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Е.А. АНТОНОВСКАЯ, С.В. ЛАВРЕНТЬЕВА 

ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ключевые слова: мотивация, мотивация трудовой деятельности государственных 
служащих, государственный служащий, государственная служба, оплата труда. 

На сегодняшний день государственная служба теряет интерес в глазах перспектив-
ных квалифицированных кадров ввиду большого количества ограничений и низкой 
оплаты труда, в связи с этим наблюдается отток сотрудников с госслужбы в ком-
мерческий сектор, где оплата труда гораздо выше. Данная проблема требует боль-
шого внимания, так как именно от профессионализма сотрудников госаппарата бу-
дет зависеть эффективность осуществляемой ими деятельности, что непосред-
ственно отразиться на социально-экономическом развитии государства. 
Целью исследования является разработка рекомендаций по усовершенствованию 
способов мотивации государственных гражданских служащих в России на основе 
анализа российской системы мотивации и зарубежного опыта стимулирования  
госслужащих. 
Материалы и методы. В работе использовались аналитический и экспертный ме-
толы, сравнительно-правовой анализ, обобщение российского и зарубежного опыта 
стимулирования труда государственных служащих. При изучении системы стиму-
лирования использовались материалы законодательных актов, научной литера-
туры, экспертных публикаций. 
Результаты исследования. В статье проанализированы материальные и немате-
риальные методы мотивации госслужащих, рассмотрена проводимая в Российской 
Федерации реформа в сфере денежного содержания государственных гражданских 
служащих. Проанализированы структура заработной платы государственных слу-
жащих в зарубежных странах и в Российской Федерации, рассмотрена возмож-
ность внедрения схожей зарубежной системы в российскую систему оплаты труда 
в государственном секторе. Реформирование системы оплаты труда имеет важ-
ное значение в мотивации госслужащих, поэтому на государственном уровне ве-
дется работа по усовершенствованию денежного содержания госслужащих. На се-
годняшний день в основу реформы денежного содержания государственных служа-
щих заложено увеличение фиксированной части в структуре заработной платы, 
при этом финансирование увеличения фиксированной части будет осуществляться 
за счет бюджетных средств. В целом по оценкам специалистов, это должно ожи-
вить кадровый состав на государственной службе РФ, что повысит эффектив-
ность государственного управления и простимулирует кадровый потенциал в орга-
нах государственной власти. Выявлены также проблемы в системе мотивации 
труда государственных служащих Российской Федерации и разработаны меха-
низмы, способствующие их решению. 
Выводы. Предложены меры по совершенствованию используемых в России методов 
мотивации государственных служащих, которые могут влиять на качество и эф-
фективность труда, а анализ взаимовлияния предложенных методов стимулирова-
ния позволит сделать управленческий процесс в государственном органе более эф-
фективным, это должно привести к повышению мотивации и вовлеченности гос-
служащих с целью удержания их на государственной службе. 
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Введение. Совокупная численность лиц, замещавших должности государ-
ственной гражданской службы в государственных органах Российской Феде-
рации (федеральных и субъектов Российской Федерации), на конец 2021 г.  
составила 632,1 тыс. человек, что на 4,3% меньше, чем в 2020 г. [7]. Следует 
отметить, что укомплектованность составила 93,8%, но при предельной чис-
ленности государственных служащих наблюдается проблема дефицита высо-
коквалифицированных сотрудников, следовательно, налицо необходимость 
сокращения количества госслужащих, но с сохранением привлекательности 
госслужбы для профессиональных, активных, квалифицированных специали-
стов, способных обеспечить эффективное государственное управление. 
В связи с этой проблемой становится актуальным вопрос о мотивировании гос-
служащих с целью привлечения талантливых кадров и удержания высокопро-
фессиональных специалистов. 

Во всей структуре должностей в органах государственной власти особое 
место занимают государственные служащие. Эффективность работы государ-
ственного аппарата напрямую влияет на качество исполнения возложенных на 
них задач и функций государственного управления, что, в свою очередь, отра-
жается на социально-экономическом развитии государства. Достижения в дея-
тельности государственных органов – это результаты интеллектуального труда 
государственных гражданских служащих, в связи с чем формирование профес-
сионального кадрового состава входит в число первоочередных задач совершен-
ствования государственного управления, а мотивация гражданских служащих 
является элементом системы управления кадрами государственного органа. 

