленных в [1, 2]. 
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Как следует из данных табл. 1, в постпандемийном 2021 году по сравне-
нию с пандемийным 2020 годом доходы консолидированных бюджетов субъ-
ектов РФ (далее – КБС РФ) увеличились во всех округах, в том числе темпами, 
опережающими средний российский темп (17,8%) в СЗФО (20,6%), ПФО 
(18,4%), УФО (23,0%), СФО (24,2%). В доходах бюджетов увеличилась доля 
СЗФО (с 11,0 до 11,3%), ПФО (с 14,0 до 14,1%), УФО (с 9,3 до 9,8%), СФО 
(с 10,1 до 10,7%). 

Налоговые и неналоговые доходы КБС РФ увеличились по РФ на 26,4%, 
в том числе по СЗФО на 28,0%, ПФО на 28,7%, УФО на 28,6%, СФО на 36,0%. 
При увеличении налоговых доходов КБС РФ на 26,0% опережающими тем-
пами увеличились по СЗФО на 27,6%, ПФО на 29,4%, УФО на 28,8%, СФО 
на 36,6%. При этом в величине налоговых доходов КБС РФ увеличилась доля 
СЗФО (с 12,0 до 12,2%), ПФО (с 13,0 до 13,4%), УФО (с 10,9 до 11,1%), СФО 
(с 9,5 до 10,3%). Незначительна доля СКФО (1,8% в 2021 г.). 

Поступления налога на прибыль увеличились во всех округах, в том числе 
темпами, опережающими темп роста по РФ (на 54,7%), в СЗФО (на 59,4%), 
СКФО (на 63,0%), ПФО (на 82,6%), УФО (на 65,4%), СФО (на 87,0%). В доле 
налога на прибыль по РФ увеличилась доля СЗФО (с 11,8 до 12,2%), ПФО 
(с 10,7 до 12,7%), УФО (с 12,8 до 13,7%), СФО (с 9,9 до 12,0%), незначитель-
ной остается доля СКФО (1,0%). 

Поступления НДФЛ увеличились по РФ на 12,7%, в том числе по ЦФО 
на 15,5%, в остальных округах – в меньшем размере. Доля ЦФО в величине 
НДФЛ по РФ увеличилась с 42,0 до 43,0%, доля СЗФО осталась неизменной 
(12,6%), доля остальных округов снизилась, в том числе СКФО с 2,1 до 2,0%. 

Безвозмездные поступления увеличились по СКФО (на 1,7%), ДФО 
(на 3,1%), уменьшились по РФ (на 2,6%) и в остальных округах. В величине 
безвозмездных поступлений по РФ увеличилась доля СКФО (с 11,6 до 12,2%), 
СФО (с 12,7 до 12,8%). 

Проведенный анализ приведенных в табл. 1 данных свидетельствует 
об имеющихся дифференциациях федеральных округов по величине доходов 
бюджета. При этом ЦФО имеет более трети всех доходов бюджета РФ, около 
40,0% налоговых доходов и налога на прибыль, 43,0% НДФЛ. Незначительна 
доля СКФО, ЮФО по анализируемым показателям. 

Состав и структура доходов КБС РФ приведены в табл. 2. 
Как следует из данных табл. 2, в 2021 г. по сравнению с 2020 г. доля нало-

говых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджетов увеличилась 
во всех округах, в том числе по ЦФО с 82,8 до 88,3%, УФО с 82,8 до 86,6%, 
минимальный показатель имеет СКФО (31,7 и 35,4%). 

Доля налоговых доходов в величине доходов бюджетов уменьшилась 
по ДФО (с 56,4 до 54,8%), в остальных округах увеличилась, превышает долю 
по РФ в 2021 г. (72,2%) в округах: ЦФО (81,4%), СЗФО (77,9%), УФО (82,5%), 
незначительна доля по СКФО (32,8%). 

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов уменьшилась 
по РФ с 25,3 до 20,9%, снижение имеет место во всех округах, между тем 
в 2021 г. остается значительной в СКФО (64,2%), минимальный показатель 
имеет ЦФО (10,6%). 
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Таблица 2 
Структура доходов в бюджетах округов, % 

Показатели Год РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 
Доля налоговых  
и неналоговых  
доходов 

2020 72,5 82,8 77,8 59,7 31,7 66,6 82,8 67,4 61,5 

2021 77,8 88,3 82,6 65,2 35,4 72,4 86,6 73,8 64,5 
Доля налоговых 
доходов 

2020 67,5 76,0 73,6 55,9 29,8 62,6 78,8 63,5 56,4 
2021 72,2 81,4 77,9 60,6 32,8 68,4 82,5 69,8 54,8 

Доля безвозмезд-
ных поступлений 

2020 25,3 12,9 21,6 40,1 68,1 32,5 16,4 31,8 34,2 
2021 20,9 10,6 16,5 34,5 64,2 26,6 12,5 25,0 30,9 

Доля в налоговых 
доходах: 
налога  
на прибыль 

 
 

2020 

 
 

29,1 

 
 

30,8 

 
 

28,7 

 
 

22,1 

 
 

12,3 

 
 

19,7 

 
 

34,3 

 
 

30,4 

 
 

30,9 
2021 33,6 35,6 35,9 26,2 19,1 33,9 44,0 41,6 30,3 

НДФЛ 2020 42,3 46,1 44,5 39,5 46,0 40,0 35,9 38,5 38,7 
2021 37,8 42,5 39,2 36,2 42,7 34,1 33,3 31,0 37,9 

Примечание. Табл. 2 составлена автором на основании данных табл. 1. 
 

Доля налога на прибыль уменьшилась по ДФО (с 30,9 до 30,3%), в осталь-
ных округах показатель увеличился и составил в 2021 г. при средней величине 
по РФ в размере 33,6% по ЦФО (35,6%), СЗФО (35,9%), УФО (44,0%), СФО 
(41,6%). Минимальный показатель имеет СКФО (19,1%). 

Доля НДФЛ в общей величине доходов бюджетов уменьшилась по РФ 
с 42,3 до 37,8% и во всех округах, и в 2021 г. доля выше среднего по РФ соста-
вила по ЦФО (42,5%), СЗФО (39,2%), СКФО (42,7%), ДФО (37,9%).   

Далее рассмотрим исполнение бюджетов автономных республик ПФО 
и их административных центров за 2020 и 2021 гг. 

В табл. 3 показано исполнение бюджетов Чувашской Республики (ЧР). 
 

Таблица 3 
Исполнение бюджетов Чувашской Республики 

Показатели 
ЧР г. Чебоксары г. Чебоксары,  

% от ЧР 
2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Итого доходов, млрд руб. 76,6 85,3 12,6 14,5 16,4 17,0 
Налоговые и неналоговые доходы,  
млрд руб. 

39,4 46,0 3,9 4,8 9,9 10,4 

Безвозмездные поступления, млрд руб. 36,8 39,0 8,6 9,6 23,4 24,6 
То же, % от дохода 48,0 45,7 68,3 66,2 142,7 144,7 
Налоговые доходы, млрд руб.  36,8 41,8 3,2 3,8 8,7 9,1 
налог на прибыль 8,5 10,0 – – – – 
НДФЛ 14,9 16,5 2,1 2,4 14,1 14,5 
налог на совокупный доход 3,5 3,3 0,3 0,7 8,6 21,2 
УСН 2,9 3,2 0,04 0,5 1,3 15,6 

акцизы 3,3 3,1 0,09 0,1 2,7 3,2 
налог на имущество организаций 2,6 2,7 – – – – 
транспортный налог  1,1 1,1 0,05 0,05 4,5 4,5 

Расходы, млрд руб. 76,1 85,2 12,7 14,9 16,7 17,5 
Дефицит(–), профицит(+), млрд руб. 0,5 0,1 –0,1 –0,4 – – 
Численность населения, чел. 1 207 875 1 198 429 495 810 497 920 41,0 41,5 
Налоговые доходы на 1 чел., руб. 30 466 34 879 6 454 7 631 21,2 21,9 
Доходы бюджета на 1 чел., руб. 63 417 71 176 25 413 29 121 40,1 40,9 

Примечание. Табл. 3 составлена автором на основе данных, представленных в [1, 2, 14, 15]. 
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Из данных табл. 3 следует, что налоговые и неналоговые доходы в бюд-
жете Чувашской Республики составляли в 2020 г. 51,4%, 2021 г. 53,9% всех 
доходов бюджета, в бюджете г. Чебоксар – 30,9 и 33,1% соответственно. При 
этом доля г. Чебоксар в налоговых доходах республики составляла лишь 8,7% 
в 2020 г. и 9,1% в 2021 г. Доля безвозмездных поступлений в бюджете респуб-
лики составляла 48,0% и 45,7% от доходов, в бюджете г. Чебоксар – 68,3 
и 66,2%. Доля НДФЛ в налоговых доходах бюджета г. Чебоксар составляла 
более 60%, незначительна доля акцизов, транспортного налога. Величина без-
возмездных поступлений в бюджете г. Чебоксар превышала величину налого-
вых и неналоговых доходов более чем в 2 раза. Налоговые доходы на 1 чело-
века в республике превышали более чем в 4 раза аналогичные показатели 
в бюджете г. Чебоксар, доходы бюджета – в 2,5 раза. 

В табл. 4 показано исполнение бюджетов Республики Татарстан (РТ). 
 

Таблица 4 
Исполнение бюджетов Республики Татарстан  

Показатели 
РТ г. Казань г. Казань,  

% от РТ 
2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Итого доходов, млрд руб. 341,2 410,9 29,0 37,9 8,5 9,2 
Налоговые и неналоговые доходы,  
млрд руб. 255,8 336,1 16,6 19,5 6,5 5,8 

Безвозмездные поступления, млрд руб. 81,6 72,8 12,5 18,4 15,3 25,3 
То же, % от дохода 23,9 17,7 43,1 48,5 180,0 275,0 
Налоговые доходы, млрд руб.  242,8 320,1 13,8 16,4 5,7 5,1 
налог на прибыль 64,6 119,5 – – – – 
НДФЛ 84,0 98,2 6,0 7,6 7,1 7,7 
налог на совокупный доход 12,4 17,4 2,7 3,6 14,1 2,7 
УСН 10,6 15,7 2,0 2,9 18,9 18,5 

акцизы 46,8 57,9 0,8 1,0 1,7 1,7 
налог на имущество организаций 25,9 29,4 – – – – 
транспортный налог  5,9 6,2 – – – – 

Расходы, млрд руб. 363,2 398,1 28,2 36,4 7,8 9,1 
Дефицит(–), профицит(+), млрд руб. –22,0 12,8 0,8 1,5 – – 
Численность населения, чел. 3 894 120 3 886 395 1 257 341 1 259 173 32,3 32,4 
Налоговые доходы на 1 чел., руб. 62 350 82 364 10 976 13 024 17,6 15,8 
Доходы бюджета на 1 чел., руб. 87 619 105 728 23 064 30 099 26,3 28,5 

Примечание. Табл. 4 составлена автором на основе данных, представленных в [1, 2, 10, 11]. 
 

По данным табл. 4, налоговые доходы в бюджете РТ составляли 71,1% 
в 2020 г. и 77,9% в 2021 г. от общей суммы доходов, в бюджете г. Казани 
47,0%. При этом налоговые доходы в бюджете г. Казани составляли 5,7% от 
налоговых доходов бюджета республики. Безвозмездные поступления бюд-
жета г. Казани составляли 43,1% и 48,5% от доходов бюджета. НДФЛ состав-
ляли около 50% налоговых доходов бюджета города, незначительна доля ак-
цизов. Налог на имущество организаций, транспортный налог в бюджет города 
не поступают. Налоговые доходы в расчете на одного жителя в 2021 г. состав-
ляли по республике 82 364 руб., г. Казани – 13 024 руб., доходы бюджета  
на 1 человека – соответственно 105 728 руб. и 30 099 руб. 
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В табл. 5 показано исполнение бюджетов Республики Башкортостан (РБ). 
 

Таблица 5 
Исполнение бюджетов Республики Башкортостан 

Показатели 
РБ г. Уфа г. Уфа, % от РБ 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 
Итого доходов, млрд руб. 261,5 290,2 33,3 35,9 12,7 12,4 
Налоговые и неналоговые доходы,  
млрд руб. 164,9 202,2 14,3 15,7 8,7 7,8 

Безвозмездные поступления, млрд руб. 96,1 86,5 18,9 20,3 19,7 23,5 
То же, % от дохода 36,7 29,8 56,7 56,5 155,1 189,5 
Налоговые доходы, млрд руб.  146,5 188,2 10,8 12,2 7,4 6,5 
налог на прибыль 32,6 62,6 – – – – 
НДФЛ 62,1 67,3 6,0 6,6 9,7 9,8 
налог на совокупный доход 9,1 11,9 2,8 3,4 30,8 28,6 
УСН 7,3 10,0 2,1 2,9 28,8 29,0 

акцизы 55,8 78,9 0,05 0,06 0,09 0,08 
налог на имущество организаций 10,5 10,7 0,2 0,2 1,9 1,9 
транспортный налог  3,8 3,9 – – – – 

Расходы, млрд руб. 298,9 299,0 32,0 35,9 10,7 12,0 
Дефицит(–), профицит(+), млрд руб. –37,3 –8,8 1,3 – – – 
Численность населения, чел. 4 013 786 4 001 678 1 125 933 1 135 061 28,0 28,4 
Налоговые доходы на 1 чел., руб. 36 499 47 030 9 592 10 748 26,3 22,8 
Доходы бюджета на 1 чел., руб. 65 150 72 519 29 575 31 628 45,4 43,6 

Примечание. Табл. 5 составлена автором на основе данных, представленных в [1, 2, 6, 7]. 
 

В соответствии с данными табл. 5, налоговые и неналоговые доходы 
в бюджете РБ составляли 63,0% в 2020 г. и 70,0% в 2021 г. в сумме доходов 
бюджета, в бюджете г. Уфы – соответственно 42,9 и 43,7%. В бюджет г. Уфы 
зачисляются 7,4% в 2020 г. и 6,5% в 2021 г. от общей величины налоговых 
доходов бюджета республики. Доля безвозмездных поступлений в бюджете 
республики составляла 36,7% в 2020 г. и 30,0% в 2021 г., в бюджете г. Уфы – 
более 55,0%. В бюджет г. Уфы поступило не более 10% НДФЛ, зачисляемого 
в бюджет республики, незначительна доля акцизов, налога на совокупный до-
ход, налога на имущество организаций. Налоговые доходы бюджета на 1 человека 
в целом по республике в 2021 г. составляли 47 030 руб., г. Казани – 10 748 руб., 
доходы бюджета на 1 человека соответственно 72 519 руб. и 31 628 руб. 

В табл. 6 показано исполнение бюджетов Удмуртской Республики. 
Как следует из данных табл. 6, налоговые и неналоговые доходы бюджета 

Удмуртской Республики составляли 61,9 млрд руб. в 2020 г., 80,9 млрд руб. 
в 2021 г., в бюджете г. Ижевска – соответственно 5,0 и 5,7 млрд руб., что состав-
ляло 8,1 и 7,0% от доходов бюджета республики. Доля безвозмездных поступ-
лений в бюджете республики составляла 36,0 и 30,3%, в бюджете г. Ижевска – 
67,7% и 65,7%. В доходы бюджета г. Ижевска зачислялось не более 7,0% нало-
говых доходов, зачисляемых в бюджет республики, в том числе НДФЛ – 11,0%. 
Незначительна в доходах бюджета г. Ижевска доля акцизов, налога на совокуп-
ный доход, не поступали в бюджет города налог на имущество организаций 
и транспортный налог, УСН. Безвозмездные поступления в бюджете г. Ижевска 
превышали более чем в 2 раза величину налоговых доходов. Величина налого-
вых доходов в расчете на 1 человека по республике в 2021 г. более чем в 6 раз 
превышала данный показатель по бюджету г. Ижевска. 
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Таблица 6 
Исполнение бюджетов Удмуртской Республики 

Показатели 
Удмуртская  
Республика 

г. Ижевск 
г. Ижевск, %  
от Удмуртской  
Республики 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 
Итого доходов, млрд руб. 97,6 117,7 15,8 16,6 16,2 14,1 
Налоговые и неналоговые доходы,  
млрд руб. 

61,9 80,9 5,0 5,7 8,1 7,0 

Безвозмездные поступления, млрд руб. 35,1 35,7 10,7 10,9 30,5 30,5 
То же, % от дохода 36,0 30,3 67,7 65,7 188,3 214,9 
Налоговые доходы, млрд руб.  58,8 77,2 4,3 4,9 7,3 6,3 
налог на прибыль 13,9 25,5 – – – – 
НДФЛ 26,1 29,0 2,9 3,3 11,1 11,4 
налог на совокупный доход 4,4 6,4 0,4 0,3 9,1 4,7 
УСН 3,7 5,8 – – – – 

акцизы 5,2 5,4 0,04 0,08 0,8 1,5 
налог на имущество организаций 4,2 4,9 – – – – 
транспортный налог  1,6 1,6 – – – – 

Расходы, млрд руб. 112,9 121,8 16,2 16,3 14,3 13,4 
Дефицит(–), профицит(+), млрд руб. –15,3 –4,1 –0,4 0,3 – – 
Численность населения, чел. 1 493 356 1 484 460 646 468 645 183 43,3 43,5 
Налоговые доходы на 1 чел., руб. 39 374 52 005 6 651 7 595 16,9 14,6 
Доходы бюджета на 1 чел., руб. 65 356 79 288 24 440 25 729 37,4 32,5 

 Примечание. Табл. 6 составлена автором на основе данных, представленных в [1, 2, 8, 9]. 
 

В табл. 7 показано исполнение бюджетов Республики Марий Эл. 
 

Таблица 7 
Исполнение бюджетов Республики Марий Эл 

Показатели 
Республика  
Марий Эл г. Йошкар-Ола г. Йошкар-Ола,  

% от Марий Эл 
2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Итого доходов, млрд руб. 47,3 55,2 6,4 6,6 13,5 11,9 
Налоговые и неналоговые доходы,  
млрд руб. 

21,9 27,7 1,7 2,2 7,8 7,9 

Безвозмездные поступления, млрд руб. 24,9 26,4 4,7 4,4 18,9 16,7 
То же, % от дохода 52,6 47,8 73,4 66,7 140,0 140,3 
Налоговые доходы, млрд руб.  20,5 25,4 1,3 1,5 6,3 5,9 
налог на прибыль 2,7 4,7 - - - - 
НДФЛ 9,3 10,0 0,8 0,9 8,6 9,0 
налог на совокупный доход 1,8 2,4 0,2 0,4 11,1 16,7 
УСН 1,5 2,1 - 0,2 - 9,5 

акцизы - - - - - - 
налог на имущество организаций 1,5 1,6 - - - - 
транспортный налог  0,7 0,8 - - - - 

Расходы, млрд руб. 47,2 51,4 6,4 6,5 13,6 12,6 
Дефицит(–), профицит(+), млрд руб. 0,1 3,8 - 0,1 - 2,6 
Численность населения, чел. 675 332 671 455 276 155 279 399 40,9 41,6 
Налоговые доходы на 1 чел., руб. 30 355 37 828 4 707 5 369 15,5 14,2 
Доходы бюджета на 1 чел., руб. 70 040 82 209 23 175 23 622 33,1 28,7 

Примечание. Табл. 7 составлена автором на основе данных, представленных в [1–4]. 
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Из данных табл. 7 следует, что в бюджет г. Йошкар-Олы в 2021 г. зачис-
лялись 11,9% доходов бюджета республики, в том числе 7,9% налоговых и не-
налоговых доходов, из них налоговых доходов – 5,9%, безвозмездных поступ-
лений – 16,7%. В бюджет города не зачислялись акциз, налог на имущество 
организаций, транспортный налог, налог на прибыль организаций. Доля 
НДФЛ в налоговых доходах составляла в бюджете республики около 40%, 
в бюджете города – 60%. Безвозмездные поступления в бюджете города пре-
вышали более чем в 3 раза величину налоговых доходов. Налоговые доходы 
на 1 человека в 2021 г. в бюджете республики превышали показатель по г. Йош-
кар-Оле 7 раз, доходы бюджета – соответственно более чем в 3 раза. 

В табл. 8 показано исполнение бюджетов Республики Мордовия. 
 

Таблица 8 
Исполнение бюджетов Республики Мордовия 

Показатели 
Республика  
Мордовия 

г. Саранск 
г. Саранск,  

% от Республики  
Мордовия 

2020 2021 г. 2020 2021 2020 2021 
Итого доходов, млрд руб. 57,4 66,1 6,9 8,5 12,0 12,8 
Налоговые и неналоговые доходы,  
млрд руб. 

30,7 36,1 3,0 3,3 9,8 9,1 

Безвозмездные поступления, млрд руб. 25,5 28,7 3,9 5,2 15,3 18,1 
То же, % от дохода 44,4 43,4 56,5 61,2 127,5 141,4 
Налоговые доходы, млрд руб.  29,3 34,6 2,6 2,9 8,9 8,4 
налог на прибыль 4,2 6,0 – – – – 
НДФЛ 10,5 11,5 1,8 1,9 17,1 16,5 
налог на совокупный доход 1,6 2,0 0,3 0,3 18,7 15,0 
УСН 1,2 1,7 – – – – 

акцизы 8,0 8,4 0,03 0,04 0,4 0,5 
налог на имущество организаций 1,9 2,6 – – – – 
транспортный налог  0,9 0,9 – – – – 

Расходы, млрд руб. 55,7 62,2 7,0 8,6 12,6 13,8 
Дефицит(–), профицит(+), млрд руб. 1,7 3,9 –0,1 –0,1 – – 
Численность населения, чел. 778 965 770 673 317 432 317 681 4,7 41,2 
Налоговые доходы на 1 чел., руб. 37 614 44 896 8 191 9 129 21,8 20,3 
Доходы бюджета на 1 чел., руб. 73 687 85 769 21 737 26 756 29,5 31,2 

Примечание. Табл. 8 составлена автором на основе данных, представленных в [1, 2, 12, 13]. 
 
Как следует из данных табл. 8, в бюджет г. Саранска в 2021 г. зачислялись 

не более 8,9% налоговых доходов бюджета республики, 17% НДФЛ, не зачис-
лялись налог на имущество организаций, транспортный налог. Налоговые доходы 
бюджета в расчете на 1 человека по республике в 2021 г. составили 44 896 руб.,  
по г. Саранску – 9129 руб. Доля безвозмездных поступлений в 2021 г. в бюд-
жете республики 43,4%, г. Саранска – 61,2%. 

В целях обобщения выводов из анализа бюджетов столиц автономных 
республики ПФО составим табл. 9. 
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Таблица 9 
Сводные данные налоговых доходов, доходов бюджета, безвозмездных поступлений  

по административным центрам регионов ПФО 

Регионы 

% налоговых 
доходов  

в столицах 
от величины  
по респуб-

лике 

Налоговые доходы  
на 1 человека  
в 2021 г., руб. 

Доходы бюджета  
на 1 человека  
в 2021 г., руб. 

Безвозмездные  
поступления,  

% к налоговым  
доходам 

п
о 
ре
сп
уб

-
л
и
к
е 

п
о 
ст
ол
и
ц
е 

п
о 
ре
сп
уб

-
л
и
к
е 

п
о 
ст
ол
и
ц
е 

п
о 
ре
сп
уб

-
л
и
к
а 

п
о 
ст
ол
и
ц
е 

Чувашская 
Республика 

8,7–9,1 34 879 7 631 71 176 29 121 93,3 252 

Республика 
Татарстан 

5,7–5,1 82 364 13 024 105 728 30 099 22,7 112 

Республика 
Башкирия 

7,4–6,5 47 030 10 748 72 519 31 628 46 166 

Удмуртская 
Республика 

7,3–6,1 52 005 7 595 79 288 25 729 46 222 

Республика 
Марий Эл 

6,3–5,9 37 828 5 369 82 209 23 622 103,9 293 

Республика 
Мордовия 

8,9–8,4 44 896 9 129 85 769 26 758 82,9 179,3 

Примечание. Табл. 9 составлена автором на основании данных табл. 3–8. 

 
Как следует из данных табл. 9, в доходы административных центров авто-

номных республик ПФО поступает не более 9,1% налогов, зачисляемых в бюд-
жеты республик. Налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты республик, пре-
вышают величину налогов, поступающих в бюджеты столиц, от 4,3 раза в Рес-
публике Башкортостан до 7 раз в Республике Марий Эл, доходы бюджета – 
соответственно от 2,29 раз в Республике Башкортостан до 3,48 раз в Респуб-
лике Марий Эл. 

Меры по повышению заработной платы в субъектах малого и среднего 
предпринимательства. В 2023 г. продолжают действовать пониженные та-
рифы страховых взносов на заработную плату работников МСП, превышаю-
щую величину МРОТ (16 242 руб.) в размере 15% вместо 30%. Вопрос повы-
шения заработной платы является актуальным для всех исследуемых автоном-
ных республик ПФО, о чем свидетельствуют данные табл. 10. 

Как следует из данных табл. 10, за все приведенные годы заработная плата 
по ПФО отстает от величины заработной платы в целом по РФ. При этом 
в 2020–2022 гг. заработная плата, начисленная работникам организаций, во 
всех республиках, за исключением Республик Татарстан и Башкортостан, 
меньше величины показателя по ПФО. В рейтинге по заработной плате рес-
публики ПФО занимают: 2 региона – в 4-й десятке, 1 регион – в 5-й десятке, 
2 региона – в 6-й десятке и 1 регион – в 8-й десятке.  
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Таблица 10 
Среднемесячная номинальная заработная плата по регионам, руб. 

Регионы 

Среднемесячная начисленная  
заработная плата  

работников организаций 

Рейтинг регионов  
по заработной плате  

в 2023 г. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. руб. место в рейтинге 

РФ 51 344 56 545 50 702 62 270 – 
ПФО 36 975 40 661 38 145   
Республика Татарстан 39 761 44 934 43 065 52 789 31 
Республика Башкортостан 38 738 41 662 39 347 47 524 39 
Удмуртская Республика 36 380 38 546 37 035 44 421 50 
Чувашская Республика 31 844 35 600 33 148 40 000 66 
Республика Марий Эл 32 278 35 438 33 056 39 759 69 
Республика Мордовия 31 105 34 490 31 310 39 138 73 

Примечание. Табл. 10 составлена автором на основе данных, представленных в [5, 16, 17]. 

 
Из анализа условий применения льготной ставки по УСН видно, что при-

меняемая в республиках упрощенная система налогообложения не стимулирует 
рост заработной платы работников субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Так, в Чувашской Республике1 одним из условий применения льготной 
ставки налога в размере 12% при объекте «доходы, уменьшенные на расходы», 
а также применения ставки 0% для ИП, впервые зарегистрированных и осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, соци-
альной, научной сферах, в сфере оказания бытовых услуг населению, преду-
смотрено, что заработная плата в расчете на одного работника должна состав-
лять не менее 1,5 МРОТ. В Республике Мордовия2 условием для применения 
льготной ставки 0% при объекте «доходы, уменьшенные на расходы» налого-
плательщиками – резидентами Технопарка, осуществляющими производство 
в сфере высоких технологий Республики Мордовия, а также ставки 5% при объ-
екте «доходы, уменьшенные на расходы» и ставки в размере 1% при объекте 
«доходы» впервые зарегистрированными ИП и осуществляющими деятельность 
в сфере информационных технологий является достижение среднемесячной за-
работной платы в расчете на 1-го работника в размере не менее 3 МРОТ. 

В Республике Марий Эл действуют ставки единого налога, предусмотрен-
ные в НК РФ – 15% и 6%3. В Республике Башкортостан4 для налогоплательщи-
ков – резидентов территории опережающего развития, созданной в республике, 

                                                      
1 О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации: 
Закон Чувашской Республики от 23.07.2001 г. № 38 (в ред. от 20.05.2021 г. № 35) [Электронный 
ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 О налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения: Закон Республики 
Мордовия от 04.02.2009 г. №5-З [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 О регулировании отношений в области налогов и сборов в Республике Марий Эл: Закон Рес-
публики Марий Эл от 27.10.2011 г. № 59-З (в ред. от 27.12. 2022 № 55-З) [Электронный ресурс]. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
4 Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применя-
ющих упрощенную систему налогообложения: Закон Республики Башкортостан от 30.06.2022 г. 
№ 571-З [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 



Экономические науки 29 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2023/2 

предусмотрены ставки единого налога в размере 1% при объекте «доходы» 
и 5% – при объекте «доходы, уменьшенные на расходы». Закон Удмуртской 
Республики1 предусматривает возможность применения льготных ставок ре-
зидентами бизнес-инкубаторов, налогоплательщиками, получившими статус 
социального предприятия. Аналогичные льготные ставки предусмотрены  
и в Республике Татарстан2. При этом в названных республиках возможность 
применения льготных ставок в связи с применением УСН в зависимость от за-
работной платы работников малых предприятий не ставится. 

Выводы. Из проведенного исследования можно сделать следующие вы-
воды. 

В соответствии со ст. 10 Бюджетного кодекса РФ к бюджетам бюджетной 
системы РФ относятся: 

 федеральный бюджет; 
 бюджеты субъектов РФ; 
 местные бюджеты, в том числе бюджеты муниципальных районов, бюд-

жеты городских округов, бюджеты городских округов с внутригородским де-
лением, бюджеты городских и сельских поселений. 

В соответствии со ст. 61.2 Бюджетного кодекса РФ3 в бюджеты городских 
округов зачисляются местные налоги по нормативу 100%: земельный налог, 
налог на имущество физических лиц; а также часть федеральных налогов, в 
том числе НДФЛ по нормативу 15%. 

Следовательно, налоговые доходы бюджетов административных центров 
(столиц автономных республик, областных центров) формируются по общим 
правилам, которые установлены для всех видов бюджетов, входящих в состав 
местных бюджетов. 

Данный порядок вызывает бюджетные проблемы для столиц республик, 
областных центров, выполняющих административные функции: в их бюдже-
тах безвозмездные поступления во много раз превышают величину налоговых 
доходов. С учетом расходных полномочий, которые выполняют администра-
тивные центры, считаем необходимым внести изменения в существующий 
налогово-бюджетный механизм. 

Статьей 346.21 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ)4 предусмотрено, 
что уплата единого налога в связи с применением УСН производится по месту 
нахождения организации (по месту жительства ИП). Вопрос распределения 
поступлений УСН между региональным и местными бюджетами особенно  

                                                      
1 Об установлении налоговых ставок налогоплательщиками при применении упрощенной системы 
налогообложения: Закон Удмуртской Республики от 29.11.2017 г. № 66-РЗ (в ред. от 24.11.2022 г. 
№ 62-РЗ) [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения: Закон Республики Татарстан от 17.06.2009 г. № 190-РТ (в ред. от 21.06.2022 г. 
№ 33-ЗРТ [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 14.04.2023 г.) 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
4 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2023 г. 
№ 64-ФЗ) [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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актуален в связи с отменой с 2021 г. системы налогообложения в виде ЕНВД, 
полностью зачисляемой в местные бюджеты. Исследованием выявлено, что 
отдельные Республики выделяют местным бюджетам часть УСН в очень не-
значительных суммах. Считаем необходимым предусмотреть на законодатель-
ном уровне зачисление УСН в местные бюджеты в соответствии с требовани-
ями ст. 346.21 НК РФ. 

С учетом того, что УСН действует в регионах в соответствии с региональ-
ным законодательством, с целью повышения заработной платы работающим 
на малых предприятиях, в том числе в связи с применением УСН, считаем це-
лесообразным предусмотреть пониженные ставки УСН (вплоть до 5%) при 
условии достижения заработной платы в субъектах МСП величины заработной 
платы, сложившейся в регионе. 

Налог на имущество организаций полностью зачисляется в региональный 
бюджет, при этом значительная часть имущества находится в столицах, об-
ластных центрах. 

В силу п. 1 ст. 363 НК РФ уплата транспортного налога производится 
налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств. 
В региональных законах, за исключением законов в Чувашской Республике, 
зачисление налога в местные бюджеты не предусмотрено. 

Налог на прибыль зачисляется в бюджеты регионов по нормативу 17%, 
3% – в федеральный бюджет. С учетом значимости налога (1% налога – это 
около 500 млн руб.) вопрос закрепления налога за местным бюджетом также 
становится актуальным. 

Начиная с 2021 г. с отменой ЕНВД в патентную систему налогообложения 
внесены поправки, касающиеся возможности уменьшения стоимости патента 
на уплаченные страховые взносы, в связи с чем регионы имели право пере-
смотреть величины потенциально возможного к получению годового дохода. 
Однако далеко не все регионы воспользовались этой возможностью. 

Предлагаемые меры частично могут улучшить финансовое положение адми-
нистративных центров, однако без внесения существенных изменений в нало-
гово-бюджетное законодательство они не перестанут быть дотационными. 

Литература 

1. Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ за 2020 год [Элек-
тронный ресурс] // Минфин России: офиц. сайт. URL: https://minfin.gov.ru/common/upload/li-
brary/2021/12/main/Svodnaya_tablitsa_za_2020_god.xlsx. 

2. Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федера-
ции на 1 января 2022 года [Электронный ресурс] // Минфин России: офиц. сайт. URL: https://min-
fin.gov.ru/common/upload/library/2022/04/main/Svodnaya_tablitsa_na_1_yanvarya_2022_goda.xlsx. 

3. Отчет об исполнении консолидированного бюджета городского округа «Город Йошкар-
Ола» по состоянию на 01 января 2021 г. [Электронный ресурс] // Йошкар-Ола: информ. портал. 
URL: https://www.i-ola.ru/city/finrazdel/UCHOTCH/2020/2020_god.php. 

4. Отчет об исполнении консолидированного бюджета городского округа «Город Йошкар-
Ола» по состоянию на 01 января 2022 г. [Электронный ресурс] // Йошкар-Ола: информ. портал. 
URL: https://www.i-ola.ru/city/finrazdel/UCHOTCH/2022/01.php. 

5. Приволжский федеральный округ: 2021 год – точка отсчета для новых трендов / Инсти-
тут экономики УРО РАН. Екатеринбург, 2022. 116 с. [Электронный ресурс]. URL: https://uiec.ru/-
wp-content/uploads/2022/07/Бюллетень_2022_ПрФО_el-1.pdf. 



Экономические науки 31 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2023/2 

6. Решение городского округа г. Уфа от 29 июня 2022 г. № 16/4 «Об отчете об исполнении 
бюджета городского округа г. Уфа Республики Башкортостан за 2021 год» [Электронный ре-
сурс] // Госсовет Уфы: сайт. URL: https://gorsovet-ufa.ru/upload/iblock/33d/osn3qeugn0acvqc1sy-
9befbonev57c3z.pdf. 

7. Решение городского округа г. Уфа от 30 июня 2021 г. № 83/2 «Об отчете об исполнении 
бюджета городского округа г. Уфа Республики Башкортостан за 2020 год» [Электронный ре-
сурс] // Госсовет Уфы: сайт. URL: https://gorsovet-ufa.ru/upload/iblock/f91/sd99vpo0ipjoha3wssbh-
cukxyt7pysvj.pdf. 

8. Решение Городской думы г. Ижевск от 23 июня 2022 г. № 279 «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Город Ижевск» за 2021 год» [Электронный ресурс] // Ижевск: 
офиц. сайт. URL: https://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_76258_1.pdf. 

9. Решение Городской думы г. Ижевск от 24 июня 2021 г. № 131 «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Город Ижевск» за 2020 год» [Электронный ресурс] // Ижевск: 
офиц. сайт. URL: https://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_73137_1.pdf. 

10. Решение Казанской Городской Думы от 15 апреля 2022 г. № 3-13 «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования г. Казань за 2021 год» [Электронный ресурс] // Казань: офиц. 
сайт. URL: https://kzn.ru/upload/iblock/d0d/Reshenie-KGD-ot-15.04.2022-_3_13.pdf. 

11. Решение Казанской Городской Думы от 26 апреля 2021 г. № 2-6 «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования г. Казань за 2020 год» [Электронный ресурс] // Казань: офиц. 
сайт. URL: https://kzn.ru/upload/iblock/b8e/Reshenie-KGD-ot-26.04.2021-_2_6.pdf. 

12. Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 17 мая 2021 г. № 359 «Об утвер-
ждении отчета об исполнении бюджета городского округа Саранск за 2020 год» [Электронный 
ресурс]. URL: https://xn--80ae0bbf.xn--80aa4alnee.xn--p1ai/pdf.php?view=1838. 

13. Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 17 мая 2022 г. № 64 «Об утвер-
ждении отчета об исполнении бюджета городского округа Саранск за 2021 год» [Электронный 
ресурс]. URL: https://xn--80ae0bbf.xn--80aa4alnee.xn--p1ai/pdf.php?view=3547. 

14. Сведения об исполнении бюджета г. Чебоксары за 2020 год [Электронный ресурс] // 
Финансовое управление администрации города Чебоксары: офиц. сайт. URL: https://fs01.cap.ru/-
www22-09/gcheb-finup/docs/2023/02/16/519e41cb-9f52-40fc-99e7-a08bc648543f/svedeniya-ob-
ispolnenii-byudzhet.xlsx. 

15. Сведения об исполнении бюджета г. Чебоксары за 2021 год [Электронный ресурс] // 
Финансовое управление администрации города Чебоксары: офиц. сайт. URL: https://fs01.cap.ru/-
www22-09/gcheb-finup/docs/2023/02/16/446f9f84-ca73-4a08-835e-59bf94733c34/svedeniya-ob-
ispolnenii-byudzhet-3owoxxdq.xlsx. 

16. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по 
экономике по субъектам Российской Федерации за 2000–2022 гг. // Россттат: офиц. сайт. https://ros-
stat.gov.ru/storage/mediabank/tab3_zpl_2022.xlsx. 

17. Зарплата по регионам России в 2023 году [Электронный ресурс]. URL: https://vi-
sasam.ru/russia/rabotavrf/zarplata-po-regionam.html. 

 

ЗОТИКОВ НИКОЛАЙ ЗОТИКОВИЧ – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов, кредита и экономической безопасности, Чувашский государственный университет, 
Россия, Чебоксары (Zotikovcontrol@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5631-9123). 

Nikolay Z. ZOTIKOV 

FINANCIAL AND BUDGETARY PROBLEMS  
OF THE CAPITALS OF THE REPUBLICS, REGIONAL CENTERS 

Key words: consolidated budget of the subjects of the Russian Federation, tax and non-tax 
revenues, gratuitous receipts, simplified taxation system, corporate property tax, transport 
tax, budget revenues per one person, budget expenditures, budget powers of the subjects of 
the Russian Federation. 

The relevance of the study is due to the need to ensure the economic independence of re-
gional budgets, reduce their dependence on the federal center, which will ensure enhance-
ment of the economy of the entire state in the face of total economic sanctions from the 
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West. In the composition of local budgets in the budgetary system of the Russian Federa-
tion, a special place is occupied by administrative centers (capitals of republics, regional 
centers) belonging to urban districts, whose budgets are formed according to the general 
rules applied to all links that make up local budgets. 
The purpose of the article is to investigate the existing fiscal mechanism, its impact on the 
budgets of administrative centers on the example of 6 autonomous republics that are part 
of the Volga Federal District. 
Materials and methods. The study is based on data from Rosstat, the Ministry of Finance 
of Russia, the Federal Tax Service of Russia, the tax legislation of the regions under study. 
The study used analysis and synthesis, grouping, generalization, tabular method. 
Study results. The study established the presence of a high centralization degree in budget 
revenues: more than a third of all federal budget revenues, including up to 40% of tax 
revenues, are concentrated in the Central Federal District. According to data for 2021, the 
share of gratuitous receipts in budget revenues varies from 10.6% in the Central Federal 
District to 64.2% in the North Caucasus Federal District. In the amount of tax revenues in 
the consolidated budgets of the republics, the share of the capitals of the republics is insig-
nificant, and this is the reason why the share of gratuitous receipts in the budgets of the 
republican capitals is large, many times exceeding the amount of tax revenues of the budg-
ets. The tax revenues in the budgets of the capitals of the regions per one inhabitant are 
significantly less than the tax revenues per one inhabitant in the republic as a whole. 
Conclusions. These circumstances indicate the need to make significant changes to the fis-
cal mechanism regarding the formation of budgets of the regional administrative centers. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ  
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЁТА  

И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЁ ВНЕДРЕНИЯ  
В НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО СССР* 

Ключевые слова: Общегосударственная автоматизированная система учёта и об-
работки информации, CGE-модели, DCGE-модели, агент-ориентированный подход, 
суперкомпьютеры. 

Обзорная статья посвящена анализу опыта разработки проекта Общегосудар-
ственной автоматизированной системы учёта и обработки информации (ОГАС), 
а также проблем ее внедрения в народное хозяйство СССР. Утверждается, что 
появление самой идеи ОГАС и ее последующее развитие в форме вычислимых моде-
лей общего равновесия (CGE-моделей), динамических стохастических моделей об-
щего равновесия (DSGE-моделей) и агент-ориентированных моделей связаны с объ-
ективным усложнением социально-экономических отношений на всех уровнях, обще-
ственным характером производства, высокой степенью разделения труда и глубо-
кой специализацией отраслей, информатизацией производства, а также наличием 
высокопроизводительных вычислительных систем и широким применением супер-
компьютерных технологий для мониторинга, прогнозирования и планирования соци-
ально-экономических показателей объектов и процессов мировой экономики, что 
нашло отражение в работах отечественных и зарубежных исследователей. 
Методы исследования. Основными методами выступили анализ литературы, обоб-
щение, сравнение и систематизация эмпирических и теоретических данных. 
Результаты. Как показал анализ научной литературы, можно выделить две точки зре-
ния на определение главных причин, которые тормозили разработку проекта ОГАС и в 
результате привели к его свертыванию. Первая точка зрения базируется на нарративе 
«упущенного шанса», и главным фактором называется ведомственный интерес. Со-
гласно второй точке зрения, следует критически относиться к позиции о нереализован-
ных возможностях развития советской кибернетики, компьютерной техники и инфор-
матики и к позиции о наличии «рубежных» решений, после которых это развитие резко 
прекращалось, кроме того, нарратив «упущенного шанса» не позволяет объективно оце-
нить условия, в которых происходило то или иное историческое событие, а переклады-
вает всю ответственность за провал в реализации на конкретные административные 
структуры или лиц, которые принимали решение на тот момент. 
Выводы. Несмотря на то, что идея разработки и внедрения ОГАС в народнохозяй-
ственную деятельность СССР была прогрессивной и этому способствовала адми-
нистративно-командная форма управления, достаточных объективных условий для 
осуществления этого в полном объеме все равно не было. 
 
Общеизвестно, что экономика – это наука, изучающая закономерности, ко-

торые возникают в хозяйственной деятельности человека в процессе производ-
ства, распределения, обмена и потребления благ. Знание этих объективных за-
конов позволит человечеству определить наиболее эффективную (оптималь-
ную) систему и модель организации производства и распределения благ в усло-
виях ограниченности ресурсов. В данном случае критерием эффективности  

                                                      
* Исследование выполнено в рамках стипендии Президента РФ для молодых ученых и аспиран-
тов СП-1817.2021.5. 
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(оптимальности) служит максимизация некой обобщенной целевой функции, ко-
торая характеризует повышение комфортности существования общества в целом. 
Проблема определения основных показателей и их весовых коэффициентов, вхо-
дящих в состав глобальной целевой функции, является темой для отдельных науч-
ных исследований и связана с такими понятиями, как качество и уровень жизни 
населения, уровень научно-технического прогресса, экономический рост. Необ-
ходимо отметить, что определение наиболее оптимальной системы производства 
и распределения благ неразумно отдавать на «откуп рынка» и его механизмов ре-
гулирования, гораздо эффективнее применять достижения науки и техники в об-
ласти мониторинга, прогнозирования и планирования, работы с большими дан-
ными, суперкомпьютеры и суперкомпьютерные технологии. 

Современный этап развития производительных сил человечества можно оха-
рактеризовать концентрацией капитала, высокой степенью разделения труда 
и глубокой специализацией отраслей, общественным характером производства, 
ведущим к тенденции трансформации разнородных процессов производства в 
один общественный процесс, а также всесторонним развитием информационно-
коммуникационных технологий и информатизацией производства, ведущей к ав-
томатизации большинства технологических и вычислительных процессов, не тре-
бующих участия человека. С одной стороны, данные процессы в мировой эконо-
мике приводят к положительным результатам в научно-техническом прогрессе 
общества в целом, но, с другой стороны, генерируются риски, которые до этого 
не имели такого глобального разрушительного эффекта и масштаба. 

Информационные технологии – быстрорастущий сегмент мировой эконо-
мики, и это в первую очередь касается разработки инструментов для примене-
ния суперкомпьютерных технологий в общественных науках [18] для того, 
чтобы смоделировать поведение изучаемой системы и, в результате, разработать 
план мероприятий для различных сценариев развития системы. Разумно пред-
полагать, что при моделировании реальных социально-экономических объектов 
и процессов и обработке данных (больших данных), определяющих прошлые 
состояния и текущее положение моделируемого объекта или процесса, а также 
при прогнозировании возможных сценариев развития требуются значительные 
вычислительные ресурсы, также бесспорным является то, что время, затрачен-
ное для вычисления определенного сценария, должно быть на порядок меньше 
того периода, на который и рассматривается моделируемая система. 

Объективное следствие усложнения социально-экономических отноше-
ний на всех уровнях в мировой экономике, общественный характер производ-
ства, высокая степень разделения труда и глубокая специализация отраслей, 
а также информатизация производства ведут к всё большему применению 
научно обоснованных расчетов при прогнозировании и построении планов на 
ближайшую перспективу (вычислимые модели общего равновесия (CGE-мо-
дели), динамические стохастические модели общего равновесия (DSGE-мо-
дели) и агент-ориентированные модели), и идея, возникшая в СССР в 50-х гг. 
XX в., по разработке общегосударственной автоматизированной системы 
управления советской экономикой была прогрессивной. 
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Методы исследования. Основными методами выступили – анализ лите-
ратуры, обобщение, сравнение и систематизация эмпирических и теоретиче-
ских данных. 

Результаты исследования. История массового применения ЭВМ и передо-
вых научных изысканий в области экономико-математического моделирования в 
управлении государством в СССР связана с историей проекта по зарождению 
идеи и попытке создания общегосударственной автоматизированной системы 
управления советской экономикой (данный термин, определяющий весь ком-
плекс мероприятий по применению автоматизированных систем управления в 
экономической сфере, появился в начале 1970-х гг., в первоначальной версии это 
наименовалось как ЕГСВЦ (Единая государственная сеть вычислительных цен-
тров) в 1950–1990-х гг. Для оценки исторической значимости данного проекта для 
мирового сообщества необходимо провести анализ научно-технических предпо-
сылок разработки данного проекта с выделением основных этапов разработки 
проекта ОГАС и определить основные причины невозможности внедрения дан-
ной системы в народнохозяйственную деятельность страны в то время. 

Исторический анализ предпосылок возникновения проекта ОГАС в СССР, 
этапов его развития и попыток внедрения в экономику с 1950-х по 1990-е гг., 
а также причин свертывания данного проекта базируется на работах [1–17]. 
В своей работе А.В. Кутейников историю изучения данной темы условно раз-
деляет на два периода: «первый охватывает 1960–1980-е гг., второй начинается 
после распада СССР в 1991 г. и продолжается до настоящего времени» [7]. 

В данных работах достаточно четко можно выделить две точки зрения 
на определение главных причин, которые тормозили разработку проекта 
ОГАС и в результате привели к свертыванию проекта. Первая точка зрения 
базируется на нарративе «упущенного шанса», и главным фактором называ-
ется ведомственный интерес, при котором В.М. Глушков (разработчик ОГАС, 
директор-основатель Института кибернетики НАН Украины (с 1962 г.)) и его 
коллеги столкнулись с сопротивлением руководящих структур советской бю-
рократии, что не позволило создать и внедрить единую систему, а пойти по 
пути учета интересов отдельных ведомств. Согласно второй точке зрения, сле-
дует критически относится к позиции о нереализованных возможностях раз-
вития советской кибернетики, компьютерной техники и информатики и нали-
чии «рубежных» решений, после которых это развитие резко прекращалось. 
Утверждается, что наличие нарратива «упущенного шанса» не позволяет объек-
тивно оценить условия, в которых происходило то или иное историческое собы-
тие, а перекладывает всю ответственность за провал в реализации на конкрет-
ные административные структуры или лиц, которые принимали решение на тот 
момент. Данная позиция исходит из теории сложности и теоретических установок 
такого течения, как социальное конструирование технологий, и сводится к тому, 
что создание такой глобальной сети вычислительных центров, которая сразу взяла 
бы на себя все вопросы сбора, обработки, прогнозирования и планирования 
в масштабах всего народного хозяйства, теоретически невозможно. Также от-
мечается, несмотря на то, что «Предэскизный проект ЕГСВЦ» в 1964 г. не был 
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принят советским руководством и был отправлен на доработку, «с середины 
1960-х гг. Госплан СССР разрабатывал Автоматизированную систему плано-
вых расчетов (АСПР), которая должна была стать ядром ОГАС, сформировав 
основу для изменения подходов к народнохозяйственному планированию, 
обеспечив согласованность и вариативность планов и радикально ускорив про-
цесс их составления» [14. C. 397], и «как в 1964–1965 гг. ЦСУ, работая на опе-
режение, готовило альтернативный проект сети вычислительных центров и ак-
тивно вело компьютеризацию своей сети машиносчетных станций, так и Гос-
план в 1965 г., когда первоначальный проект ЕГСВЦ "завис" в согласованиях 
и инициатива временно перешла к ЦСУ, не дожидаясь работы конкурента, со-
здал Комплексную группу по созданию и внедрению автоматизированной си-
стемы плановых расчетов (АСПР)» [14. C. 400]. 

Условно можно выделить четыре этапа разработки проекта ОГАС и его 
идеологических производных и составляющих в СССР, которые базируются 
на периодизации архивных документов, опубликованных источников и мате-
риалов, полученных посредством интервью участников тех событий. 

Первый этап зарождения идеи применения автоматизированных систем 
в экономических расчетах в СССР берет старт в начале 1950-х гг. и связан в ос-
новном с объективными причинами невозможности оперативного управления 
огромным количеством предприятий, а также с усложнением системы плани-
рования, что, в свою очередь, требовало совершенствования системы управле-
ния, которое базировалось на статистической информации, поступающей 
с разных концов огромной страны, и признания кибернетики в качестве науки 
в СССР в конце 1950-х – начале 1960-х гг. [7]. Появление первых ЭВМ также 
стало причиной в развитии этой идеи и формировании предложений о пере-
стройке управления экономикой СССР путём создания общегосударственной 
автоматизированной системы управления народным хозяйством страны на ос-
нове ЕГСВЦ [15]. 

Начало второго этапа (1963–1965 гг.) связано с публикацией постановле-
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 21 мая 1963 г. «Об улучшении 
руководства внедрением вычислительной техники и автоматизированных си-
стем управления в народное хозяйство». «Этим постановлением были образо-
ваны: Главное управление по внедрению вычислительной техники при Госу-
дарственном комитете по координации научно-исследовательских работ 
СССР (ГУВВТ), Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ), 
Главный вычислительный центр Госплана СССР (из вычислительного центра, 
существовавшего с 1959 г.), а также дано задание на разработку предложений 
по созданию Единой государственной сети вычислительных центров 
(ЕГСВЦ). Позднее та же идея получила название ОГАС – Общегосударствен-
ная автоматизированная система учета и обработки информации» [15. C. 23]. 
Этот исторический этап ознаменовался межведомственной борьбой за право 
возглавить данное направление: «в 1963–1965 гг. разработка проекта ЕГСВЦ 
велась под руководством Главного управления по внедрению вычислительной 
техники при Государственном комитете по координации научно-исследова-
тельских работ СССР (ГУВВТ). Центральное статистическое управление 
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(ЦСУ) СССР находилось в оппозиции, так как по проекту сеть вычислительных 
центров замыкалась на ГВЦ Госплана, а ЦСУ оспаривало у Госплана первенство 
в цифровизации» [14. C. 399]. А.В. Кутейников отмечает: «В этот период подго-
товка проектных материалов велась группой ученых во главе с академиком 
В.М. Глушковым в Государственном комитете по координации научно-исследо-
вательских работ при Правительстве СССР. Ученые предложили проект созда-
ния принципиально новой (автоматизированной) системы управления совет-
ской экономикой. Согласно “Предэскизному проекту ЕГСВЦ” 1964 г., планиро-
валось, что Государственная сеть вычислительных центров будет иметь трех-
ступенчатую структуру. Низовую ступень образовывали ВЦ и пункты сбора ин-
формации на предприятиях и организациях. Вторая ступень представляла собой 
опорные ВЦ, расположенные в крупных промышленных городах. Третьей сту-
пенью являлся головной центр в Москве. Он осуществлял оперативное руковод-
ство всей сетью и непосредственно обслуживал высшие правительственные ор-
ганы. Ученые настаивали на том, что управлять сетью ВЦ должен специально 
созданный госкомитет при Совете Министров СССР» [6]. Проект, подготовлен-
ный академиком В.М. Глушковым в июле 1965 г. на заседании Президиума Со-
вета Министров СССР не был принят советским руководством и был отправлен 
на доработку в ЦСУ СССР и в другие государственные ведомства. 

Третий этап условно можно периодизировать с 1966 по 1969 г., когда 
«инициатива снова перешла к Госплану, который в 1967–1968 гг. подготовил 
новый проект ГСВЦ. Потеря первой буквы означает, что сеть мыслилась не 
как единая, а как объединяющая, так как за прошедшие годы все министерства 
и ведомства активно развивали свои АСУ, и новую систему предполагалось 
получить объединением этих АСУ в сеть, а не строительством ее "с нуля"» 
[14. C. 399]. А.В. Кутейников в своей диссертации характеризует этот этап как 
этап ведомственной доработки проекта, который происходил в условиях эко-
номических реформ 1965 г. [7]. Он пишет, что «во второй половине 1960-х гг. 
государственные ведомства подготовили материалы, которые по своему со-
держанию были полностью противоположны "Предэскизному проекту 
ЕГСВЦ" 1964 г.» и утверждает, что принятое направление развития проекта 
«никак не предполагало автоматизации системы управления, на которой наста-
ивали ученые во главе с академиком В.М. Глушковым» [7]. А.В. Сафронов от-
мечает, что в этот временной период Госплан разрабатывал собственную авто-
матизированную систему управления АСУ и «к началу 1968 г. были созданы 
автоматизированные подсистемы баланса денежных доходов и расходов насе-
ления, баланса кормов, производства и использования общественного про-
дукта и национального дохода, баланса трудовых ресурсов, объема продукции 
связи и т.д.» [14. C. 404], а «к концу 1968 г. функционировало 15 подсистем 
плановых расчетов», также «началось тестирование системы электронного до-
кументооборота, следящей за выполнением поручений Правительства и руко-
водства Госплана СССР» [14. C. 404]. 

Четвертый этап разработки проекта ОГАС определяется следующими вре-
менными рамками: 1970–1984 гг. А.В. Кутейников показывает, что в данный пе-
риод «разработка материалов вновь велась группой ученых во главе с академиком 
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В.М. Глушковым в Государственном комитете по науке и технике СССР (ГКНТ 
СССР) и в специально созданном ВНИИ проблем организации и управлении 
(ВНИИПОУ)...» [6. C. 19] и по результатам доработки проекта «автоматизиро-
ванная система из управляющей превратилась в информационно-вычисли-
тельную базу существовавших государственных органов», а в декабре 1981 г. 
был составлен документ «Основные положения разработки долгосрочной це-
левой программы создания ОГАС» [6. C. 19]. Проект ОГАС не был реализо-
ван, но А.В. Кутейников, анализируя архивные материалы, приводит следую-
щие количественные результаты проекта: «за период с 1966 г. по июнь 1984 г. 
было создано 6900 АСУ различного назначения», также отмечает, что строи-
тельство сети ВЦ началось только в конце 1970-х гг. и «всего за 10-ю и 11-ю 
пятилетки был построен 21 опорный ВЦ. Они обслуживали свыше 2000 пред-
приятий и организаций» [6. C. 20]. 

А.В. Кутейников и А.В. Сафронов при определении основных проблем, 
с которыми столкнулся проект ОГАС при разработке идеи, утверждения 
и внедрения, выделяют следующие [7, 14]: 

 отсутствие должной теоретической базы по экономико-математическим 
методам; 

 несоответствие оборудования и программного обеспечения, существо-
вавшего на тот период, требованиям, которое предъявлял проект ОГАС; 

 отсутствие учета ведомственных интересов и несогласованность государ-
ственных органов в вопросе внедрения автоматизированных систем управления; 

 в период с конца 1980-х по начало 1990-х гг. были приняты законы, ко-
торые вели к существенным экономическим реформам, изменению курса и по 
итогу к децентрализации управления. 

Выводы. Проведенный анализ показывает, несмотря на то, что идея раз-
работки и внедрения ОГАС в народнохозяйственную деятельность СССР была 
прогрессивной и этому способствовала административно-командная форма 
управления, достаточных объективных условий для осуществления этого 
в полном объеме все равно не было. Только сейчас, по прошествии более по-
лувека, на современном этапе развития научно-технических возможностей че-
ловечества можно с некоторой степенью уверенности утверждать, что наличие 
теоретической базы по экономико-математическому моделированию, высоко-
производительных вычислительных систем, специального программного 
обеспечения, возможностей беспроводного обмена данными на большие рас-
стояния, а также развитие сети Интернет и безналичных форм оплаты, элемен-
тов плановой экономики, которые присутствуют в современных транснацио-
нальных компаниях и государствах, подготовило объективные предпосылки 
для разработки нового варианта проекта автоматизированной системы обще-
государственного прогнозирования и планирования. Также необходимо отме-
тить уровень развития современных подходов к моделированию социально-
экономических систем в деле прогнозирования агрегированных показателей, 
которые в конечном счете могут стать ориентиром для планирования на пред-
стоящий период. 
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EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF A NATIONWIDE AUTOMATED DATA  
PROCESSING AND CONTROL SYSTEM AND PROBLEMS OF ITS IMPLEMENTATION  

IN THE NATIONAL ECONOMY OF THE USSR 
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The review article is devoted to the analysis of the experience in developing a project of a 
Nationwide automated data processing and control system (OGAS), as well as the problems 
of its implementation in the national economy of the USSR. It is stated that the emergence 
of the very idea of OGAS and its subsequent development in the form of computable general 
equilibrium models (CGE models), dynamic stochastic general equilibrium models (DSGE 
models) and agent-oriented models are associated with the objective complication of socio-
economic relations at all levels, the social nature of production, a high degree of labor 
differentiation and deep specialization of industries, informatization of production, as well 
as availability of high-performance computing systems and a widespread use of supercom-
puter technologies for monitoring, forecasting and planning socio-economic indicators of 
objects and processes of the world economy, which is reflected in the works of domestic 
and foreign researchers. 
Research methods. The main methods were literature analysis, generalization, comparison 
and systematization of empirical and theoretical data. 
Results. As the analysis of scientific literature showed, it is possible to distinguish two 
points of view on defining the main reasons that hindered the development of the OGAS 
project and resulted in its curtailment. The first point of view is based on the narrative of a 
"missed chance", and the departmental interest is defined as the main factor. According to 
the second point of view, one should be critical of the position about unrealized opportuni-
ties for the development of Soviet cybernetics, computer technology and computer science 
and the position about the presence of "milestone" solutions, after which this development 
abruptly stopped, in addition, the narrative of a "missed chance" does not make it possible 
to objectively assess the conditions in which this or that historical event took place, and 
shifts all responsibility for the failure in implementation on to specific administrative struc-
tures or persons who made the decision at that time. 
Conclusions. Despite the fact that the idea of developing and implementing OGAS in the 
national economic activity of the USSR was progressive and the administrative and com-
mand form of management contributed to this, there were still no sufficient objective con-
ditions for its full implementation. 
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О.А. РОМАНОВА, Н.В. ПЕТРОВА 

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ  

НА БАЗЕ ПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, сравнительный анализ, статистический 
метод исследования, отчет о финансовых результатах, выводы, рекомендации. 

Цель настоящего исследования – провести экономический анализ прибыли и рен-
табельности организации, осуществляющей деятельность в области связи на базе 
проводных технологий, и разработать рекомендации по повышению эффективно-
сти ее финансово-хозяйственной деятельности на ближайшую перспективу. 
Материалы и методы. Аналитические расчеты проведены по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности исследуемой организации с использованием методики Дон-
цовой–Никифоровой и модели Кадыкова–Сайфулина–Шеремета. В статье использо-
ваны методы статистического исследования рентабельности продаж, включая срав-
нительный анализ показателя рентабельности работ, услуг в разрезе отрасли по ос-
новному виду экономической деятельности 61.10 «Деятельность в области связи 
на базе проводных технологий», к которой относится объект исследования. 
Результаты. В настоящее время в России наблюдается сложная экономическая си-
туация, что отрицательно влияет как на жизнь и платежеспособность населения, 
так и на осуществление предпринимательской деятельности организаций, индиви-
дуальных предпринимателей, самозанятых, лиц, занимающихся частной практикой. 
В современных условиях хозяйствования главную роль в системе экономических по-
казателей играют прибыль и рентабельность деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, тесно взаимосвязанные между собой. 
Выводы. Формирование и распределение прибыли в процессе деятельности предпри-
ятия требуют постоянного совершенствования методов эффективного управления 
этими процессами и выбора правильных управленческих решений со стороны руко-
водства. Начиная с 2021 г. под влиянием политических, экономических, социальных 
негативных факторов, резонанса антиковидных государственных мер, принятых 
в 2020–2021 гг., в связи с проблемами в процессе импортозамещения, повсеместным 
внедрением цифровых технологий деятельность в области связи на базе проводных 
технологий по Чувашской Республике переживает кризис. В данной статье на ос-
нове экономического анализа прибыли и рентабельности авторами разработаны ре-
комендации в области смены режима налогообложения, расширения объемов про-
даж, повышения квалификации управленческого персонала и др., что позволит орга-
низации выйти из зоны убыточности в ближайшем будущем. 
 
Актуальность темы исследования объясняется тем, что максимизация при-

были при оптимальном уровне расходов (издержек, затрат) является первостепен-
ной задачей любой коммерческой организации. Поддержание необходимого 
уровня прибыльности и рентабельности – объективная закономерность нормаль-
ного функционирования организации в условиях рыночной экономики. Прибыль 
как величина положительного финансового результата деятельности компании 
непосредственно участвует в расчете показателей доходности, рентабельности, 
финансовой устойчивости, платежеспособности, эффективности использования 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а значит, оказывает прямое  
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влияние на все финансовое состояние организации [6]. Прибыль является источ-
ником формирования доходов бюджетов различных уровней – она поступает 
в бюджеты в виде налогов, а также экономических санкций и используется на раз-
личные цели, определенные расходной частью бюджета и утвержденные в зако-
нодательном порядке [7]. Е.А Парамонова и А.Г. Брусов отмечают, что неотъем-
лемым элементом анализа финансового состояния организации и оценки эффек-
тивности ее функционирования является анализ отчета о финансовых результатах 
как одной из форм бухгалтерской (финансовой) отчетности [5]. 

Цель настоящего исследования – провести экономический анализ прибыли 
и рентабельности организации, осуществляющей деятельность в области связи на 
базе проводных технологий, и разработать рекомендации по повышению эффек-
тивности ее финансово-хозяйственной деятельности на ближайшую перспективу. 

Научная новизна заключается в исследовании финансовых результатов 
деятельности организации, специализирующейся на оказании услуг связи 
на базе проводных технологий на территории Чувашской Республики с приме-
нением сравнительного отраслевого подхода и иных аналитических и стати-
стических методов. 

Материалы и методы. Аналитические расчеты проведены по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности исследуемой организации с использо-
ванием методики Донцовой-Никифоровой и модели Кадыкова–Сайфулина–
Шеремета. В статье использованы методы статистического исследования рен-
табельности продаж, включая сравнительный анализ показателя рентабельно-
сти работ, услуг в разрезе отрасли по основному виду экономической деятель-
ности 61.10 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий», 
к которой относится объект исследования. 

Объектом данного аналитического исследования является финансово-хо-
зяйственная деятельность ООО «Ремсвязьстрой» г. Чебоксары за 2019–
2021 гг., ОКВЭД (ред. 2) 61.10 «Деятельность в области связи на базе провод-
ных технологий». 

Результаты. В настоящее время в России наблюдается сложная экономи-
ческая ситуация, что отрицательно влияет как на жизнь и платежеспособность 
населения, так и на осуществление предпринимательской деятельности орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей, самозанятых, лиц, занимаю-
щихся частной практикой. В современных условиях хозяйствования главную 
роль в системе экономических показателей играют прибыль и рентабельность 
деятельности хозяйствующих субъектов, тесно взаимосвязанные между собой. 

Перед проведением анализа финансовых результатов исследуемой орга-
низации нами были изучены сведения о ней, опубликованные на официальных 
информационных ресурсах. Так, нами выявлены взаимосвязи лиц, имеющих 
прямое или косвенное отношение к организации ООО «Ремсвязьстрой» на ос-
нове данных единого государственного реестра юридических лиц [2]. Обзор 
информации, размещенной на сайте Федеральной налоговой службы, позво-
лил сделать вывод о том, что деятельность ООО «Ремсвязьстрой» непосред-
ственно связана с деятельностью товариществ собственников жилья. Так как 
ОКВЭД 61.10 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий» 
включает в свой состав оказание услуг связи с использованием проводной  
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инфраструктуры сетей связи (предоставление доступа к линии связи, предо-
ставление телефонных соединений, оказание услуг сети передачи данных, 
предоставление доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет, 
оказание услуг связи для целей кабельного вещания, оказание услуг связи 
для целей проводного радиовещания и оповещения, оказание услуг телеграф-
ной связи, оказание услуг по аренде каналов, оказание услуг по присоедине-
нию сетей и услуг по пропуску трафика и т.п.), следовательно, ООО «Рем-
связьстрой» оказывал такие услуги домохозяйствам – собственникам жилья, 
обслуживаемым ТСЖ «ГИВС» и ТСЖ «Рубин». 

Аналитическое исследование показателей отчета о финансовых результа-
тах ООО «Ремсвязьстрой» за 2019–2021 гг. было проведено по данным бухгал-
терской (финансовой) отчетности, размещенной на портале Федеральной 
налоговой службы bo.nalog.ru [1]. 

 

 
Рис. 1. Динамика показателей прибыли по данным отчета о финансовых результатах  

ООО «Ремсвязьстрой» за 2019–2021 гг. 
 
Исходя из проведенного анализа, в динамике финансовых результатов ООО 

«Ремсвязьстрой» можно отметить лишь отрицательные изменения (рис. 1): 
1) выручка от продаж за 2019–2021 гг. сократилась на 154 тыс. руб., или 

на 89,5%, с 172 до 18 тыс. руб. – отрицательная динамика; 
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2) себестоимость продаж за 2019–2021 гг. сократилась на 93 тыс. руб., 
или на 79,5%, с 117 до 24 тыс. руб. – положительная динамика, но не связанная 
с укреплением режима экономии, а под влиянием сокращения выручки; 

3) прибыль от продаж за 2019–2021 гг. сократилась на 61 тыс. руб., 
при этом организация попала в зону убыточности, начиная с 2020 г. – отрица-
тельная динамика; 

4) прибыль от прочих видов деятельности за 2019–2021 гг. сократилась 
на 10 тыс. руб., при этом организация попала в зону убыточности, начиная 
с 2020 г. – отрицательная динамика; 

5) прибыль до налогообложения за 2019–2021 гг. сократилась на 71 тыс. руб., 
при этом организация попала в зону убыточности, начиная с 2020 г. – отрица-
тельная динамика; 

6) чистая прибыль за 2019–2021 гг. сократилась на 57 тыс. руб., при этом 
организация попала в зону убыточности, начиная с 2020 г. – отрицательная ди-
намика. 

Вместе с тем по рис. 1 видно на первый взгляд некоторое улучшение пока-
зателей, характеризующих эффективность деятельности ООО «Ремсвязьстрой». 
Так, с 2020 г. руководство компании погасило убытки примерно на 28 тыс. руб., 
но не за счет увеличения выручки и оборачиваемости имущества, расширения 
рынков сбыта своих работ, услуг, поиска новых клиентов, а использовав имею-
щиеся остатки нераспределенной прибыли за прошлые годы, т.е. продолжив ис-
пользовать свой ограниченный капитал. Это также свидетельствует о нерацио-
нальной политике управления в ООО «Ремсвязьстрой». 

Поскольку финансовый результат организации рассчитывается как раз-
ница между полученными доходами и произведенными расходами, то для вы-
явления потенциала и резервов улучшения ее финансового состояния необхо-
димо провести углубленный анализ ее доходов и расходов. 

По данным отчета о финансовых результатах ООО «Ремсвязьстрой», в со-
став доходов и расходов организации включаются доходы и расходы от обыч-
ных и от прочих видов деятельности. К доходам от обычных видов деятельности 
относится выручка от продажи работ и услуг, к расходам от обычных видов де-
ятельности – себестоимость продаж. Следует отметить, что в 2019–2021 гг. у ор-
ганизации отсутствовали управленческие и коммерческие расходы. 

Начиная с 2020 г. расходы ООО «Ремсвязьстрой» превысили величину до-
ходов, тем самым спровоцировав отрицательный финансовый результат 
(рис. 2). Об этом также свидетельствует соотношение доходов и расходов 
меньше единицы, имеющее место только при убыточной работе организации. 

Проведенный анализ доходов ООО «Ремсвязьстрой» за 2019–2021 гг. по-
казал, что их величина в 2021 г. сократились по сравнению с 2019 г. более чем 
в 10 раз – на 170 тыс. руб., или на 90,4% (табл. 1). На это оказали влияние как 
сокращение выручки от продаж на 154 тыс. руб., или на 89,5%, так и 100%-ное 
сокращение доходов от прочих видов деятельности в размере 16 тыс. руб. 

В структуре доходов организации доминирующее положение занимали 
доходы от обычных видов деятельности (91,5% в 2019 г., 100% в 2020 
и 2021 гг.), что закономерно и логично. 
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Рис. 2. Динамика доходов и расходов ООО «Ремсвязьстрой» по данным отчета  

о финансовых результатах за 2019–2021 гг. 
 

Таблица 1 
Структура и динамика доходов ООО «Ремсвязьстрой» за 2019–2021 гг. 

Показатели 
Сумма, тыс. руб. 

Удельный вес  
в выручке, % 

Изменение 
2021 г. к 2019 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. тыс. р. % 
Доходы от обычных видов де-
ятельности (выручка) 172 52 18 91,5 100,0 100,0 –154 10,5 
Доходы от прочих видов дея-
тельности (прочие доходы) 16 0 0 8,5 0,0 0,0 –16 0,0 
Итого доходов 188 52 18 100,0 100,0 100,0 –170 9,6 

Примечание. Табл. 1 составлена авторами по данным отчета о финансовых результатах 
исследуемой организации за 2021 г. [1]. 

 

В свою очередь, в структуре выручки в 2019 г. преобладали расходы 
(для сравнения: расходы от продаж составляли 68%, прибыль от продаж – 32% 
в выручке 2019 г.), в 2020–2021 гг. величина расходов от продаж превышала 
величину доходов (выручки) на 65,4% в 2020 г., на 33,3% в 2021 г., что еще раз 
доказывает неэффективность деятельности организации. Следовательно, убы-
ток от продаж в 2020–2021 гг. был получен за счет опережающего темпа сни-
жения выручки (на 154 тыс. руб., или 89,5% за три года) над снижением себе-
стоимости продаж (на 93 тыс. руб., или 79,5% за три года). 

Анализ расходов ООО «Ремсвязьстрой» показал, что в исследуемом пери-
оде их величина уменьшилась на 99 тыс. руб., или на 79,2%, как за счет сокра-
щения расходов от продаж на 93 тыс. руб., или на 79,5%, так и за счет расходов 
от прочих видов деятельности на 6 тыс. руб., или на 75% (табл. 2). 

В структуре расходов организации доминирующее положение занимали 
расходы от обычных видов деятельности (93,6% в 2019 г., 97,7% в 2020 г. 
и 92,3% в 2021 г.), что закономерно и логично. Соответственно, расходы 
от прочих видов деятельности составляли незначительную долю (6,4%, 2,3%, 
7,7% в 2019–2021 гг. соответственно). 

Далее необходимо провести углубленный анализ расходов по статьям каль-
куляции, но из-за недостаточности данных такой анализ провести не удалось. 
Вместе с тем при прохождении производственной практики нами было выявлено, 
что ООО «Ремсвязьстрой» оплатило в 2021 г. следующие расходы (табл. 3). 
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Таблица 2 
Структура и динамика расходов ООО «Ремсвязьстрой» за 2019–2021 гг. 

Показатели 
Сумма,  
тыс. руб. 

Удельный вес  
в выручке, % 

Изменение 
2021 г. к 2019 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. тыс. руб. % 
Расходы по обычным видам 
деятельности (себестоимость 
продаж) 117 86 24 93,6 97,7 92,3 –93 20,5 
Расходы по прочим видам дея-
тельности (прочие расходы) 8 2 2 6,4 2,3 7,7 –6 25,0 
Итого расходов 125 88 26 100,0 100,0 100,0 –99 20,8 

Примечание. Табл. 2 составлена авторами по данным отчета о финансовых результатах 
исследуемой организации за 2021 год [1]. 

 

Таблица 3 
Калькуляция расходов от обычных видов деятельности ООО «Ремсвязьстрой» за 2021 г. 

Показатели Сумма, руб. 
Заработная плата* 2 000 
Отчисления на социальные нужды (тариф 30% + 2,9% от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний) 

658 

Материальные расходы 21 115 
В том числе 

- материалы 
6 400 

- коммунальные платежи 14 715 
Арендная плата - 

Итого 23 773 

Примечание. * Среднегодовая заработная плата рассчитана авторами на основе данных об 
уплаченных страховых взносах, размещенных на сайте Федеральной налоговой службы [4]. 

 
Анализ прибыли ООО «Ремсвязьстрой» необходимо дополнить анализом 

показателей рентабельности, которые более полно, чем прибыль, отражают 
окончательные результаты хозяйствования. Кроме того, абсолютные показа-
тели прибыли не обладают свойством сравнимости, а рентабельность этим 
свойством обладает. 

В табл. 4 приведены рассчитанные нами значения показателей рентабель-
ности по методике Донцовой–Никифоровой [3]. 

 
Таблица 4 

Динамика показателей рентабельности ООО «Ремсвязьстрой»  
за 2019–2021 гг. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменение (±)  
2021 г. к 2019 г. 

Темп роста  
2021 г. / 2019 г., % 

Рентабельность продаж, % 32,0 –65,4 –33,3 –65,3 –104,2 
Рентабельность работ, услуг, % 47,0 –39,5 –25,0 –72,0 –53,2 
Рентабельность активов по чистой 
прибыли, % 31,1 –22,4 –6,0 –37,1 –19,3 
Рентабельность обычной деятель-
ности, % 36,6 –69,2 –44,4 –81,1 –121,3 
Чистая рентабельность, % 28,5 –67,3 –44,4 –72,9 –156,0 
Рентабельность собственного ка-
питала, % 34,1 –23,4 –6,3 –40,4 –18,4 
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Следует отметить, что в 2019 г. все показатели рентабельности ООО «Рем-
связьстрой» имели достаточно высокие значения и положительно характери-
зовали эффективность деятельности организации. Однако начиная с 2020 г., 
в связи с убыточной деятельностью организации все показатели рентабельно-
сти резко снизились до отрицательных значений, так как в основу их расчета 
заложен финансовый результат. 

Вместе с тем в 2021 г. значения показателей рентабельности улучшились 
в 1,5–2 раза, а по показателям рентабельности активов по чистой прибыли 
и рентабельности собственного капитала – почти в 4 раза, но все еще продол-
жали иметь отрицательные значения. 

Сравнительный анализ рентабельности продаж и ставки рефинансирова-
ния Центрального Банка Российской Федерации, который используют в ана-
лизе несостоятельности (вероятности банкротства) организации (рис. 3), пока-
зал, что лишь в 2019 г. рентабельность продаж ООО «Ремсвязьстрой» превы-
шала ставку рефинансирования Банка России, причем более чем в 5 раз. 

 

 
Рис. 3. Динамка рентабельности продаж ООО «Ремсвязьстрой» 
и ставки рефинансирования Банка России* за 2019–2021 гг. 

Примечание. * Справочная информация: «Ключевая ставка и процентная ставка рефинан-
сирования (учетная ставка), установленные Банком России» подготовлена специалистами Кон-
сультантПлюс по данным Банка России. URL: http://www.consultant.ru. 

 
Однако начиная с 2020 г. ситуация изменилась. По модели Кадыкова–Сай-

фулина–Шеремета уровень рентабельности продаж, не достигающий вели-
чины ставки рефинансирования Банка России, является одним из признаков 
ближайшего банкротства организации. 

Проведем сравнительный анализ показателя рентабельности работ, услуг 
в разрезе отрасли по основному виду экономической деятельности 61.10 «Де-
ятельность в области связи на базе проводных технологий», к которой отно-
сится ООО «Ремсвязьстрой». Данные о среднегодовых значениях рентабель-
ности работ, услуг по данному ОКВЭД были взяты с Федерального ресурса 
«ЕМИСС: Государственная статистика» [8]. 
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Сравнительный анализ показал, что лишь в 2019 г. рентабельность работ, 
услуг ООО «Ремсвязьстрой» превышала среднеотраслевые показатели рента-
бельности и по Приволжскому федеральному округу, и по России в целом 
(рис. 4). Однако в 2020 г. на фоне почти стабильной ситуации в отрасли рента-
бельность работ, услуг ООО «Ремсвязьстрой» снизилась до –39,5% (для срав-
нения: по Чувашской Республике в 2020 г. – среднеотраслевой показатель рен-
табельности работ, услуг по ОКВЭД 61.10 (ред. 2) почти в 8 раз превышал по-
казатель по Российской Федерации и в 2,8 раза по Приволжскому федераль-
ному округу и составлял 67,92%). 

 

 
Рис. 4. Динамика показателя рентабельности работ, услуг 

ООО «Ремсвязьстрой» и среднеотраслевых показателей рентабельности 
по ОКВЭД 61.10 (ред. 2) «Деятельность в области связи на базе проводных технологий»  

по Российской Федерации, Приволжскому федеральному округу  
и Чувашской Республике за 2019–2021 гг. 

 
В 2021 г. ситуация стала кризисной и по Чувашии – рентабельность работ, 

услуг по деятельности в области связи на базе проводных технологий соста-
вила –96,27%, а в ООО «Ремсвязьстрой», наоборот, значение показателя улуч-
шилось с –39,5 до –25%. 

Таким образом, начиная с 2021 г., под влиянием политических, экономи-
ческих, социальных негативных факторов, в связи с резонансом антиковидных 
государственных мер, принятых в 2020–2021 гг., проблемами в процессе им-
портозамещения, повсеместным внедрением цифровых технологий деятель-
ность в области связи на базе проводных технологий по Чувашской Респуб-
лике переживает кризис. Деятельность ООО «Ремсвязьстрой» г. Чебоксары 
не является исключением. 
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Поскольку в современных условиях хозяйствования проводные технологии 
сменяют беспроводные, руководству ООО «Ремсвязьстрой» следует пересмот-
реть не только ассортимент выполняемых работ, оказываемых услуг, но и поме-
нять направление деятельности на пользующееся спросом у заказчиков и про-
диктованное веяниями научно-технического прогресса. 

Организация ООО «Ремсвязьстрой» была создана в рамках ТСЖ для обслу-
живания собственников жилья ТСЖ «ГИВС» и ТСЖ «Рубин». Однако долж-
ность директора и бухгалтера ТСЖ, и не только ТСЖ, требует определенных 
знаний и опыта. Далеко не каждый человек подойдет на эту роль. В правлении 
могут оказаться совершенно не знающие дело люди, а это сказывается на каче-
стве работы. Поэтому для повышения эффективности деятельности ООО «Рем-
связьстрой» и принятия правильных управленческих решений руководству ор-
ганизации необходимо либо пройти курсы переподготовки, либо курсы повы-
шения квалификации (ежегодно), либо нанять компетентного специалиста. 

Рекомендуем руководству ООО «Ремсвязьстрой» расширить географию 
продаж не только в своих домохозяйствах, но и в других районах города (пред-
варительное проведение маркетинговых исследований рынка сбыта своих ра-
бот, услуг является необходимым элементом). 

При изучении данных о ООО «Ремсвязьстрой» на официальном сайте Фе-
деральной налоговой службы [4] нами было обнаружено, что исследуемая ор-
ганизация до сих пор находится на общем порядке налогообложения, уплачи-
вая лишние налоги, а также штрафы, пени, неустойки, например, за несвоевре-
менную сдачу отчетности или неправильно оформленные налоговые деклара-
ции. Расчеты показали, что по состоянию на 31 декабря 2021 г. общая сумма 
уплаченных налогов и взносов составляла 12 750 руб., при этом налоговая 
нагрузка на организацию, рассчитанная нами как отношение суммы уплачен-
ных налогов и выручки от продаж, составила 70,8%. В связи с этим организа-
ции рекомендуется перейти на упрощенную систему налогообложения с базой 
«доходы» или «доходы за минусом расходов», что позволит оптимизировать 
налоговые платежи и существенно снизить налоговое бремя. 

Проведенные расчеты показали, что рекомендуемые нами мероприятия 
являются эффективными для ООО «Ремсвязьстрой». 

Выводы. Таким образом, анализ прибыли и рентабельности является од-
ним из важнейших аспектов исследования хозяйственной деятельности пред-
приятия. Изучение состава, структуры и динамики прибыли, проведение фак-
торного анализа прибыли, изучение показателей рентабельности необходимы 
для того, чтобы выявить соответствие внутренних резервов и возможностей 
организации обеспечению конкурентных преимуществ и удовлетворению бу-
дущих потребностей рынка. 
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The purpose of this study is to conduct an economic analysis of the profit and profitability 
of an organization operating in the field of communications based on wired technologies, 
and to develop recommendations to improve the efficiency of its financial and economic 
activities in the nearest future. 
Materials and methods. Analytical calculations were carried out using the accounting (fi-
nancial) statements of the organization under study using Dontsova–Nikiforova's method-
ology and Kadykov–Sayfulin–Sheremet model. The article uses the methods of statistical 
research of profit margin, including comparative analyzing the indicator of profitability of 
works, services in the context of the industry by the main type of economic activity 61.10 
"Activities in the field of communication based on wired technologies", to which the object 
of research belongs. 
Results. Currently, there is a difficult economic situation in Russia, which negatively affects 
both the life and solvency of the population, as well as implementation of entrepreneurial 
activities of organizations, individual entrepreneurs, the self-employed, and persons en-
gaged in private practice. In modern economic conditions, the main role in the system of 
economic indicators is played by the profit and profitability of the activities carried out by 
economic entities, which are closely interrelated. 
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Conclusions. Profits formation and distribution in the course of the enterprise's activities 
require constant improving the methods of effective management of these processes and 
choosing correct management decisions on the part of management. Starting from 2021, 
under the influence of political, economic, social negative factors, the resonance of anti-
covid state measures taken in 2020–2021, due to problems in the process of import substi-
tution, a widespread introduction of digital technologies, communication activities based 
on wired technologies in the Chuvash Republic are experiencing a crisis. In this article, 
based on the economic analysis of profit and profitability, the authors developed recom-
mendations in the field of changing the tax regime, expanding sales volumes, improving the 
skills of management personnel, etc., which will enable the organization to get out of the 
loss zone in the near future. 
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРИНЦИПА ГУМАНИЗМА  
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ  

И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОМ УРОВНЕ 

Ключевые слова: уголовное наказание, принципы уголовного права, принцип гума-
низма, гуманность, уважение чести и достоинства. 

В статье рассматриваются актуальные вопросы назначения уголовного наказания 
в контексте реализации принципа гуманизма, проблемы законодательной регламен-
тации данного принципа в уголовном законе и обеспечения в механизме уголовно-пра-
вового регулирования прав и свобод человека, в том числе личной свободы, личной 
неприкосновенности и достоинства личности. 
Цель исследования состоит в раскрытии понятия гуманизма как принципа права с точки 
зрения стратегической составляющей при разработке правовой политики, в том числе 
уголовно-правовой; всестороннем анализе законодательной формулы, содержащей дефи-
ницию принципа гуманизма, и разработке предложений по ее актуализации. 
Материалы и методы. Реализация поставленной цели исследования была достиг-
нута при помощи общенаучных (анализ, синтез) и частнонаучных (формально-юри-
дический, сравнительно-правовой) методов. 
Результаты. Проанализировано многообразие подходов к понятию «гуманизм» с учетом 
накопленных знаний в области социальных, в том числе юридических, наук. Дана правовая 
оценка законодательной формулы, определяющей принцип в рамках статьи 7 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Отмечено, что результатом претворения гуманистиче-
ских начал в уголовном праве является законодательное закрепление в уголовном законе си-
стемы наказаний, видов наказаний и иных мер уголовно-правового характера, отличаю-
щихся альтернативностью, а также формированием санкций уголовно-правовых норм, 
позволяющих суду избирательно осуществлять подход в отношении лица, совершившего 
преступление. Вместе с тем сформулирован вывод о том, что имеет место многообразие 
форм регламентации признаков и свойств принципа гуманизма в различных нормах как Об-
щей, так и Особенной частей Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Выводы. Вышесказанное позволяет предположить, что законодательное оформление 
принципа гуманизм в уголовном законе направлено на реализацию мер уголовной от-
ветственности в той степени, в какой они обеспечивают уголовно-правовую охрану 
интересов человека, общества и государства. При этом предусмотренные уголовным 
законом меры правового воздействия должны содержать допустимые виды уголов-
ного наказания и иных мер уголовно-правового характера, а также ориентировать 
правоприменителя на установление «минимального размера строгости наказания». 
В то же время принцип гуманизма в уголовном праве предполагает назначение винов-
ному лицу мер, как отличающихся гуманизмом, так и являющихся достаточными для 
достижения цели уголовного закона, т.е. для восстановления социальной справедливо-
сти, исправления осужденного и предупреждения преступлений. 
Законодательное регулирование уголовной ответственности требует в условиях 
новых угроз и вызовов системной модернизации, направленной на регламентацию со-
ставов преступлений, представляющих повышенную опасность и декриминализа-
цию ранее действовавших составов преступлений с учетом утраты их обществен-
ной опасности. Следовательно, внедрение данной категории в механизм уголовно-
правового регулирования означает установление в законе уголовно-правовой охраны 
всего «комплекса прав и интересов личности». 
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Основополагающим критерием в законотворческой деятельности госу-
дарства на современном этапе является надлежащее обеспечение реализации 
принципа гуманизма мерами уголовно-правового воздействия. Принцип гума-
низма направлен на охрану личной и иных видов безопасности человека. Сле-
дуя принципу гуманизма, Конституция Российской Федерации1 признает 
права и свободы человека как высшую ценность. Уголовный закон, закрепляя 
принцип гуманизма, призван гарантировать и обеспечивать охрану прав и сво-
бод человека, реализовывать регулятивную, восстановительную и компенса-
ционную функции. Закрепление гуманизма как принципа права становится 
стратегической составляющей при разработке правовой политики, в том числе 
уголовно-правовой. 

Цель исследования состоит в раскрытии понятия гуманизма как прин-
ципа права с точки зрения стратегической составляющей при разработке пра-
вовой политики, в том числе уголовно-правовой; всестороннем анализе зако-
нодательной формулы, содержащей дефиницию принципа гуманизма, и разра-
ботке предложений по ее актуализации. 

Материалы и методы. Реализация поставленной цели исследования 
была достигнута при помощи общенаучных (анализ, синтез) и частнонаучных 
(формально-юридический, сравнительно-правовой) методов. 

Результаты исследования. Принцип гуманизма, сложившийся историче-
ски как нравственный идеал, отражает в уголовном законе направленность ме-
ханизма уголовно-правового регулирования на охрану и защиту прав и свобод 
человека, акцентируя внимание на личной свободе, личной неприкосновенности 
и достоинстве личности. Главенствующее предназначение принципа гуманизма 
в уголовном праве состоит в недопущении причинения человеку независимо от 
степени его виновности каких-либо физических страданий и унижения челове-
ческого достоинства. 

Применение принципа гуманизма основывается на том, что реализация гос-
ударством мер уголовно-правового характера является вынужденной реакцией 
государства на преступное поведение лица в целях обеспечения безопасности 
человека, общества и государства. Привлечение лица к уголовной ответственно-
сти, назначение наказания и иных мер уголовно-правового характера должны 
базироваться на положениях ст. 29 Всеобщей декларации прав человека2, на ос-
новании которых государство вправе налагать ограничения на лицо, нарушив-
шее уголовно-правовой запрет в пределах «справедливых требований морали». 

Исходя из постулатов международного права уголовное наказание и иные 
меры уголовно-правового характера выступают средством обеспечения прав 
и свобод законопослушных граждан, удовлетворения справедливых требований 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/constitution. 
2 Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 10 декабря 1948 года // ООН: офиц. сайт. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declara-
tions/declhr.shtml. 
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морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 
обществе. С учетом принципа гуманизма, основанного на человеколюбии, 
охране подлежат права и законные интересы как законопослушных граждан, 
так и лиц, нарушивших уголовно-правовой запрет. 

Анализируя доктринальные положения, следует отметить мнение В.В. Маль-
цева, который предложил рассматривать принцип гуманизма в двух аспектах:  
1) в широком понимании принцип гуманизма предусматривает создание уго-
ловно-правовой защиты человека, общества и государства путем формирования 
«гуманистических устоев»; 2) в узком понимании данный принцип подлежит при-
менению в отношении как потерпевшего, так и виновного лица [8. C. 51]. 

Стоит отметить, что актуальность проблемы понимания, трактовки и реа-
лизации принципа гуманизма предопределила повышенный интерес со стороны 
ученых на разных этапах государственно-правового развития. Так, исследова-
ние принципа гуманизм активно осуществлялось в период развития советской 
юридической науки. В частности, Г.З. Анашкин писал, что реализация принципа 
гуманизма предполагает осуществление двух направлений в механизме право-
вого регулирования [1. C. 44]. Указанные направления взаимосвязаны между со-
бой тем, что первое направление должно обеспечивать гуманное отношение 
к лицу, совершившему преступление, второе направление – обеспечить защиту 
всех участников общественных отношений от возможных противоправных по-
сягательств на их законные права и интересы. В свою очередь, В.М. Чхиквадзе 
указывал, что принцип гуманизма в уголовном праве должен основываться 
на признании ценности личности и обеспечивать ее уважение посредств фор-
мулы закона, гарантировать охрану прав и свобод, а также содействовать осу-
ществлению мер по борьбе с проявлениями социального зла [12. C. 98]. 

В этой связи стоит подчеркнуть, что основополагающая роль принципа гу-
манизма состоит в установлении пределов действий, совершаемых государ-
ством в отношении лица, нарушившего уголовно-правовой запрет. В результате 
узаконения принципа гуманизма в качестве недопустимых мер уголовно-право-
вого воздействия признаны телесные болезненные и членовредительские нака-
зания, которые преимущественно назначались в условиях государств, имеющих 
классовую сущность. 

Раскрывая содержание принципа гуманизма, стоит акцентировать внима-
ние на всесторонности таких критериев его правовой оценки, как уважение 
прав человека; охрана чести и достоинства человека; обеспечение государ-
ством мер по сохранению благополучия граждан; защита духовных и матери-
альных благ человека; создание условий для всестороннего развития личности 
и достойной жизни человека. 

Учитывая вышеуказанные критерии правовой оценки содержания прин-
ципа гуманизма, специалисты подчеркивают значимость указания в законе рас-
ширительных критериев, позволяющих раскрыть его социально-правовое со-
держание. По мнению В.В. Похмелкина, применение принципа гуманизма в уго-
ловном праве обусловливает особенности статуса подсудимого, признание его 
как личности и недопустимость нарушения прав, связанных с его человеческим 
достоинством [10. C. 5]. Однако И.В. Жидких подчеркивает, что под принципом 
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гуманизма в уголовном праве следует понимать «совокупность требований, 
направленных на обеспечение безопасности как населения в целом, так и лиц, 
виновных в совершении преступления» [4. C. 8]. Претворение принципа гума-
низма при назначении наказания обеспечивает в порядке ч. 1 ст. 60 Уголовного 
кодекса РФ (далее – УК РФ)1 применение к лицу, признанному виновным в со-
вершении преступления, справедливого наказания. 

Реализация принципа гуманизма при назначении наказания также преду-
сматривает установление запрета на исторически сложившиеся виды и раз-
меры уголовных наказаний, в том числе болезненные и членовредительские 
телесные наказания. Принцип гуманизма предусматривает установление за-
прета на причинение лицу, признанному виновным в совершении преступле-
ния, физических страданий и унижения человеческого достоинства. Реализа-
ция принципа гуманизма означает целесообразность учета особенностей лич-
ности при назначении судом наказания и мер уголовно-правового характера. 
Как считает И.И. Карпец, «социалистический гуманизм» в уголовном праве 
предполагал как применение к особо опасным преступникам суровых мер 
наказания, так и «внимательный и чуткий подход к человеку», т.е. к лицу 
«вставшему на преступный путь» случайно [5. С. 69]. Нельзя не выделить та-
кую сферу гуманизации уголовно-правового воздействия, как законодательное 
регулирование уголовной ответственности лиц, не достигших совершеннолет-
него возраста, а также уголовно-правовых мер, избираемых в отношении лиц 
женского пола. 

На основании вышесказанного С.С. Пирвагидов пишет, что принцип гу-
манизма предполагает реализацию уголовным законом трех основных направ-
лений. Во-первых, гуманизм означает применение норм уголовного права, ос-
нованное на обеспечении прав человека. Во-вторых, отмечается, что лицо, со-
вершившее преступление, также должно быть наделено правом на неотчужда-
емые права и свободы человека. В-третьих, гуманизм уголовного права пред-
полагает проведение государством уголовно-правовой политики, предусмат-
ривающей «гуманизацию карательной политики государства» [9. C. 184]. 

На реализацию данных критериев ориентирует формула законодательной 
регламентации уголовно-правовой нормы. В частности, в уголовном законе 
имеет место альтернативный характер мер, предусмотренных в рамках санк-
ции уголовно-правовой нормы. Данный подход законодателя нацелен на то, 
чтобы более строгий вид и (или) размер наказания из числа регламентирован-
ных в санкции нормы подлежал назначению на правоприменительном уровне 
лишь в том случае, когда менее строгий вид и (или) размер наказания не смо-
жет обеспечить достижение целей уголовного наказания. 

Исходя из содержания принципа гуманизма, в уголовном законе преду-
смотрены особые критерии, предъявляемые при выборе судом вида и размера 
(срока) уголовного наказания. В число таких критериев входят учет при реа-
лизации уголовной ответственности возраста, состояния здоровья и оценка 

                                                      
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс: сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699. 



58 Oeconomia et Jus. 2023. № 2 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2023/2 

трудоспособности виновного лица. Как обоснованно указывает И.Я. Коза-
ченко, гуманизация предопределяет «положительное влияние на виновного», 
в результате этого к подсудимому суд должен применять «минимально необ-
ходимую меру уголовного наказания» [6. C. 47]. 

Исследуя вопросы, связанные с реализацией принципа гуманизма, стоит 
обратить внимание на характер и методы воздействия государства на круг ре-
гулируемых уголовным правом общественных отношений. В процессе разра-
ботки уголовно-правовой политики государство с учетом сложившихся реалий 
применяет избирательной подход в отношении степени и объема реализации 
принципа гуманизма. Учитывая нарастающие темпы криминализации обще-
ственных отношений, государство, обеспечивая действие принципа гума-
низма, вправе избрать в целях охраны прав и свобод лиц, потерпевших вслед-
ствие совершения преступления, метод «уголовной репрессии». Специфика 
уголовного права в отличие от иных отраслей права заключается в характере 
(тяжести) негативных последствий, налагаемых судом в отношении виновного 
лица. «Суровость» уголовного наказания направлена на оказание сдерживаю-
щего воздействия на членов общества, которые подвержены влиянию со сто-
роны как позитивного воздействия, так и воздействия криминальной субкуль-
туры. Поэтому суровость наказания принято рассматривать как фактор, спо-
собствующий исправлению категории лиц, совершивших преступление и под-
верженных исправительно-воспитательному воздействию. Достижение по-
ставленных в рамках уголовно-правовой политики целей и решение задач 
по мере стабилизации криминогенной ситуации закономерно предопределяют 
нацеленность государства на принятие мер, способствующих «экономии уго-
ловных репрессий». 

В развитие данного положения В.В. Похмелкин предлагает проявлением эко-
номии уголовных репрессий считать «экономию судебных репрессий» и «эконо-
мию карательных средств», что предполагает выбор судом в рамках альтернатив-
ной санкции уголовно-правой нормы минимального предела уголовно-правового 
ограничения (лишения), позволяющего достичь целей уголовного наказания 
[10. C. 18]. Стоит согласиться с мнением Н.А. Беляева, который указывает, что 
экономия мер уголовной репрессии предполагает реализацию в двух направле-
ниях [2. C. 123]. Во-первых, суд при назначении мер уголовно-правового воздей-
ствия должен установить, возможно ли достичь целей уголовного наказания без 
назначения реального уголовного наказания. Во-вторых, если установлено, что 
реальное наказание является единственным условием достижения целей уголов-
ного закона, то суд должен руководствоваться избранием уголовного наказания, 
характеризующегося наименьшей мерой репрессивности. 

Применение на правоприменительном уровне принципа гуманизма сопро-
вождается актуализацией ряда спорных вопросов. Интерес представляет позиция 
Р.Р. Галиакбарова, который указывает на следующие составляющие принципа гу-
манизма в уголовном законе. Во-первых, данный принцип должен содействовать 
обеспечению безопасности человека, общества и государства. Во-вторых, прин-
цип гуманизма направлен на экономию репрессии, т.е. должен препятствовать 
назначению судом «жёстких мер» уголовно-правового воздействия. В-третьих, 
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суд, при назначении наказания должен учитывать, что избранная им мера является 
«крайней» и «вынужденной». В-четвертых, в уголовном законе недопустимой яв-
ляется регламентация видов наказаний, носящих болезненный либо членовреди-
тельский, телесный характер. В-пятых, в уголовном законе законодатель должен 
использовать конструкцию санкций уголовных норм, которая позволяет приме-
нять судам наказания от «мягких к более жёстким». В-шестых, в современных 
условиях реализации принципа гуманизма содействует законодательное закреп-
ление смертной казни как вида уголовного наказания и целенаправленное непри-
менение ее судами путем замены более гуманными видами наказаний. В-седьмых, 
принцип гуманизма предопределяет законодательное регулирование применения 
различных видов освобождения от уголовной ответственности и от наказания.  
В-восьмых, гуманизация уголовного законодательства предполагает создание 
специфического механизма уголовно-правового воздействия в отношении несо-
вершеннолетних [3. C. 20]. 

Обращаясь к вопросу модернизации российского законодательства в части 
регламентации принципа гуманизма, ученые отмечают следующие направле-
ния. В обоснование предлагаемых в содержание ст. 7 УК РФ изменений указы-
ваются аргументы как необходимость более четкого изложения в определении 
принципа гуманизма его признаков, касающихся «охвата всей совокупности 
прав личности» без имеющегося уклона в «сферу безопасности человека». Также 
в качестве аргументов приводится необходимость указания как на «обеспечение 
прав и интересов личности», так и на их «защиту». При этом подчеркивается, что 
в определении принципа гуманизма должно иметь место указание на «обеспече-
ние охраны прав потерпевшего и лица, совершившего преступление». 

Например, А.В. Малько высказывает предложение о внесении изменений 
в содержание ст. 7 УК РФ, предлагая раскрыть его в контексте охраны «гумани-
стических основ гражданского общества и социального государства в России» 
и необходимости сосредоточения внимания в законодательной формуле на «при-
оритетной защите прав и свобод человека и гражданина», обеспечиваемых как 
уголовным законом РФ, так и судами РФ. Также подчеркивается целесообраз-
ность постановки акцента на применении именно мер уголовно-правового харак-
тера и недопустимости причинения в результате их реализации физических стра-
даний или унижения человеческого достоинства. Высказываются предложения, 
касающиеся указания в ст. 7 УК РФ на применение данных мер непосредственно 
с учетом «характера и степени общественной опасности совершенного лицом пре-
ступления, тяжести ущерба, причиненного пострадавшему от преступления граж-
данину» [7. C. 34]. В числе предложений по изменению редакции ст. 7 УК РФ 
в части определения принципа гуманизма имеет место точка зрения И.В. Жидких, 
предлагающего сделать акцент на обеспечении государством мер, связанных 
с безопасностью личности лица, совершившего преступление [4. С. 6]. 

Нельзя не отметить активизацию в научных кругах дискуссии относительно 
использования термина «гуманизм» в наименовании принципа, регламентируе-
мого ст. 7 УК РФ. Например, А.И. Ситникова указывает, что использование  
данного термина не соответствует грамматическому и лексическому толкова-
нию закона. Понятие гуманизм, по ее мнению, выступает более концептуальным 
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и отражает общественные отношения, в рамках которых во главу угла ставятся 
человек и ценности, которыми он обладает. Поэтому высказывается предло-
жение о переименовании статьи «Принцип гуманизма» на «Принцип гуманно-
сти» [11. C. 508]. 

Выводы. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что, рассматривая гуманизм как принцип уголовного права и уголовного за-
кона, стоит исходить из сущности понятия «гуманность». Преломление кате-
гории гуманности в уголовном праве позволяет ориентировать законодателя 
на закрепление в уголовно-правовой норме положений, отражающих гумани-
стические начала современного общества как правового и социального госу-
дарства. Следовательно, законодательное закрепление данной категории в ме-
ханизме уголовно-правового регулирования означает установление в уголов-
ном законе гарантий, направленных на уголовно-правовую охрану всего «ком-
плекса прав и интересов личности». 

Законодательное оформление принципа гуманизма в уголовном законе 
направлено на реализацию мер уголовной ответственности в той степени, в ка-
кой они обеспечивают уголовно-правовую охрану интересов человека, обще-
ства и государства. При этом предусмотренные уголовным законом меры пра-
вового воздействия должны содержать допустимые виды уголовного наказа-
ния и иных мер уголовно-правового характер, а также минимальный размер 
«строгости наказания». В то же время принцип гуманизма в уголовном праве 
предполагает назначение к виновному лицу мер, отличающихся гуманным ха-
рактером и являющихся достаточными для достижения целей уголовного за-
кона, т.е. для восстановления социальной справедливости, исправления осуж-
денного и предупреждения преступлений. 

Результатом претворения гуманистических начал в уголовном праве стало 
законодательное закрепление в уголовном законе системы наказаний, видов 
наказаний и иных мер уголовно-правового характера, отличающихся альтер-
нативностью, а также формированием санкций уголовно-правовых норм, поз-
воляющих суду избирательно осуществлять меру воздействия в отношении 
лица, совершившего преступление. 

На современном этапе законодательное регулирование уголовной ответ-
ственности подлежит системной модернизации, направленной на регламента-
цию составов преступлений, представляющих повышенную опасность и декри-
минализацию ранее действовавших составов преступлений с учетом утраты их 
общественной опасности. При этом следует подчеркнуть значимость в процессе 
реализации принципа гуманизма законодательного регулирования обстоятель-
ств, как смягчающих, так и отягчающих уголовную ответственность. Процесс 
гуманизации уголовного закона нашел отражение в регламентации таких инсти-
тутов уголовного права, как множественность преступлений, обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность, исключение нижнего предела санк-
ций по преступлениям небольшой и средней тяжести, условное осуждение, 
освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпев-
шим и др. Что касается исполнения назначенного судом уголовного наказания, 
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то в процессе реализации принципа гуманизма предусмотрены нормы, регла-
ментирующие облегченные условия его отбывания. 

Вместе с тем, что касается анализа избранного государством курса в об-
ласти уголовно-правовой политики и регламентированных законодателем ви-
дов и размера уголовного наказания, закономерно возникает вопрос, насколько 
данная реализация принципа гуманизма содействует обеспечению и охране 
прав и интересов не только виновного, но и потерпевшего лица, а также иных 
членов общества и общества и государства в целом. Представляется, что до-
полнительного анализа на научно-практическом уровне заслуживает установ-
ление «критериев предела», подлежащих уточнению в отношении как прин-
ципа гуманизма, так и метода уголовной репрессии. В настоящее время ак-
тивно обсуждается вопрос относительно того, какой должна быть степень ре-
ализации действия данного принципа по кругу лиц, в том числе с учетом таких 
критериев, как возраст и пол лица, совершившего преступление и признанного 
потерпевшим. 
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The article deals with the topical issues of criminal sentencing in the context of implementing the 
principle of humanity, the problems of legislative regulation of this principle in the criminal law 
and ensuring human rights and freedoms, including personal freedom, personal inviolability and 
dignity of the individual in the mechanism of criminal law regulation. 
The purpose of the study is to reveal the concept of humanism as a principle of the law from the 
point of view of the strategic component in the development of legal policy, including the criminal 
law; to analyze comprehensively the legislative formula containing the definition of the principle 
of humanity, and the development of proposals for its actualization. 
Materials and methods. Implementation of the research goal was achieved with the help of 
general scientific (analysis, synthesis) and specific scientific (formal legal, comparative 
legal) methods. 
Results. The variety of approaches to the concept of "humanism" is analyzed, taking into account 
the accumulated knowledge in the field of social sciences, including legal sciences. The legal as-
sessment of the legislative formula defining the principle within the framework of Article 7 of the 
Criminal Code of the Russian Federation is given. It is noted that the result of implementing the 
humanistic principles in the criminal law is legislative consolidation in the criminal law of the sys-
tem of punishments, types of punishments and other measures of a criminal legal nature that differ 
in alternativeness, as well as formation of sanctions of criminal law norms that enable the court 
to selectively implement the approach against the person who committed the crime. At the same 
time, the conclusion is formulated that there is a variety of forms of regulating the signs and prop-
erties of the principle of humanism in various norms of both General and Special parts of the Crim-
inal Code of the Russian Federation. 
Conclusions. The above-stated makes it possible to suggest that the legislative formalization of 
the principle of humanity in the criminal law is aimed at implementing criminal liability 
measures to the extent that they provide criminal protection of the interests of a person, the so-
ciety and the state. At this, the measures of legal influence provided for by the criminal law must 
contain permissible types of criminal punishment and other measures of a criminal-legal nature, 
as well as orient the law enforcement officer to establish a "minimum amount of punishment 
severity". At the same time, the principle of humanity in the criminal law presupposes using 
measures to the guilty person that are both humanistic and sufficient to achieve the purpose of 
the criminal law, i.e. to restore social justice, correct the convicted person and prevent crimes. 
In the face of new threats and challenges the legislative regulation of criminal liability 
requires a systematic modernization aimed at regulating the elements of crimes that pose 
increased danger and decriminalizing previously existing elements of crimes, taking into 
account the loss of their public danger. Consequently, introducing this category into the 
mechanism of criminal law regulation means the establishment in the law of criminal law 
protection of the entire "complex of rights and interests of the individual". 
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Д.В. ЗМИЕВСКИЙ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Ключевые слова: преступление, легализация (отмывание) денежных средств, цифровой 
рубль, международное сотрудничество, электронные платежные инструменты. 

Целью настоящего исследования являются изучение современного состояния пра-
вового регулирования противодействия отмыванию денежных средств путем ис-
пользования электронных платежных инструментов и на его основе выработка 
предложений по совершенствованию соответствующих правовых механизмов. 
Материалы и методы. Для достижения цели исследования в качестве исходных 
данных были использованы: 1) нормативные правовые акты, принятые органами 
государственной власти Российской Федерации; 2) материалы новейшей судебной 
практики; 3) рабочие материалы подразделений кредитных организаций, осуществ-
ляющих деятельность по противодействию отмыванию денежных средств. Анализ 
и обобщение указанных материалов позволили выявить актуальные проблемы пра-
вового регулирования рассматриваемого института в современных условиях и вы-
работать предложения по их преодолению. 
Результаты исследования. Рассмотрены актуальные проблемы совершенствова-
ния правовых механизмов противодействия легализации (отмыванию) денежных 
средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступных по-
сягательств, в контексте использования электронных платежных инструментов. 
В ходе исследования установлено, что создание правового механизма, регулирую-
щего рынок цифровых активов, а также толкование нормативных актов судеб-
ными органами оказывает положительный эффект в сфере борьбы с легализацией 
доходов, приобретенных преступным путем. Вместе с тем эффективность реали-
зации такого законодательства в рассматриваемой сфере сопряжена с необходи-
мостью тщательной проработки технологических аспектов его применения. По-
степенное внедрение цифрового рубля также обусловит необходимость совершен-
ствования законодательства в сфере противодействия отмыванию денежных 
средств. Высказан тезис о том, что такое совершенствование должно быть осно-
вано непосредственно на характеристиках цифрового рубля. 
Выводы. При внесении изменений в уголовное законодательство для исключения воз-
можных негативных правовых последствий будущего правоприменения представля-
ется целесообразным при необходимости использовать механизмы предваритель-
ного конституционного судебного контроля. В качестве основных направлений 
международного сотрудничества в рассматриваемой сфере выделены: создание на 
базе региональных правил единых международных стандартов противодействия 
отмыванию денежных средств, включающих единообразные подходы к уголовно-
правовой квалификации соответствующих деяний, а также формирование правовой 
и технической базы для осуществления оперативного информационного обмена 
между правоохранительными органами различных государств о фактах противо-
правного использования электронных платежных средств. 

 

Введение. Концептуально проблема создания механизма эффективного про-
тиводействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, 
полученного в результате совершения преступных посягательств, не относится 
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к числу новых для современной правовой науки. Следует согласиться с Н.Г. Ка-
нунниковой, указывающей, что «экономическое развитие любого государства 
подвержено влиянию преступных процессов, происходящих на его территории» 
[4. С. 44]. С.А. Бажутов подчеркивает, что «борьба с легализацией доходов 
от преступной деятельности – необходимая мера обеспечения экономической 
безопасности Российской Федерации и предотвращения сращивания преступ-
ного мира с легальным бизнесом» [2. С. 3]. Применительно к банковской дея-
тельности Д.Г. Алексеева отмечает, что «ни один риск в настоящее время не яв-
ляется столь обсуждаемым, как риск легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансирования терроризма» [1. С. 15]. 

Основной массив нормативного регулирования рассматриваемых вопро-
сов создавался на рубеже прошлого и нынешнего столетия и ознаменовался 
в первую очередь принятием специального федерального закона1, а также 
принципиального изменения конструкций отдельных составов преступлений, 
предусмотренных уголовным законом2. 

Вместе с тем, как справедливо отмечают исследователи, «стремительное 
развитие цифровых технологий и их внедрение в финансовую сферу обусло-
вили ситуацию, когда право отстало и не успевает реагировать на факты появ-
ления новых финансовых инструментов» [6. С. 52], например, «криптовалюты, 
как и другое имущество, могут быть использованы при отмывании преступных 
доходов» [7. С. 63]. 

В существующих условиях технологического и экономического про-
гресса сформировалось следующее положение: с одной стороны, возникла 
необходимость инновационных и технических изменений в работе централи-
зованных систем электронных денежных средств, связанная с информацион-
ными рисками; с другой – неиспользование преимуществ технологии распре-
деленного реестра в системах расчетов может затормозить совершенствование 
электронных средств платежа в Российской Федерации. 

В специализированных научных исследованиях, как правило, не оспари-
вается тот факт, что в настоящее время отсутствует полностью сформирован-
ное методическое обеспечение, позволяющее дать максимально точную 
оценку объемам использования электронных платежных средств. Несмотря 
на то, что доля использования электронных платежных средств в соотношении 
с применением более традиционных расчетно-платежных инструментов оста-
ется относительно небольшой, налицо уверенная динамика роста их использо-
вания в течение последнего десятилетия. Более того, реализация в 2020 г. ком-
плекса мер, направленных на профилактику и уменьшение распространения 
новой коронавирусной инфекции, стала дополнительным импульсом развития 
электронной коммерции и безналичных способов осуществления оплаты. 

                                                      
1 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2001. № 33 (Ч. I). Ст. 3418. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Одновременно с увеличением числа розничных платежных операций, со-
вершаемых через электронные платежные системы, наблюдается рост пре-
ступных посягательств в этой сфере. Это связано с тем, что действующее нор-
мативное регулирование не всегда отвечает требованиям рынка электронных 
расчетов. Следовательно, необходимо актуализировать проблему применения 
электронных денежных средств в преступных схемах легализации (отмыва-
ния) денежных средств, полученных преступным путем. 

Целью настоящего исследования являются изучение современного со-
стояния правового регулирования противодействия отмыванию денежных 
средств путем использования электронных платежных инструментов и на его 
основе выработка предложений по совершенствованию соответствующих пра-
вовых механизмов. 

Материалы и методы. Для достижения цели исследования в качестве ис-
ходных данных были использованы: 

1) нормативные правовые акты, принятые органами государственной вла-
сти Российской Федерации; 

2) материалы новейшей судебной практики; 
3) рабочие материалы подразделений кредитных организаций, осуществ-

ляющих деятельность по противодействию отмыванию денежных средств. 
Анализ и обобщение указанных материалов позволили выявить актуаль-

ные проблемы правового регулирования рассматриваемого института в совре-
менных условиях и выработать предложения по их преодолению. 

Результаты исследования. Процедура легализации доходов, получен-
ных преступным путем, как правило, представляет собой сложный процесс пе-
ревода крупных денежных средств путем заключения мнимых сделок, не име-
ющих никакого экономического содержания. При этом к факторам, способ-
ствующим применению электронных средств платежа в нелегальных финан-
совых операциях, следует отнести в первую очередь высокую скорость прове-
дения транзакций, не позволяющих их приостановить или отменить. 

На данный момент не только законодателем, но и судебными органами 
принимаются попытки урегулирования проблемы использования цифровых 
активов при легализации доходов, полученных преступным путем. В частно-
сти, в феврале 2019 г. в Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денеж-
ных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о при-
обретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»1 
были внесены изменения, в соответствии с которыми в предмет данных право-
нарушений теперь входят и денежные средства, конвертированные из крипто-
валют, полученных с нарушением закона2. 

                                                      
1 О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо 
добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 г. 
№ 32 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 9. 
2 О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
07.07.2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда. 2019. № 4. 
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Еще одним шагом в регулировании вопроса о применении цифровых ва-
лют в сомнительных операциях стало принятие законодательства о цифровых 
финансовых активах, согласно которому «оператором информационной си-
стемы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, мо-
жет быть включенное в реестр операторов информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, юридическое лицо...». 
Обязанность по ведение данного реестра возложена на Банк России. 

Более того, в силу вышеуказанного закона на операторов информацион-
ной системы возлагается обязанность идентификации клиентов, а также хра-
нения такой информации и сведений о совершенных ими сделках в течение 
пяти лет после прекращения статуса пользователя или заключения сделки. 
Данное положение способствует быстрому обнаружению лиц, осуществляю-
щих противоправные действия. Наряду с этим Центральный банк Российской 
Федерации обязан осуществлять надзор за деятельностью операторов обмена 
цифровых валют и вести соответствующий реестр. 

В целях противодействия легализации незаконных доходов Банк России 
наделен широкими полномочиями на различных финансовых рынках. Так, напри-
мер, согласно закону «О привлечении инвестиций с использованием инвестици-
онных платформ»1 услуги по организации привлечения инвестиций могу предо-
ставлять только операторы инвестиционных платформ, реестр которых ведет 
Центральный банк Российской Федерации. За ними закреплена обязанность по 
аутентификации и идентификации участников, а также по хранению информации 
о заключенных договорах. Данные меры были приняты в соответствии с рекомен-
дациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), участницей которой Российская Федерация является с 2003 г. 

Также требуют внимания положения касательно обязанности лицензиро-
вания лиц, оказывающих услуги по переводу денежных средств или ценно-
стей, обеспечения фиксации информации об отправителе и получателе элек-
тронного перевода путем мониторинга сопровождающих сообщений по всей 
цепочке платежа, определения рисков при внедрении инновационных техно-
логий. Однако законодатель исходит из того, что при применение новых нор-
мативных актов будет предусматриваться сложившаяся судебная практика. 

Создание правового механизма, регулирующего рынок цифровых акти-
вов, а также толкование нормативных актов судебными органами оказывает 
положительный эффект в сфере борьбы с легализацией доходов, приобретен-
ных преступным путем. Вместе с тем эффективность реализации такого зако-
нодательства в рассматриваемой сфере сопряжена с необходимостью тщатель-
ной проработки технологических аспектов его применения. 

При использовании кредитными организациями электронных денежных 
средств необходимо в соответствии особенностям функционирования элек-
тронных денег в условиях инновационных технологий расширить работу спе-
циалистов службы безопасности по выявлению и предупреждению нарушений. 

                                                      
1 О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 
02.08.2019 N 259-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 31. Ст. 4418. 
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Кроме того, с целью профилактики преступности в электронных системах рас-
чета необходимо провести некоторые мероприятия по: 

1) введению систем платежей в состав объектов финансового мониторинга, 
осуществляющих свою деятельность в соответствии с вышеназванным законом; 

2) введению запрета открытия анонимных электронных счетов; 
3) установлению ограничений на ведение счетов, закрепленных за одним 

пользователем в электронных расчетных системах; 
4) установлению ограничений на переводы электронных средств платежа 

за пределы государства (запретить негосударственным криптовалютным си-
стемам перевод средств за границу; установить лимит на осуществление таких 
трансакций в централизованных системах). 

В связи с огромным количеством сделок, сопряженных с обращением 
цифровых валют, осуществление мониторинга подозрительных операций 
вручную является достаточно сложной и затратной задачей. Для решения дан-
ной проблемы с учетом затрудненной обработки комбинаций в криптовалют-
ных системах в условиях высоких технологий развития автоматизированных 
систем выявление сомнительных операций должно стать важным направле-
нием деятельности Центрального банка. 

В рамках институционального развития национальной системы платежей 
России необходимо осуществление следующих задач: совершенствование 
управленческих и консультативных механизмов национальной платежной си-
стемы; развитие национальных платежных инструментов и услуг; обеспечение 
стабильности государственной платежной системы посредством усовершен-
ствования механизмов контроля, надзора и наблюдения в системе платежей; 
управление системными и межсистемными рисками; увеличение уровня фи-
нансовой грамотности населения в рамках платежных услуг. Вместе с тем 
также полагаем необходимым продолжить совершенствование правового ре-
гулирования национальной платежной системы Российской Федерации в ас-
пекте его актуализации с учетом выявляемых на практике новейших способов 
придания денежным средствам, аккумулированным преступным путем, право-
мерного вида путем использования электронных денежных средств. 

Выводы. Следует отметить, что в настоящее время активно обсуждается 
необходимость внедрения так называемой третьей формы национальной рос-
сийской валюты (наряду с наличными и безналичными денежными сред-
ствами) – цифрового рубля1. Очевидно, что такое внедрение также обусловит 
необходимость совершенствования законодательства в сфере противодей-
ствия отмыванию денежных средств. Думается, что такое совершенствование 
должно быть основано непосредственно на характеристиках цифрового рубля. 
При внесении изменений в уголовное законодательство для исключения воз-
можных негативных правовых последствий будущего правоприменения пред-
ставляется целесообразным при необходимости использовать механизмы 
предварительного конституционного судебного контроля [3. C. 103]. 

                                                      
1 Концепция цифрового рубля: подготовлена Банком России // СПС «Гарант». 



Юридические науки 69 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2023/2 

Наличие сегодня стремления современных государств к согласованию меж-
дународных правил взаимного правомерного поведения в отношении виртуаль-
ных активов отмечается современными исследователями [5. С. 10]. В любом 
случае с учетом происходящей под влиянием научно-технического прогресса 
трансформации способов легализации (отмывания) денежных средств, полу-
ченных в результате осуществления преступной деятельности, в том числе пу-
тем использования цифровых финансовых инструментов, уже сегодня требу-
ется укрепление международного сотрудничества в указанной сфере. 

Основными его направлениями должны выступать: создание на базе реги-
ональных правил единых международных стандартов противодействия отмы-
ванию денежных средств, включающих единообразные подходы к уголовно-
правовой квалификации соответствующих деяний, а также формирование пра-
вовой и технической базы для осуществления оперативного информационного 
обмена между правоохранительными органами различных государств о фак-
тах противоправного использования электронных платежных средств. 

Литература 

1. Алексеева Д.Г. Правовые проблемы управления риском отмывания доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма в банке // Банковское право. 2019. № 6. С. 14–22. 

2. Бажутов С.А. Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных дохо-
дов: анализ судебной практики и вопросы толкования // Законность. 2020. № 12. С. 3 – 8. 

3. Вязовская Т.Н. Предварительный конституционный судебный контроль в Российской 
Федерации // Вестник Российского университета кооперации. 2020. № 3(41). С. 103–107. 

4. Канунникова Н.Г. Административно-правовые основы противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем // Безопасность бизнеса. 2020. № 6. С. 44–47. 

5. Литвишко П.А. Юрисдикционные и международно-правовые аспекты обеспечительных 
и конфискационных мер в отношении виртуальных активов // Законность. 2021. № 3. С. 8–14. 

6. Лопатина Т.М. Криптовалюта как объективный признак состава легализации (отмыва-
ния) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем // Российский сле-
дователь. 2022. № 2. С. 51–55. 

7. Немова М.И. Использование криптовалюты при легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: анализ судебной практики // 
Уголовное право. 2019. № 4. С. 63–68. 

 

ЗМИЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ – кандидат юридических наук, доцент, за-
ведующий кафедрой адвокатуры, Чувашский государственный университет, Россия, Че-
боксары (zmievsky@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0001-9644-6477). 

Dmitrii V. ZMIEVSKII 

IMPROVEMENT OF LEGAL MECHANISMS  
FOR COUNTERING MONEY LAUNDERING THROUGH THE USE  

OF ELECTRONIC PAYMENT INSTRUMENTS 

Key words: crime, money laundering, digital ruble, international cooperation, electronic pay-
ment instruments. 

The purpose of this research is to study the current state of legal regulation to counter 
money laundering through the use of electronic payment instruments and on its basis to 
develop proposals for improving the relevant legal mechanisms. 
Materials and methods. To achieve the purpose of the study, the initial data were used: 
1) regulatory legal acts adopted by state authorities of the Russian Federation; 2) materials 
of the latest judicial practice; 3) working materials of divisions of credit organizations  
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engaged in anti-money laundering activities. The analysis and generalization of these ma-
terials made it possible to identify the actual problems in legal regulation of the institution 
in question in modern conditions and to develop proposals to overcome them. 
Study results. Current problems of improving the legal mechanisms for countering legalization 
(laundering) of funds and other property obtained as a result of criminal encroachments in the 
context of the use of electronic payment instruments are considered. The study found that crea-
tion of a legal mechanism regulating the digital assets market, as well as interpretation of regu-
lations by judicial authorities, have a positive effect in the fight against legitimization of crimi-
nally acquired income. At the same time, the effectiveness of implementing such legislation in the 
field under consideration is associated with the need for careful studying the technological as-
pects of its application. The gradual introduction of the digital ruble will also make it necessary 
to improve legislation in the field of countering money laundering. The thesis is expressed that 
such improvement should be based directly on the characteristics of the digital ruble. 
Conclusions. When making amendments to the criminal legislation in order to exclude possible 
negative legal consequences of future law enforcement, it seems appropriate, if necessary, to use 
mechanisms of preliminary constitutional judicial control. The main directions of international 
cooperation in the field under consideration are: on the basis of regional rules creation of uni-
form international standards for countering money laundering, including uniform approaches 
to the criminal legal qualification of relevant acts, as well as formation of a legal and technical 
basis to implement operational information exchange between law enforcement agencies of var-
ious states on the facts of illegal using electronic means of payment. 
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И.Я. КОЗАЧЕНКО, Е.Е. МЕЛЮХАНОВА 

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ,  
СОВЕРШЕННОЕ В СОУЧАСТИИ 

Ключевые слова: уголовное право, уголовное наказание, назначение наказания, со-
участие, отягчающие наказания обстоятельства, квалифицирующие признаки, 
назначение наказания соучастникам. 

Введение. Институту соучастия в науке уголовного права уделялось и продолжает 
уделяться пристальное внимание. Подробно обсуждаются признаки соучастия, 
формы и виды соучастия, правила квалификации преступлений, совершенных в со-
участии, и многое другое. Однако вопросам назначения наказания за преступление, 
совершенное в соучастии, как правило, не уделяется особого внимания. 
В статье рассматриваются проблемы назначения наказания за преступление, со-
вершенное в соучастии. 
Цель исследования – проанализировать теорию и практику назначения наказания 
за преступление, совершенное в соучастии, сформулировать собственные предло-
жения по совершенствованию назначения наказания соучастникам. 
Материалы и методы. Исследование основано на положениях Уголовного кодекса РФ 
(УК РФ) о назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, а также 
практике их применения. Методология исследования включает в себя использование та-
ких методов, как аксиологический, логический, методы анализа и синтеза, что позво-
ляет значительно расширить предмет исследования. Однако в силу специфики исследо-
вания в качестве основных используются методы системно-структурного и функцио-
нального анализа. 
Результаты исследования. В уголовном законе отсутствуют правила назначения 
наказания соучастникам преступления. Авторами проведен анализ ст. 67 УК РФ, 
посвященной назначению наказания за преступление, совершенное в соучастии. Ука-
занная норма содержит лишь оценочные категории. Поэтому указанный в ст. 67 
УК РФ ориентир при назначении наказания за преступление, совершенное в соуча-
стии, нельзя признать пригодным для практики назначения наказания. 
Отдельно рассматриваются квалифицирующие признаки, относящиеся к соуча-
стию. Совершение преступления в составе определенного вида преступной группы 
влечет назначение более строгого наказания. Авторами проведен анализ имеющихся 
в научной литературе предложений, касающихся введения правил назначения нака-
зания в составе преступной группы. Однако предложения основаны исключительно 
на аналогии с уже имеющимися в уголовном законе специальными правилами назна-
чения наказания, отсутствует обоснование пределов ужесточения наказания: трех 
четвертей, двух третей, трех пятых, одной трети и т.д. Представляется, что ука-
занный подход не основан на фактических данных, подтверждающих конкретные 
пределы ужесточения наказания. 
Анализ судебной практики назначения наказания за преступление, совершенное в со-
ставе преступной группы, приводит к выводу о существовании проблем в связи 
с наличием в уголовном законе коллизии: наличие в уголовном законе такого отягча-
ющего наказание обстоятельства, как совершение преступления в составе группы 
лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступ-
ного сообщества (преступной организации), и одноименных квалифицирующих при-
знаков составов преступлений, предусмотренных в Особенной части УК РФ. 
По мнению авторов, необходимо устранить коллизию между относящимися к со-
участию обстоятельствами, отягчающими наказание, и аналогичными признаками 
состава преступления путем исключения квалифицирующих признаков статей  
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Особенной части УК РФ, идентичных обстоятельствам, отягчающим наказание, 
при этом предусмотрев определенные правила назначения наказания за преступле-
ние, совершенное в составе преступной группы. 
Выводы. Поскольку квалифицированный состав преступления в составе преступной 
группы, как правило, изменяет категорию преступления на одну более тяжкую в слу-
чае совершения лицом преступления в составе группы лиц, группы лиц по предвари-
тельному сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной 
организации), суд должен иметь возможность изменить категорию преступления 
на более тяжкую и назначить более строгое наказание, чем предусмотрено соот-
ветствующей статьей Особенной части УК РФ за совершенное преступление. 
 
Аксиоматичным представляется тезис о том, что соучастие повышает об-

щественную опасность деяния, так как оно выступает в роли консолидирую-
щего субъекта преступления, своим криминально-корпоративным количе-
ством зачастую парализующим волю потерпевшего, что значительно повы-
шает вредоносность криминального сообщества любого масштаба: от двух че-
ловек, заранее не сговаривающихся о совместном совершении преступления, 
до вооруженного многочисленного структурированного бандформирования. 

Однако, по мнению Е.В. Благова, «само по себе соучастие не способно 
свидетельствовать о повышенной общественной опасности преступления. 
В соучастии могут быть совершены такие же и даже менее общественно опас-
ные преступления, чем совершенные единолично» [2. C. 97]. Следует согла-
ситься, что исключительные случаи всегда имеют место быть и уголовный за-
кон содержит соответствующие механизмы (малозначительность, освобожде-
ние от уголовной ответственности, освобождение от наказания, назначение бо-
лее мягкого наказания и другие). 

В самом широком смысле соучастие есть множественность субъектов одного 
преступления, которая, согласно ст. 32 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ)1, 
выражается в умышленном совместном участии двух и более лиц в совершении 
умышленного преступления. 

Институту соучастия в науке уголовного права уделялось и продолжает уде-
ляться пристальное внимание. Подробно обсуждаются признаки соучастия, 
формы и виды соучастия, правила квалификации преступлений, совершенных 
в соучастии, и многое другое. Однако вопросам назначения наказания за преступ-
ление, совершенное в соучастии, как правило, не уделяется особого внимания. 

Цель исследования – проанализировать теорию и практику назначения 
наказания за преступление, совершенное в соучастии, сформулировать собствен-
ные предложения по совершенствованию назначения наказания соучастникам. 

Материалы и методы. Исследование основано на положениях УК РФ 
о назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, а также 
практике их применения. Методология исследования включает в себя исполь-
зование таких методов, как аксиологический, логический, методы анализа 
и синтеза, что позволяет значительно расширить предмет исследования.  
Однако в силу специфики исследования в качестве основных используются 
методы системно-структурного и функционального анализа. 

                                                      
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
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Результаты исследования. Назначение наказания за преступление, со-
вершенное в соучастие, вызывает определенные сложности, поскольку в уго-
ловном законе не предусмотрены правила назначения наказания ни по фор-
мам, ни по видам соучастия. 

В гл. 10 УК РФ содержится только одна статья, посвященная назначению 
наказания за преступление, совершенное в соучастие. Так, в ст. 67 УК РФ ука-
зано, что при назначении наказания за преступление, совершенное в соуча-
стии, учитываются характер и степень фактического участия лица в его совер-
шении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влия-
ние на характер и размер причиненного или возможного вреда. 

В связи с этим абсолютно верным представляется утверждение Т.В. Не-
помнящей с соавт., что «по существу, нормы ст. 67 УК РФ нельзя отнести 
к специальным правилам назначения наказания: они не устанавливают прин-
ципиальных особенностей назначения наказания за преступления, совершае-
мые в соучастии, по сравнению с общими началами, не влекут каких-либо из-
менений в пределах применения санкции статьи Особенной части» [9. C. 257]. 

Указанный в ст. 67 УК РФ ориентир при назначении наказания за преступ-
ление, совершенное в соучастии, нельзя признать пригодным для практики 
назначения наказания. Законодатель не устанавливает конкретных правил 
назначения наказания. Каким образом следует учитывать характер и степень 
фактического участия лица в совершении преступления? Как оценить значе-
ние этого участия для достижения цели преступления? Как определить влия-
ние участия лица в совершении преступления на характер и размер причинен-
ного или возможного вреда? На поставленные вопросы в уголовном законе от-
ветов не содержится. 

Следует согласиться с выводом А.А. Арямова с соавт., что «диспозиция ст. 67 
УК РФ не содержит всех обстоятельств, принимаемых во внимание при назначе-
нии наказания за преступления, совершенные в соучастии; а ее конструкция не 
может быть признана удачной и откровенно нуждается в реформировании. Дис-
позиция ст. 67 УК РФ изобилует общими и оценочными категориями и поняти-
ями, что открывает широкий простор для судейского усмотрения» [1. C. 13]. 

Более того, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 
2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголов-
ного наказания»1 отсутствуют разъяснения относительно вопросов назначении 
наказания за преступление, совершенное в соучастии. В тексте указанного по-
становления ст. 67 УК РФ вообще не упоминается. 

Исходя из сформулированных в ст. 67 УК РФ положений, можно опреде-
лить, что ее содержание относится в большей части к назначению наказания 
за преступление, совершенное в соучастии с распределением ролей, т.е. 
при наличии сложной формы соучастия. 

                                                      
1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. 2016. № 2. 
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Предлагая новую редакцию ст. 67 УК РФ, В.Н. Воронин предпринимает 
попытку уточнения оценочных категорий характера и степени фактического 
участия лица в совершении преступления, а также указывает на необходи-
мость учета именно вида соучастника. Автором предлагается изложить ч. 1 
ст. 67 УК РФ в следующей редакции: «При назначении наказания за преступ-
ление, совершенное в соучастии, учитывается вид соучастника в соответствии 
со ст. 33 УК РФ, фактически выполненные им функции, а также влияние его 
деятельности на характер и размер наступившего или возможного вреда» 
[4. C. 68]. Мы разделяем указанную позицию о том, что основным критерием 
при назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, явля-
ется вид соучастника в соответствии со ст. 33 УК РФ. 

В науке уголовного права существуют объективная и субъективная теории 
разграничения соучастников. В соответствии с объективной теорией, которая яв-
ляется доминирующей, такими критериями являются степень и характер участия 
в преступлении. Признавая всегда наивысшей степенью участия организатора 
в преступлении, М.И. Ковалев определяет ее как всестороннюю оценку деятель-
ности субъекта с точки зрения установления его фактической роли в совершении 
преступления. Степень участия в преступлении – это степень интенсивности и эф-
фективности деятельности соучастников как в осуществлении преступного дей-
ствия, так и в достижении реального результата или в создании возможности его 
наступления. Характер же участия – это критерий разграничения исполнителей, 
подстрекателей и пособников между собой [13. C. 283, 306]. 

Если виды соучастия (различные виды преступных групп) учтены законо-
дателем в качестве отягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного 
п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ либо в статьях Особенной части УК РФ в качестве 
признака преступления, то виды соучастников – лишь в некоторых исключи-
тельных случаях. Например, фактическое преступление пособника получило 
отражение в соответствующих предписаниях ст. 173.2, 185.6, 205.1, 234, 238 
УК РФ [7. C. 121]. 

В этой связи важно подчеркнуть, что в теории уголовного права имеют 
место два подхода в определении основания и объема ответственности со-
участников: акцессорный и неакцессорный. 

Акцессорный подход заключается в том, что уголовная ответственность 
соучастников жестко обусловлена характером и объемом выполненных испол-
нителем действий. 

Неакцессорный подход находит свое выражение в том, что уголовно-пра-
вовая судьба каждого соучастника строго индивидуализирована и потому не-
зависима от уголовно-правовой судьбы исполнителя. 

Теория уголовного права и действующий УК РФ в большей части склоня-
ются к акцессорной природе соучастия, поскольку в своей совокупности дей-
ствия исполнителя обусловливают квалификацию действий других соучастни-
ков. Без исполнителя нет соучастия. 

С объективной стороны действия исполнителя обусловливают место, 
время и стадию совершения преступления другими соучастниками. С субъек-
тивной стороны исполнитель действует либо бездействует только умышленно. 
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В соответствии с ч. 3 ст. 33 УК РФ организаторская деятельность может 
быть воплощена в организацию совершения преступления, в руководство со-
вершением преступления, создание организованной группы или преступного 
сообщества, руководство ими. 

Наряду с организатором уголовный закон называет и руководителя, под 
которым следует понимать такого соучастника, который в соответствующей 
преступной организации в течение определенного срока либо в момент совер-
шения преступления выполнял управленческие функции, реализация которых 
предопределяет успешное совершение задуманного преступления либо суще-
ствование данной преступной группы. 

Нередко функции организатора и руководителя тесно переплетаются. Так, 
лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступ-
ную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности 
за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных ст. 205.4, 
208, 209, 210 и 282.1 УК РФ, а также за все совершенные организованной груп-
пой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, 
если они охватывались его умыслом. 

Подстрекательство (ч. 4 ст. 33 УК РФ) – это воздействие на волю испол-
нителя, которое всегда предшествует совершению преступления. Не исклю-
чены случаи, когда способ подстрекательства может являться самостоятель-
ным преступлением. В таком случае должна быть двойная квалификация: под-
стрекательство и оконченное преступление, признаки которого содержатся 
в подстрекательских действиях. Склонение одним лицом другого к преступ-
ному поведению, преступной деятельности не является подстрекательством и 
может повлечь уголовную ответственность лишь в случаях, если эти действия 
преследуют цель вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступле-
ния или иных антиобщественных действий. 

В отличие от подстрекательства пособничество (ч. 5 ст. 33 УК РФ) нахо-
дит выражение в том, что оно укрепляет у исполнителя уже имеющийся умы-
сел на совершение преступления. 

Особенность уголовной ответственности соучастников преступления за-
ключается в том, что она определяется характером и степенью фактического 
участия каждого из них в совершении преступления (ч. 1 ст. 34 УК РФ). 

Вместе с тем соучастники совершают одно и то же преступление, потому 
они должны нести ответственность за совместную преступную деятельность, 
хотя в пределах собственной вины. Наказание соучастникам назначается в пре-
делах одной санкции статьи Особенной части УК РФ, предусмотренной за со-
вершенное ими преступление. 

Степень участия определяется содержанием деятельности того или иного 
соучастника и динамикой его собственных усилий, ускоряющей продвижение 
совместной и согласованной деятельности соучастников к намеченной ими 
цели. Ролевая активность соответствующего соучастника обусловливает со-
держание (характер) его участия в совместной преступной деятельности. 
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Особенность уголовной ответственности соучастников в рамках действу-
ющего уголовного закона заключается в том, что она базируется на таких 
принципиальных положениях, как: 

а) равные пределы наказуемости лица как за преступление, совершенное 
им в соучастии, так и за преступление, совершенное им единолично; 

б) персональная (самостоятельная) ответственность каждого из соучаст-
ников; 

в) строгая индивидуализация наказания соучастников. 
Как уже было отмечено ранее, санкция статьи Особенной части УК РФ 

предусматривает пределы наказания исполнителя. Обязательного смягчения 
наказания для других соучастников (организатора, подстрекателя, пособника) 
законом не установлено. 

В этой связи в научной литературе обсуждаются вопросы о необходимо-
сти установления правил назначения наказания соучастникам. В частности, 
А.А. Илиджев считает, что «целесообразно предусмотреть положение о том, 
что организатору назначается не менее строгое наказание, чем исполнителю 
преступления, а пособнику назначается более мягкое наказание, чем исполни-
телю преступления. Кроме того, следовало бы внести указание о том, что если 
соучастник оказал незначительное содействие исполнителю преступления, то 
суд может назначить ему более мягкое наказание, чем предусмотрено за дан-
ное преступление, по правилам ст. 64 УК РФ. В случаях, предусмотренных 
статьями Особенной части УК РФ, пособнику и подстрекателю преступления 
не могут быть назначены смертная казнь либо пожизненное лишение свободы. 
Они заменяются лишением свободы на определенный срок» [6. C. 141]. 

Формализованный подход к назначению наказания за преступление, совер-
шенное в соучастии, применяет А.И. Петропавловский [11], вводя коэффициенты 
соучастия. Основа данного подхода содержится в работе Н.Д. Оранжиреева [10]. 

По нашему мнению, в настоящее время необходимость установления правил 
назначения наказания соучастникам не вызывает сомнений. Стоит лишь наде-
яться на то, что законодателем будут восприняты наиболее обоснованные правила 
назначения наказания соучастникам, выработанные наукой уголовного права. 

Таким образом, при назначении наказания за преступление, совершенное 
в соучастии с распределением ролей, т.е. при наличии сложной формы соуча-
стия, при фактическом отсутствии специальных правил назначения наказания 
соучастникам, суды обязаны руководствоваться ст. 67 УК РФ, обеспечивая ин-
дивидуализацию наказания соучастников. 

При этом практика применения ст. 67 УК РФ свидетельствует о наличии  
серьезных проблем. В результате проведенного анализа судебной практики, 
В.Н. Воронин приходит к выводу, что «суды нечасто ссылаются на положения, 
закрепленные в ст. 67 УК РФ. Выборочное изучение 220 приговоров в отношении 
соучастников показало, что в 87% суды даже не упоминали, что наказание назна-
чается с учетом ст. 67 УК РФ. В остальных случаях суды либо только ссылались 
на данную статью, либо отражали в приговоре ее формулировку, не уточняя, в чем 
конкретно выразилось участие лица в совершенном преступлении» [4. C. 67]. 
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Относительно назначения наказания при наличии простой формы соуча-
стия (определенного вида преступной группы) в гл. 10 УК РФ никаких норм 
не содержится. 

Однако п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ предусмотрено отягчающее наказание об-
стоятельство по всем видам соучастия, а именно: совершение преступления 
в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организован-
ной группы или преступного сообщества (преступной организации). 

Общепризнанным считается, что перечень преступных групп в ст. 35 УК РФ 
и в п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ сформирован по степени возрастания обществен-
ной опасности: от группы лиц до преступного сообщества (преступной орга-
низации). Следовательно, наказание должно соответствовать степени обще-
ственной опасности определенного вида преступной группы. Однако четких 
критериев учета степени общественной опасности определенного вида пре-
ступной группы при назначении наказания за преступление, совершенное в со-
участии, в уголовном законе не содержится. 

В связи с этим предпринимаются попытки сформулировать правила 
назначения наказания за преступление, совершенное в составе преступной 
группы, по аналогии с уже имеющимися в уголовном законе специальными 
правилами назначения наказания. В частности, Н.И. Святенюк предлагает до-
полнить ст. 67 УК РФ следующими правилами: 

1. Срок или размер наказания за преступление, совершенное в составе 
группы и группы лиц по предварительному сговору, не может быть менее двух 
третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего  
Кодекса. 

2. Срок или размер наказания за преступление, совершенное в составе ор-
ганизованной группы или преступного сообщества (преступной организации), 
не может быть менее трех четвертей максимального срока или размера наибо-
лее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части настоящего Кодекса [12. C. 48–49]. 

Аналогичное предложение формулирует С.А. Бражникова: «Срок наказа-
ния за преступление, совершенное группой лиц, не может быть менее трех пя-
тых максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотрен-
ного за совершенное преступление, группой лиц по предварительному сго-
вору – не менее двух третей, организованной группой – не менее трех четвер-
тей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотрен-
ного за совершенное преступление соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса» [3. C. 26]. 

Подобным образом, но уже по аналогии с правилами назначения наказа-
ния при рецидиве преступлений, А.А. Илиджев предлагает изменить ст. 67 
УК РФ и «регламентировать назначение наказания, предусмотренного статьей 
Особенной части УК РФ, за преступление, совершенное группой лиц, не ниже 
одной трети его срока или размера» [6. C. 141]. 

Указанные предложения основаны исключительно на аналогии с уже име-
ющимися в уголовном законе специальными правилами назначения наказания 
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(при вердикте присяжных заседателей о снисхождении, за неоконченное пре-
ступление, при рецидиве преступлений и другими). При этом отсутствует 
обоснование пределов ужесточения наказания: трех четвертей, двух третей, 
трех пятых, одной трети и т.д. Представляется, что указанный подход не осно-
ван на фактических данных, подтверждающих конкретные пределы ужесточе-
ния наказания. 

Поскольку все виды преступных групп содержатся в одном (общем 
для всех групп) обстоятельстве, отягчающем наказание, предусмотренном 
п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, то формально-юридически при назначении наказания 
за преступление, совершенное в составе любой преступной группы, суд ука-
зывает в приговоре на наличие одинакового отягчающего наказание обстоя-
тельства, но с указанием конкретного вида преступной группы, в составе ко-
торой подсудимым совершено преступление. 

Кроме одноименного отягчающего наказание обстоятельства определен-
ные виды соучастия также содержатся в статьях Особенной части УК РФ. 
В случаях, специально указанных в законе, соучастие без предварительного 
сговора либо с предварительным сговором может выполнять роль квалифици-
рующего (особо квалифицирующего) признака (п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 
ст. 111 УК РФ). В ряде случаев совершение преступления организованной 
группой признается особо квалифицирующим признаком (например, п. «а» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – незаконные производство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные органи-
зованной группой). 

Действующий УК РФ придает в отдельных составах преступления данному 
признаку роль основного (обязательного) признака состава преступления (напри-
мер, бандитизм – ст. 209 УК РФ). Наиболее опасным видом соучастия, бесспорно, 
является преступное сообщество (преступная организация) (ст. 210 УК РФ). 

Однако, согласно ч. 2 ст. 63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство 
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве 
признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться 
при назначении наказания. 

Наличие в уголовном законе такого отягчающего наказание обстоятельства, 
как совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предваритель-
ному сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной 
организации), и одноименных квалифицирующих признаков составов преступле-
ний, предусмотренных в Особенной части УК РФ, порождает ошибки в практике 
назначения наказания за преступления, совершенные в соучастии. 

Так, в п. 1 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Фе-
дерации № 4 (2015)»1 (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 23 де-
кабря 2015 г., в редакции от 26 апреля 2017 г.) со ссылкой на определение Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

                                                      
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015): утв. Президи-
умом Верховного Суда РФ 23.12.2015 (ред. от 26.04.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2016. № 9, сент. (извлечение). 
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от 28 мая 2015 г. № 20-УД 15-1 указано, что совершение преступления органи-
зованной группой является квалифицирующим признаком преступления  
и в соответствии с ч. 2 ст. 63 УК РФ не может повторно учитываться при назна-
чении наказания. 

Согласно приговору Р. (ранее судимый) осужден по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, т.е. за покушение на незаконный сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере организованной группой. 

Решая вопрос о наказании, суд сослался как на отягчающее обстоятель-
ство на то, что Р. преступление совершил в составе организованной группы. 

Между тем, согласно ч. 2 ст. 63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство 
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве 
признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при 
назначении наказания. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации исключила из приговора указание на совершение Р. преступления  
организованной группой как на обстоятельство, отягчающее наказание. 

Подобные ошибки в судебной практике следует исключить, устранив кол-
лизию между отягчающим наказание обстоятельством в виде совершения пре-
ступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, 
организованной группы или преступного сообщества (преступной организа-
ции) и одноименными квалифицирующими признаками составов преступле-
ний, предусмотренных в Особенной части УК РФ. 

Кроме того, ошибки в практике назначения наказания за преступления, 
совершенные в соучастии, также порождает одновременное наличие функций 
организатора и отягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного 
п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ – особо активная роль в совершении преступления. 

Так, в п. 43 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Фе-
дерации № 1 (2021)»1 (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 7 апреля 
2021 г.) со ссылкой на Определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 5-УД20-91-К2, 
указано, что организация совершения преступлений и руководство их испол-
нением (ч. 3 ст. 33 УК РФ) является признаком объективной стороны соответ-
ствующих преступлений и в силу ч. 2 ст. 63 УК РФ не может повторно учиты-
ваться в качестве обстоятельства, отягчающего наказание. 

По приговору суда первой инстанции Б. осужден по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 
ст. 160 УК РФ; по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (два преступления). 

Осужденный в кассационной жалобе просил о пересмотре приговора 
и кассационного определения, полагая, что суд неправильно признал в каче-
стве обстоятельства, отягчающего наказание, его особо активную роль в со-
вершении преступлений, поскольку данное обстоятельство является призна-
ком организатора преступления, к тому же не мотивировал свои выводы 
в этой части. 

                                                      
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2021): утв. Президи-
умом Верховного Суда РФ 07.04.2021 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2021. № 7, июль. 
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации изменила приговор в части назначенного осужденному наказания, 
указав следующее. 

Как усматривается из приговора, суд при назначении осужденному нака-
зания на основании п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ признал обстоятельством, отягча-
ющим наказание, особо активную роль в совершении преступлений. 

При этом судом установлено, что осужденный Б. являлся организатором 
и руководителем созданной им организованной группы, определял роли и сте-
пень участия в реализации единого преступного умысла каждого из участни-
ков преступлений, координировал их действия, разработал преступный план 
действий, разрешал вопросы финансового и материально-технического обес-
печения организованной группы, соблюдения мер конспирации при ведении 
преступной деятельности и придания преступным действиям соучастников ви-
димости законных. 

Эти действия осужденного квалифицированы судом по ч. 3 ст. 33 УК РФ. 
Между тем организация совершения преступлений и руководство их ис-

полнением сами по себе предполагают особо активную роль лица в соверше-
нии преступлений и являются признаками объективной стороны совершенных 
преступлений. 

В соответствии с ч. 2 ст. 63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство преду-
смотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве при-
знака преступления, оно не может повторно учитываться при назначении нака-
зания. Иных обстоятельств, помимо организации совершения преступлений 
и руководства их исполнением, позволяющих признать особо активную роль 
осужденного Б. в совершении преступлений, судом в приговоре не приведено. 

Однако обоснование вывода об особо активной роли осужденного в со-
вершении преступлений при признании такого отягчающего обстоятельства 
судом не приведено. 

Данные обстоятельства не были приняты во внимание судом кассацион-
ной инстанции при рассмотрении уголовного дела. 

В связи с этим Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации изменила приговор, кассационное определение, исклю-
чила из описательно-мотивировочной части приговора указание о признании 
в качестве отягчающего наказание обстоятельства особо активную роль осуж-
денного в совершении преступлений и смягчила назначенное Б. наказание. 

Указанные ошибки в судебной практике также следует исключить, устра-
нив коллизию между ч. 3 ст. 33 УК РФ и отягчающим наказание обстоятель-
ством, предусмотренным п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ, – особо активная роль в со-
вершении преступления, путем исключения п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ из дей-
ствующего уголовного закона. 

Противоположной позиции придерживается Е.А. Куликов, по мнению ко-
торого, «несмотря на сложный по содержанию характер особо активной роли 
лица в преступлении как обстоятельства, отягчающего наказание, его наличие 
в уголовном законе уточняет общее правило назначения наказания за преступ-
ление, совершенное в соучастии “учет степени фактического участия лица 



Юридические науки 81 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2023/2 

в совершении преступления” и позволяет реализовать строго индивидуальный 
подход при назначении уголовного наказания» [8. C. 137]. По нашему мнению, 
реализация указанного подхода должна заключаться в уточнении правил 
назначения наказания каждого соучастника, а не только организатора. 

Таким образом, наличие коллизии между относящимися к соучастию об-
стоятельствами, отягчающими наказание, и аналогичными признаками со-
става преступления порождает ошибки в судебной практике, несмотря на су-
ществование в уголовном законе коллизионной нормы, предусмотренной ч. 2 
ст. 63 УК РФ. 

Для решения обозначенной проблемы, по нашему мнению, необходимо 
устранить коллизию между относящимися к соучастию обстоятельствами, 
отягчающими наказание, и аналогичными признаками состава преступления 
путем исключения квалифицирующих признаков статей Особенной части УК 
РФ, идентичных обстоятельствам, отягчающим наказание, при этом преду-
смотрев определенные правила назначения наказания за преступление, совер-
шенное в составе преступной группы. 

Квалифицирующие признаки статей Особенной части УК РФ содержат 
только три вида преступных групп: группа лиц, группа лиц по предваритель-
ному сговору, организованная группа. Преступная группа, представляющая 
наибольшую степень общественной опасности, предусмотрена уголовным за-
коном в качестве самостоятельного преступления в ст. 210 УК РФ – организа-
ция преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем 
(ней), а также других преступлений, связанных с созданием указанного вида 
преступных групп, что, по нашему мнению, является обоснованным. 

Представляется также обоснованным существование в уголовном законе 
самостоятельного преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ, – банди-
тизм. Несмотря на то, что банда относится к такому виду соучастия, как орга-
низованная группа, наличие признака вооруженности значительно повышает 
ее общественную опасность. 

При этом нельзя согласиться с предложением К.А. Долгополова ввести 
квалифицирующий признак «совершение преступления преступным сообще-
ством» во все составы тяжких и особо тяжких преступлений [5. C. 118]. По-
скольку организация преступного сообщества (преступной организации) или 
участие в нем (ней) предусмотрены уголовным законом в качестве самостоя-
тельного преступления, то учет аналогичного обстоятельства в качестве ква-
лифицирующего признака следует признать нарушением принципа двойной 
ответственности, справедливости. 

Выводы. Поскольку преступление, совершенное в составе преступной 
группы, представляет большую общественную опасность, законодатель констру-
ирует санкции квалифицированных указанным признаком статей Особенной ча-
сти УК РФ посредством изменения санкции основного состава в направлении 
ужесточения наказания, что приводит к изменению категории преступления. 

На примере так называемых общеуголовных преступлений, характер и сте-
пень общественной опасности которых не вызывают сомнений и дискуссий, 
ориентируясь на увеличение срока наказания в виде лишения свободы, можно  
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продемонстрировать определенную закономерность: квалифицированный со-
став, как правило, изменяет категорию преступления на одну более тяжкую. 

Так, убийство при отсутствии квалифицирующих признаков наказывается 
лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет (особо тяжкое преступ-
ление). При наличии квалифицирующего признака, предусмотренного п. «ж» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, т.е. убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, наказывается лише-
нием свободы на срок от восьми до двадцати лет (особо тяжкое преступление). 
Очевидно, что изменение категории преступления невозможно, поскольку ос-
новной состав уже является особо тяжким преступлением, поэтому наблюда-
ется только ужесточение наказания. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при отсутствии квалифи-
цирующих признаков наказывается лишением свободы на срок до восьми лет 
(тяжкое преступление). При наличии квалифицирующего признака, предусмот-
ренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, т.е. умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, если оно совершено группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок 
до двенадцати лет (особо тяжкое преступление). Следовательно, квалифициро-
ванный состав изменяет категорию преступления на одну более тяжкую. 

Изнасилование при отсутствии квалифицирующих признаков наказыва-
ется лишением свободы на срок от трех до шести лет (тяжкое преступление). 
При наличии квалифицирующего признака, предусмотренного п. «а» ч. 2 
ст. 131 УК РФ, т.е. изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой, наказывается ли-
шением свободы на срок от четырех до десяти лет (особо тяжкое преступле-
ние). Следовательно, квалифицированный состав изменяет категорию пре-
ступления на одну более тяжкую. 

В связи с тем, что квалифицированный состав, как правило, изменяет ка-
тегорию преступления на одну более тяжкую, устранить коллизию между от-
носящимися к соучастию обстоятельствами, отягчающими наказание, и анало-
гичными признаками состава преступления представляется возможным путем 
исключения квалифицирующих признаков статей Особенной части УК РФ, 
идентичных обстоятельствам, отягчающим наказание. 

В случае совершения лицом преступления в составе группы лиц, группы 
лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного 
сообщества (преступной организации) суд должен иметь возможность изме-
нить категорию преступления на более тяжкую и назначить более строгое 
наказание, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ за совершенное преступление. 
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SENTENCING FOR A CRIME COMMITTED IN COMPLICITY 
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Introduction. The Institute of complicity in the science of the criminal law has received and 
continues to receive close attention. Signs of complicity, forms and types of complicity, rules 
to qualify crimes committed in complicity, and much more are discussed in detail. However, 
as a rule, special attention is not paid to the issues of sentencing for a crime committed 
in complicity. 
The article deals with the problems of sentencing for a crime committed in complicity. 
The purpose of the study is to analyze the theory and practice of sentencing for a crime 
committed in complicity, to formulate their own proposals for improving the sentencing 
of accomplices. 
Materials and methods. The study is based on the provisions of the Criminal Code of the Russian 
Federation on imposing punishment for a crime committed in complicity, as well as the practice 
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of their application. The research methodology includes the use of such methods as axiological, 
logical, methods of analysis and synthesis, which makes it possible to significantly expand the 
subject of research. However, due to the specifics of the study, the methods of system-structural 
and functional analysis are used as the main ones. 
Study results. There are no rules in the criminal law for imposing punishment to accomplices 
of a crime. The authors analyzed Article 67 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
dedicated to imposing punishment for a crime committed in complicity. The specified norm 
contains only evaluation categories. Therefore, the guideline specified in Article 67 of the 
Criminal Code of the Russian Federation when imposing punishment for a crime committed 
in complicity cannot be considered suitable for the practice of sentencing. 
Qualifying signs related to complicity are considered separately. Committing a crime as 
part of a certain criminal group entails imposing a more severe punishment. The authors 
analyzed the proposals available in the scientific literature concerning the introduction of 
rules for sentencing as part of a criminal group. However, the proposals are based solely 
on analogy with the special rules of sentencing already available in the criminal law, there 
is no justification for the limits of adding greater punitive measures: three-quarters, two-
thirds, three-fifths, one-third, etc. It seems that this approach is not based on factual data 
confirming the specific limits of adding greater punitive measures. 
The analysis of judicial practice of sentencing for a crime committed as part of a criminal 
group leads to the conclusion that there are problems due to the presence of a conflict in 
the criminal law: the presence in the criminal law of such an aggravating circumstance as 
committing a crime as part of a group of persons, a group of persons by prior agreement, 
by an organized group or a criminal community (criminal organization) and the similarly-
named qualifying signs of the elements of crimes provided for in the Special Part of the 
Criminal Code of the Russian Federation. 
According to the authors, it is necessary to eliminate the conflict between circumstances 
related to complicity, aggravating punishment, and similar signs of the corpus delict by 
excluding qualifying features of articles of the Special Part of the Criminal Code of the 
Russian Federation, identical to circumstances aggravating punishment, while providing 
for certain rules for sentencing for a crime committed as part of a criminal group. 
Conclusions. Since the qualified composition of a crime as part of a criminal group, as a 
rule, changes the category of the crime to a more serious one, in the case of a person com-
mitting a crime as part of a group of persons, a group of persons by prior agreement, an 
organized group or a criminal community (criminal organization), the court should be able 
to change the category of the crime to a more serious one and inflict a stricter punishment 
than stipulated by the relevant article of the Special Part of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation for the crime committed. 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ПРОБЛЕМЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ,  

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

Ключевые слова: воспитательная колония, лишение свободы, наказание, несовер-
шеннолетний, осужденный, преступление. 

Цель проведенного исследования – комплексное научное обоснование проблемы 
несовершеннолетних лиц, осужденных к лишению свободы и их исправление. 
Материалы и методы. Методологической основой исследования выступает сово-
купность приемов и способов познания данного явления общественной жизни. Дан-
ная методология позволила рассмотреть особенности отбывания наказания в виде 
лишения свободы несовершеннолетними как явления, его социальный и исторический 
аспекты. При определении методов научного исследования за основу взяты взаимо-
связь и взаимообусловленность социальных, криминологических, психологических, 
экономических, правовых, организационных факторов эффективности действенной 
защиты безопасности несовершеннолетних осужденных в период отбывания нака-
зания в виде лишения свободы в воспитательной колонии. 
Результаты. Уменьшению показателей преступлений, совершенных несовершенно-
летними, способствовала деятельность правоохранительных органов по предупре-
ждению противоправного поведения и защите от криминализации молодежной 
среды. Все преступления, за которые несовершеннолетние лица отбывают наказа-
ние в виде лишения свободы, были совершены с прямым или косвенным умыслом, зна-
чительная часть которых – это насильственные и корыстные преступления. 
Выводы. Отмечается существенное ухудшение некоторых характеристик осужден-
ных несовершеннолетних, отбывающих наказание, например, по такому показателю, 
как тяжесть совершенного преступления. Отмечено увеличение числа несовершенно-
летних лиц женского и мужского пола, отбывающих наказание за особо тяжкие пре-
ступления, что объясняется противоречиями в развитии современного общества, ха-
рактером нравственного формирования личности, возросшей напряженностью в об-
ществе, а также изменениями в сторону повышения общественной опасности 
в структуре преступности несовершеннолетних лиц женского пола. 

 
Защита прав каждого несовершеннолетнего, формирование в Российской 

Федерации системы, обеспечивающей реагирование на их правонарушения, со-
здание эффективной системы профилактики преступлений несовершеннолетних 
определены первоочередными задачами Правительства Российской Федерации. 
Во исполнение сформулированных задач виды наказаний, назначаемых несовер-
шеннолетним, должны быть адекватными и гуманными [3. С. 90]. 

Лишение свободы как вид наказания является самым строгим и применя-
ется к несовершеннолетним преступникам в исключительных случаях, когда 
иной, более мягкой, мерой наказания нельзя добиться целей уголовного нака-
зания. Особенность такого наказания заключается в применении к несовер-
шеннолетнему лицу такого наказания на срок не больше чем десять лет вне 
зависимости от тяжести преступления. Такие преступники отбывают свое 
наказание в специальных учреждениях – воспитательных колониях, в которых 
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максимальная направленность заключается в мерах воспитательного воздей-
ствия. В таких учреждениях устанавливаются более льготные условия содер-
жания по сравнению с условиями содержания взрослых преступников. 

Еще одной особенностью является то, что несовершеннолетние лица муж-
ского пола не отбывают наказания в колониях строгого и общего режимах, 
в тюрьмах и колониях-поселениях. А несовершеннолетние лица женского 
пола отбывают наказание только в колониях общего режима [1. С. 13]. Из-
вестно, что несовершеннолетние и взрослые осужденные отбывают наказание 
в раздельных учреждениях. В этом аспекте учеными предполагается примене-
ние раздельного пребывания в учреждениях в зависимости от категории совер-
шенного преступления среди несовершеннолетних лиц [5. С. 4]. 

Среди ученых-правоведов также велись многочисленные дискуссии отно-
сительно минимального предела лишения свободы для данной категории лиц. 
Предполагалось снизить его до семи лет. Данное предложение объяснялось 
тем, что длительный срок заключения не поможет достичь цели наказания. Од-
нако законодатель оставил десятилетний срок лишения свободы и дал разъяс-
нения в Постановлении Пленума Верховного суда от 1 февраля 2011 г. № 11, 
говоря о том, что «суд назначает наказание лишение свободы несовершенно-
летнему при условии, если будет доказано его невозможность исправления без 
изоляции от общества». 

Материалы и методы. На основе принципа историзма исследованы об-
стоятельства, повлекшие за собой возникновение преступного поведения несо-
вершеннолетних, и изменения, которые претерпевает оно на различных этапах 
общественного развития. В соответствии с философским законом всеобщей 
взаимосвязи и взаимозависимости явлений природы и общества лишение сво-
боды как вид наказания, назначаемый несовершеннолетним, изучен при отбы-
вании их в воспитательных колониях. Системный подход, основанный на за-
коне всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости явлений, предполагает рас-
смотрение преступного поведения несовершеннолетних как некоторое един-
ство взаимодействующих элементов. 

Структурно-функциональный анализ использован при исследовании ли-
шения свободы как вида наказания во взаимодействии с иными мерами уго-
ловно-правового воздействия. Социологические методы (анализ документов) 
использованы для изучения общественного мнения, мнения ученых и практи-
ческих работников о лишении свободы несовершеннолетних осужденных 
и его прогноза на будущее. 

Результаты. Уголовный закон уместно сочетает карательную и воспитатель-
ную составляющие, которые выражает в системе мер уголовного наказания. 
На стадии предварительного расследования правоохранительные органы должны 
собрать более целостную картину преступления и характеристику виновного лица. 

                                                      
1 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголов-
ной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации № 1 от 01.02.2011 г. (ред. от 28.10.2021) // Российская газета. 2011. 
№ 29, 11 февр. С. 11. 
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Следует отметить, что в современном мире существует проблема приме-
нения на практике иных мер уголовно-правового характера. Из анализа право-
применительной практики следует, что суд активно использует данные меры 
в качестве альтернативы к применению уголовного наказания. В таком случае 
ряд ученых считают, что данные меры не являются эффективными в настоя-
щее время, поскольку они не соответствуют целям уголовного наказания. 
Необходимо закрепление цели уголовного наказания для несовершеннолетних 
преступников – воспитание с последующей ресоциализацией – в качестве ос-
новной в гл. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)1. 

Впервые за последние четыре года существенно увеличилось число пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совер-
шенных несовершеннолетними, число погибших от наркотиков несовершен-
нолетних с 2017 г. увеличилось в 2,5 раза [2]. 

Доля несовершеннолетних осужденных в зависимости от совершенных 
преступлений, содержащихся в воспитательных колониях на 01.01.2023 г., 
представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Распределение несовершеннолетних осужденных  
в зависимости от совершенных преступлений на 01.01.2023 г., % 

Составы преступлений 
Доля осужденных 

женского пола мужского пола 
Убийство (105 УК РФ) 18,14 6,36 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью  
(111 УК РФ) 7,56 12,62 
Насильственные действия сексуального характера  
(132 УК РФ) 2,27 15,59 
Кража (158 УК РФ) 18,89 10,82 
Грабеж (161 УК РФ) 3,53 6,47 
Разбой 2,27 5,62 
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических средств (228 УК РФ) 37,53 18,66 
Иные  9,81 18,66 
Итого 100 100 

 
Содержание несовершеннолетних под стражей регулируется ст. 31 Феде-

рального закона № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений»2 от 15 июля 1995 г. 

Данный закон предписывает создавать несовершеннолетним подозревае-
мым и обвиняемым, содержащимся под стражей, улучшенные материально-
бытовые условия. В камерах, где содержатся несовершеннолетние, есть холо-
дильники и телевизоры, питаются несовершеннолетние пять раз в день. 

                                                      
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
2 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (с изм. 
и доп.): Фед. закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ [Электронный ресурс] // Гранат: справ.-прав. система. 
URL: https://base.garant.ru/1305540/ (дата обращения: 14.05.2023).  
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Так как по закону несовершеннолетние лица должны учиться, то этот про-
цесс не прерывается и в следственном изоляторе. В классах есть всё, что и в обыч-
ных школах. Это учебники и тетради, ручки и карандаши, атласы и настенные 
плакаты. Парты в целях безопасности отгорожены от места учителя решёткой. 
Учатся ребята очно-заочно. Это значит, что уроки проходят в форме консульта-
ций, а затем подростки сами осваивают образовательные программы [8]. 

В табл. 2 представлена информация о распределении несовершеннолет-
них в зависимости от времени содержания под стражей. 

 
Таблица 2 

Распределение несовершеннолетних в зависимости от времени содержания  
под стражей в СИЗО, % 

Показатель 
Время содержания под стражей 

Итого 
до 10 дней 

свыше 10 дней  
до 1 месяца 

свыше 1  
до 2 месяцев 

свыше  
2 месяцев 

свыше  
4 месяцев 

Доля осужденных 30,9 41,7 17,5 6,6 3,3 100 

 
Несовершеннолетнему осужденному за время предварительного след-

ствия и осуждения неоднократно приходится переживать процессы адаптации. 
Несовершеннолетний осужденный должен приспосабливаться к условиям со-
держания в следственном изоляторе, затем к условиям воспитательной коло-
нии, к условиям жизни после освобождения из воспитательной колонии. 

Адаптация несовершеннолетних осужденных представляет собой внеплано-
вое изменение жизненных планов путем социальной и физической изоляции. 

Показательным в данном случае будет пример из реальной жизни. 
Несовершеннолетний, содержащийся в следственном изоляторе, написал 

сочинение о том, как провел бы свой день на свободе. «Выйдя на один день 
на волю, я бы первым делом поехал домой и повидался с родными и близкими. 
Походил бы по родному городу, зашел к любимой девушке и пошел бы с ней 
гулять по парку». Несовершеннолетний рассказал, что на свободе нашел бы 
возможность встретиться и со своими друзьями. «Все оставшееся время я бы 
ел нормальную еду, сидел в социальных сетях и переписывался с друзьями, 
которые находятся в других городах» [7]. 

Длительность этапирования из следственного изолятора к месту отбыва-
ния наказания у несовершеннолетних осужденных представлена в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Время этапирования несовершеннолетних из СИЗО в ИУ, % 

Показатель 
Время этапирования 

Итого 
до 10 дней 

свыше 10 дней  
до 1 месяца 

свыше  
1 месяца 

Доля осужденных 47,25 43,90 8,85 100 
 
В силу несовершеннолетнего возраста подростки романтизируют крими-

нальную деятельность и свою причастность к криминальной субкультуре,  
которая подвергает изменениям систему их ценностей и мировоззренческих 
ориентиров и прививает им асоциальные нормы и псевдокультурные установки. 
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Несовершеннолетний осужденный очень быстро познает «преступный мир» 
и применяет эти нормы и установки чаще всего в более жестокой форме, чем 
взрослые осужденные, в период пребывания в воспитательной колонии. 

В воспитательной колонии, как и в обществе в целом, существует тип лю-
дей, которые всегда стремятся использовать других людей в своих интересах, 
следует внимательно выбирать человека для доверительных разговоров, сле-
дить за своей внешностью. Опрятный внешний вид, спокойствие и доброжела-
тельность помогут вам добиться уважения со стороны других осужденных. 

В исправительном учреждении жизнь не остановилась. Несовершеннолет-
нему осужденному следует смириться с тем, что он находится в воспитатель-
ной колонии, и постараться провести это время с максимальной пользой. 
В воспитательной колонии можно получать знания и навыки для жизни на сво-
боде. Если возможно, ему необходимо стараться больше читать и учиться. Ко-
гда осужденный занят чем-то интересным, время идет быстрее. Не следует 
обещать ему того, чего не сможете выполнить. Последствия невыполненных 
обещаний могут быть очень серьезными для несовершеннолетнего осужден-
ного. Ему никого не нужно бояться. Если кто-то надавит или чего-то от него 
добивается, подростку следует уйти от разговора. 

К сожалению, в настоящее время, «цели и задачи уголовно-исполнитель-
ного законодательства зачастую не находят реального воплощения или реали-
зуются не в полной мере. Об этом свидетельствуют высказывания как обще-
ственных деятелей, так и ученых» [4. С. 76]. Это относится и к условному 
осуждению, в том числе применяемому в отношении несовершеннолетних. 

Как показывает анализ законодательства, научной литературы и практики, 
правовая регламентация и реализация условного осуждения сопровождается 
рядом вопросов. 

Так, например, закон не закрепляет необходимость осужденных участво-
вать в реабилитационных программах, что особенно актуально для несовершен-
нолетних, а процедура контроля поднадзорного зачастую носит формальный ха-
рактер. В этой связи возникает вопрос: как возможна реабилитация осужденного 
без его участия в соответствующих реабилитационных программах. 

В сфере возложения обязанностей на условного осужденного несовершенно-
летнего имеют место вопросы контроля исполнения указанных обязанностей, 
а также вопросы, связанные с реальностью их исполнения. Соответствующие 
нормы необходимо приблизить к объективной реальности и возможностям орга-
нов исполнительной системы и органов внутренних дел либо же разработать до-
полнительные механизмы контроля за исполнением указанных обязанностей. 

Залог эффективности лишения свободы для несовершеннолетнего обу-
словлен не только и не столько его нормативной регламентацией, сколько 
практикой его реализации. Также это зависит от «…умений и мотивации со-
трудников конкретного подразделения, заинтересованности и уровня взаимо-
действия территориального органа уголовно-исполнительной системы и реги-
ональных властей» [6. С. 48]. 

Выводы. Лишение свободы несовершеннолетнего есть одна из крайних 
мер, применяемых государством в отношении преступников, не достигших  
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совершеннолетия. Однако нормативная основа, регламентирующая лишение 
свободы несовершеннолетнего, нуждается в модернизации. 

Так, представляется необходимым изложить п. 6.1 ст. 88 УК РФ в следу-
ющей редакции: «При назначении несовершеннолетнему осужденному нака-
зания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого пре-
ступления низший предел наказания, предусмотренный соответствующей ста-
тьей Особенной части настоящего Кодекса, сокращается наполовину, а в слу-
чае совершения преступления средней тяжести – на две трети». 

Преступления, совершенные несовершеннолетними в статистических от-
четах, выделяются в отдельную группу. Ежегодно проводится анализ стати-
стических данных с целью установления эффективности тех или иных мер, 
принимаемых в государстве. 

Анализируя степень карательного воздействия на ювенального преступ-
ника, можно сделать вывод, что в минимальной степени – это реализация мер 
воспитательного воздействия, а в качестве максимальной формы правоограни-
чения выступает уголовное наказание. Именно поэтому несовершеннолетние 
преступники очень трудно поддаются перевоспитанию, поэтому очень важно 
предупреждать преступность. 

Рассматривая тему уголовной ответственности несовершеннолетних, 
стоит обратить внимание на международные правила и стандарты привлече-
ния данной категории лиц к ответственности. 

Все меры, которые принимаются в отношении несовершеннолетних лиц, яв-
ляются, по большому счету, не карательными, а воспитательными. Это обуслав-
ливается спецификой несовершеннолетних лиц и их развитием, проблемами в се-
мье, пробелами в школьном воспитании, незавершенностью процесса социализа-
ции, недостатком собственного мнения и опыта жизни, внушаемостью, повышен-
ной эмоциональностью, а также зависимостью от общества и его оценки. 

Важно сформировать систему ценностей, которая является правильной, 
а в случае совершения преступления, следует возвращать или перевоспиты-
вать несовершеннолетнее лицо, внедряя правильные ценности в его жизнь. 

Таким образом, отечественному уголовному праву следует расширить 
принудительные меры воспитательного воздействия, усилить профилактику 
преступлений в отношении несовершеннолетних и в преступной среде среди 
несовершеннолетних. 
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SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF THE PROBLEM  
OF JUVENILE CONVICTS SERVING SENTENCES IN EDUCATIONAL COLONIES 

Key words: juvenile correctional facility, imprisonment, punishment, minor, convict, crime. 

The purpose of the study is a comprehensive scientific substantiation of the problem of 
minors sentenced to imprisonment and their correction. 
Materials and methods. The methodological basis of the research is a set of techniques and 
methods of cognition of this social life phenomenon. This methodology enabled us to exam-
ine the features of serving a sentence in the form of liberty deprivation by minors as a 
phenomenon, its social and historical aspects. In determining the methods of scientific re-
search, the basis was made by the relationship and interdependence of social, criminolog-
ical, psychological, economic, legal, organizational effectiveness factors in effective pro-
tecting the safety of the under-age convicted during the period of serving a sentence of 
imprisonment in a juvenile correctional facility. 
Results. The decrease in the rates of crimes committed by minors was facilitated by the 
activities of law enforcement agencies to prevent illegal behavior and to protect the youth 
environment from criminalization. All crimes for which minors are serving sentences in the 
form of imprisonment were committed with direct or indirect intent, a significant part of 
which are violent and mercenary crimes. 
Conclusions. There is a significant deterioration in some characteristics of the convicted mi-
nors serving sentences, for example, according to such an indicator as the severity of the crime 
committed. An increase in the number of female and male minors serving sentences for ex-
tremely serious crimes is noted, which is explained by contradictions in the development of 
modern society, the nature of moral formation of personality, increased tension in society, as 
well as changes in the direction of increasing public danger of female minors in the structure 
of crime. 
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А.В. МИШИН 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  

С УЧАСТИЕМ ЗАЩИЩАЕМОГО ЛИЦА 

Ключевые слова: криминалистика, следователь, обеспечение безопасности, защи-
щаемое лицо, следственные действия, практические рекомендации. 

Рассматриваются тактические особенности производства следственных дей-
ствий, в которых принимает участие защищаемое лицо как субъект процесса, в от-
ношении которого применяются меры безопасности. Актуальность рассмотрения 
криминалистических проблем обеспечения следственных действий с участием защи-
щаемого лица вызвана отсутствием необходимых научно обоснованных разработок 
практических рекомендаций по организации и тактике производства таких след-
ственных действий. 
Цель исследования – совершенствование организационных, тактико-криминали-
стических и психологических аспектов криминалистического обеспечения след-
ственных действий с участием защищаемого лица с целью оптимизации и повыше-
ния эффективности правоприменительной практики по делам о преступлениях, свя-
занных с противоправным посягательством на участников процесса. 
Материалы и методы. Исследование проведено с применением общего диалектиче-
ского метода научного познания, а также системно-структурного, познаватель-
ных методов и приёмов. 
Результаты исследования и выводы. Выявлены особенности криминалистического 
обеспечения следственных действий с участием защищаемого лица, которые объяс-
няются организационными, тактическими и процессуальными условиями их прове-
дения, а также криминалистическим механизмом решения тактических задач 
по применению мер безопасности. Установлена взаимосвязь рассматриваемых след-
ственных действий в процессуальном и тактическом аспектах, основанная на том, 
что они выполняют важную роль как в собирании и исследовании доказательств по 
уголовному делу, так и в обеспечении достаточного уровня защищённости участни-
ков процесса. Предложены практические рекомендации по криминалистическому 
обеспечению следственных действий с участием защищаемого лица, в частности, 
обоснована необходимость тщательной подготовки рассматриваемых следствен-
ных действий при согласованном взаимодействии следователя с подразделениями 
государственной защиты. 

 
Посткриминальное противоправное посягательство на участников досу-

дебного производства по уголовному делу, не обладающих властными полно-
мочиями, относится к наиболее распространённому приёму противодействия 
органам уголовного преследования. В результате таких посягательств суще-
ственно затрудняется либо прекращается процесс получения необходимых до-
казательств, увеличивается количество приостановленных и прекращённых 
дел, повышается коэффициент латентности преступности. В этой связи созда-
ние надлежащих условий для обеспечения безопасности указанных участни-
ков является важным условием повышения качества и эффективности предва-
рительного расследования, действенным средством противодействия крими-
нализации российского общества в целом. 
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При расследовании преступлений, связанных с посткриминальным проти-
воправным воздействием на потерпевших, свидетелей и иных участников про-
цесса, не обладающих властными полномочиями, особое значение с позиции 
криминалистики имеют следственные действия, в которых принимают участие 
защищаемые лица. От содействия таких лиц следственным органам посред-
ством дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию, во многом зависят качество и результативность предварительного рас-
следования. Вследствие этого особо востребованными становятся научные ис-
следования, направленные на оптимизацию криминалистического обеспече-
ния следственных действий с участием защищаемых лиц. Обеспечение без-
опасности таких лиц следует считать одной из важных тактических задач про-
изводства по уголовному делу, представляющую собой специфическую сово-
купность конкретных вопросов криминалистического характера, определён-
ных необходимостью применения процессуальных мер безопасности. 

Цель исследования – совершенствование организационных, тактико-
криминалистических и психологических аспектов криминалистического обес-
печения следственных действий с участием защищаемого лица с целью опти-
мизации и повышения эффективности правоприменительной практики по де-
лам о преступлениях, связанных с противоправным посягательством на участ-
ников досудебного производства. 

Материалы и методы. Исследование проведено с применением общего 
диалектического метода научного познания, а также системно-структурного, 
познавательных методов и приёмов. 

Результаты исследования. Следственные действия отражают информа-
ционно-познавательную деятельность в процессе доказывания. Производство 
таких действий направлено на собирание, проверку, оценку и исследование до-
казательств по уголовному делу. 

Проблемы тактико-криминалистического обеспечения следственных дей-
ствий, проводимых в условиях противодействия предварительному расследо-
ванию, одним из приёмов которого является противоправное посягательство 
на участников процесса, являются объектом научного интереса многих учёных 
[1; 2; 5; 6; 7. С. 240–260]. 

Представляется, что тактику следственных действий, при которых в отно-
шении защищаемых лиц как субъектов процессуальной деятельности приме-
няются меры безопасности, следует считать основным компонентом кримина-
листического содержания процесса обеспечения безопасности участников уго-
ловного судопроизводства. 

В соответствии с ч. 3 ст. 11 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее – УПК РФ)1, к следственным действиям, при которых в от-
ношении защищаемого лица принимаются меры безопасности, относятся: кон-

                                                      
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. 
от 14.04.2023 г.) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.-прав. система. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481. 
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троль и запись телефонных и иных переговоров (ч. 2 ст. 186 УПК РФ), предъ-
явление лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюде-
ние опознающего опознаваемым (ч. 2 ст. 193 УПК РФ). Кроме того, ч. 9 ст. 166 
УПК РФ предусмотрено производство следственного действия с применением 
меры безопасности – сохранения в тайне данных о личности его участника. 
Как правило, в ходе предварительного расследования такая мера безопасности 
применяется при производстве допроса защищаемого лица. 

Указанные следственные действия могут производиться по решению сле-
дователя при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свиде-
телю или иным участникам уголовного судопроизводства (и их близким) угро-
жают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их 
имущества либо иными опасными противоправными деяниями. 

Проведению следственных действий, связанных с применением в отноше-
нии защищаемого лица мер безопасности, должно предшествовать установле-
ние следователем достаточных к этому оснований и, прежде всего, наличия 
сведений, свидетельствующих о реальности (объективности) угрозы примене-
ния противоправного посягательства. Такие сведения могут быть получены 
непосредственно от участника процесса, в отношении которого осуществля-
ется такое воздействие, а также на основании результатов проведённых след-
ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

На наш взгляд, безопасность участника уголовного судопроизводства мо-
жет быть обеспечена также посредством проведения такого следственного 
действия, как получение информации о соединениях между абонентами 
и (или) абонентскими устройствами, которое осуществляется по ходатайству 
следователя на основании судебного решения (ст. 186.1 УПК РФ). Полагаем, 
что получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонент-
скими устройствами в качестве отдельной процессуальной меры безопасности 
может быть дополнено в ч. 3 ст. 11 УПК РФ. 

Стоит отметить, что при проведении следственных действий, сопряжён-
ных с применением мер безопасности в отношении защищаемого лица, ис-
пользуется как вербальный способ познания обстоятельств уголовного дела, 
так и невербальный, которые отличаются особенностями восприятия таких об-
стоятельств. Вербальный способ получения доказательственной информации 
(на основе речевого и иных средств коммуникации) используется при допросе 
защищаемого лица, предъявлении ему для опознания подозреваемого (обвиня-
емого); невербальный способ (на основе сигналов и знаков, имеющих матери-
ально-фиксированный характер) [4. С. 68] – при контроле и записи телефон-
ных и иных переговоров, получении информации о соединениях между або-
нентами и (или) абонентскими устройствами. 

Следует подчеркнуть, что следственные действия, в которых принимает 
участие защищаемое лица, взаимосвязаны в процессуальном и тактическом ас-
пектах, поскольку выполняют важную роль как в собирании и исследовании 
доказательств по уголовному делу, так и в обеспечении достаточного уровня за-
щищённости участников процесса. Проведение указанных действий позволяет 
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следователю собрать, зафиксировать и исследовать уголовно-релевантную ин-
формацию, принять оптимальные процессуальные и тактические решения 
применительно к сложившейся следственной ситуации. 

Вместе с тем криминалистическое обеспечение подготовки и проведения 
рассматриваемых следственных действий имеет свои особенности. Это объяс-
няется в первую очередь особыми тактическими, организационными и процес-
суальными условиями, которые должны быть созданы следователем для без-
опасного участия защищаемого лица в ходе производства указанных действий, 
а также криминалистическим механизмом решения тактических задач, связан-
ных с применением мер безопасности. 

Важно подчеркнуть, что следственные действия, проводимые с участием 
защищаемого лица как носителя личных доказательств (на основе его показа-
ний), должны сопровождаться применением меры безопасности – сохране-
нием конфиденциальности данных (анонимности) участника процесса. При 
необходимости обеспечить безопасность такого участника следователь прини-
мает решение о проведении следственного действия без оглашения подлинных 
данных о личности защищаемого лица как участника следственного действия 
(в порядке ч. 9 ст. 166 УПК РФ и ч. 5 ст. 278 УПК РФ). На основании такого 
решения в протоколе следственного действия данные о личности защищае-
мого лица сохраняются в тайне, указывается псевдоним участника следствен-
ного действия. Принятие решения о сокрытии подлинных сведений о защища-
емом лице во многом обеспечивает его физическую и психологическую непри-
косновенность при угрозе противоправного посягательства, активизирует уча-
стие в следственном действии, создаёт необходимые условия для повышения 
эффективности осуществления правосудия. 

Тактическая целесообразность принятия решения о проведении след-
ственного действия с участием защищаемого лица во многом обусловлена си-
туацией, сложившейся в ходе предварительного следствия. Вместе с тем сле-
дует отметить, что указанные действия могут быть проведены в обязательном 
порядке в случае ходатайства участника процесса (п. 21 ч. 2 ст. 42 УПК РФ, 
п. 7 ч. 4 ст. 55 УПК РФ, ст. 317.9 УПК РФ). 

Результаты, полученные в ходе проведённого интервьюирования следова-
телей, позволяют говорить о том, что следственные действия с участием защи-
щаемого лица проводятся, чаще всего, в условиях тактического риска и проти-
водействия расследованию со стороны преступников и иных заинтересован-
ных лиц, т.е. в сложных (проблемных) следственных ситуациях. В таких усло-
виях ситуационный фактор имеет особое значение, поскольку позволяет опре-
делить наиболее оптимальные тактические решения задач предварительного 
расследования, в том числе обеспечения безопасности защищаемых лиц. 

Необходимо отметить, что в отдельных случаях следственные действия 
с применением процессуальных мер безопасности могут проводиться ком-
плексно в рамках тактических комбинаций и тактических операций с целью 
решения частных (локальных) задач предварительного расследования по уго-
ловному делу, связанному с посткриминальным противоправным воздей-
ствием на участников процесса. 
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Необходимо подчеркнуть, что при криминалистическом обеспечении 
следственных действий с участием защищаемого лица особое внимание сле-
дует уделить их тщательной подготовке. В ходе подготовительных мероприя-
тий необходимо заранее определить задачи, условия, круг участников, техни-
ческое обеспечение и тактический потенциал проводимого следственного дей-
ствия. Кроме того, важно выяснить процессуальную позицию защищаемого 
лица, его психологическое состояние и отношение к событию преступления 
и преступнику, а также возраст, личностные качества и т.д. 

При подготовке и проведении рассматриваемых следственных действий 
особое значение имеет согласованное взаимодействие следователя с сотрудни-
ками подразделений государственной защиты. Тактически важно, чтобы сле-
дователь мог своевременно использовать информацию о наличии угроз участ-
нику следственного действия, полученную из оперативных материалов указан-
ных подразделений для обоснования решения о проведении следственного 
действия, сопряжённого с применением меры безопасности. Вместе с тем сле-
дователь должен учитывать рекомендации оперативных сотрудников по созда-
нию условий для оптимального режима проведения следственных действий 
с участием защищаемого лица, а также нейтрализации воспрепятствования 
проведению расследования со стороны преступника и его окружения, устране-
ния возможности осуществления противоправного воздействия. 

Место и время производства следственного действия с участием защи-
щаемого лица следователь должен согласовывать с подразделением государ-
ственной защиты. Для обеспечения личной безопасности защищаемого лица 
сотрудники указанного подразделения должны сопровождать его к месту 
производства следственного действия (и обратно) с соблюдением условий 
конфиденциальности, исключающих контакт такого лица с подозреваемым 
(обвиняемым) и иными заинтересованными лицами. 

Важно отметить, что с учётом необходимости создания особых условий 
для безопасного участия защищаемого лица при производстве следственных 
действий с применением мер безопасности важно соблюдать определённые 
тактико-криминалистические рекомендации. Так, при проведении следствен-
ного действия вербального характера (допроса, предъявления для опознания) 
с участием лица, безопасность которого подвержена угрозе, необходимо учи-
тывать тактико-психологические особенности общения субъекта доказывания 
с защищаемым лицом. В процессуальных документах, отражающих ход и ре-
зультаты следственного действия, следует минимизировать фиксацию данных 
о личности защищаемого лица (не указывать дату, место рождения, место ре-
гистрации и др.). Кроме того, должен быть ограничен доступ защитника к уча-
стию в следственном действии, при котором применяется мера безопасности. 
В ч. 2.1 ст. 159 УПК РФ предусмотрена возможность отказа следователем за-
щитнику в удовлетворении ходатайства об его участии в следственном дей-
ствии, если оно сопряжено с обеспечением безопасности участника производ-
ства по уголовному делу. В случае, если при проведении следственного дей-
ствия участвует переводчик, его следует предупредить о недопустимости  
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разглашения данных предварительного расследования (в порядке ст. 161 УПК 
РФ, 310 УК РФ) [3. С. 121–122]. 

Таким образом, надлежащее тактико-криминалистическое обеспечение 
следственных действий с участием защищаемого лица, при которых применя-
ются меры безопасности во многом предопределяет эффективность и резуль-
тативность деятельности по расследованию преступлений, связанных с пост-
криминальным противоправным посягательством на участников процесса. 

Выводы. Криминалистическое обеспечение следственных действий 
с участием защищаемого лица нуждается в дальнейшем совершенствовании, 
что будет способствовать оптимизации правоприменительной практики по де-
лам о преступлениях, связанных с посткриминальным противоправным пося-
гательством на участников процесса. Организация и тактика производства та-
ких следственных действий должны рассматриваться в качестве структурного 
элемента криминалистического содержания процесса обеспечения безопасно-
сти участников уголовного судопроизводства, не наделённых властными пол-
номочиями. Вариативность тактических приёмов и комбинаций, применяемых 
в ходе следственных действий с участием защищаемого лица, определяется 
применительно к сложившейся следственной ситуации. Следственные дей-
ствия, проводимые с участием защищаемого лица, должны сопровождаться со-
хранением конфиденциальности данных участника процесса. 
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The tactical features of the production of investigative actions in which the protected person 
takes part as the subject of the process in respect of which security measures are applied 
are considered. The relevance of the consideration of criminalistic problems of ensuring 
investigative actions with the participation of the protected person is caused by the lack of 
necessary scientifically-based developments of practical recommendations on the organi-
zation and tactics of the production of such investigative actions. 
The purpose of the study is to improve the organizational, tactical, criminalistic and psycholog-
ical aspects of criminalistic provision of investigative actions with the participation of the pro-
tected person in order to optimize and improve the effectiveness of law enforcement practice in 
cases of crimes related to unlawful encroachment on the participants of the process. 
Materials and methods: the study was conducted using the general dialectical method of 
scientific cognition, as well as system-structural, cognitive methods and techniques. 
The results of the study and conclusions: the features of the forensic support of investiga-
tive actions with the participation of the protected person are revealed, which are explained 
by the organizational, tactical and procedural conditions of their conduct, as well as the 
criminalistic mechanism for solving tactical tasks for the application of security measures. 
The interrelation of the investigative actions under consideration in procedural and tactical 
aspects is established, based on the fact that they play an important role both in collecting 
and examining evidence in a criminal case and in ensuring a sufficient level of protection 
of participants in the process. Practical recommendations on the criminalistic support of 
investigative actions with the participation of the protected person are proposed, in partic-
ular, the need for careful preparation of the investigative actions under consideration with 
the coordinated interaction of the investigator with the state protection units is justified. 
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