Деятельность госслужащих в РФ имеет специфический характер, и оплата 
труда также отличается от оплаты труда сотрудников коммерческого сектора, 
поэтому вся система мотивации строится именно под нормативно закреплен-
ные установки в сфере госслужбы. Относительно деятельности госслужащих 
можно выделить следующие особенности: 

 деятельность госслужащего направлена на осуществление общегосу-
дарственных интересов; 

 деятельность связана с большим количеством ограничений и запретов, 
которые не позволяют получать дополнительные денежные средства за счет 
иной деятельности, приносящей доход, т.е. денежное содержание госслужа-
щего – его единственный источник дохода; 

 все элементы заработной платы госслужащих в РФ жестко нормиро-
ваны, так как размеры выплат и доплат определены законодательно. 

В российской практике используются материальные и нематериальные 
методы мотивирования труда госслужащих: материальные методы включают 
в себя заработную плату, льготы и социальный пакет, а нематериальные – ро-
тацию, карьерный рост, возможность обучения, дополнительный отпуск. 

Сегодня продолжается реформирование системы денежного содержания 
госслужащих. Для того чтобы привлекать на госслужбу молодые кадры и в це-
лом поддерживать привлекательность нахождения на государственной долж-
ности, заработная плата госслужащего должна соответствовать заработной 
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плате работника соответствующей специальности и квалификации негосудар-
ственного (коммерческого) сектора экономики. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе анализа действующей 
системы мотивации государственных служащих в России и способов мотиви-
рования госслужащих в зарубежных странах внести рекомендации по улучше-
нию стимулирования труда на государственной гражданской службе в Россий-
ской Федерации. 

Материалы и метолы исследования. При изучении системы мотивации 
государственных служащих в Российской Федерации и зарубежных странах 
применялись аналитический и экспертный методы, сравнительно-правовой 
анализ и обобщение отечественных и зарубежных исследований по вопросу 
стимулирования госслужащих. В работе использовались материалы норма-
тивно-правовых актов, научной литературы, аналитических публикаций. 

Результаты исследования. На данный момент в коммерческом секторе 
повсеместное распространение получила система гибкой оплаты труда, 
при которой основанием для выплаты высокой заработной платы является до-
стижение установленной системы показателей, благодаря ей оцениваются ре-
зультативность и эффективность труда. Анализ систем денежного содержания 
федеральных гражданских служащих США и ФРГ показывает, что они созда-
вались с целью обеспечения конкурентной по сравнению с коммерческим сек-
тором оплаты труда [4. С. 16]. Причем указанные системы не просто “подтя-
гивают” уровень денежного содержания гражданских служащих до среднего 
по стране за счет регулярной (по сути ежегодной) индексации, а учитывают 
различия в стоимости жизни в регионах федерации и в отдельных территориях 
[4. С. 16]. В государственную службу зарубежных стран была внедрена гибкая 
система оплаты, в связи с чем размер денежного содержания госслужащего 
связан с достигнутыми показателями, поэтому целесообразно изучить опыт 
стран, котором удалось создать гибкую систему оплаты труда на госслужбе. 
Оплата труда работников государственного сектора в странах ОЭСР состоит 
из двух частей: базовой (постоянной) и переменной [1. С. 55]. Рассмотрим 
структуру денежного содержания госслужащих в зарубежных странах (рис. 1). 

Анализируя структуру заработной платы государственных служащих в за-
рубежных странах, видим, что в состав заработной платы входят гарантиро-
ванные и негарантированные выплаты из фиксированной и переменной ча-
стей. Отметим, что в структуре зарубежной системы оплаты труда наиболь-
шую долю занимают выплаты из переменной части, которые зависят от оценки 
результативности их труда, при этом их выплата не гарантирована, а размер 
таких выплат зависит от показателей работы: оценки компетенций и оценки 
результативности [15. С. 69]. Таким образом, очевидно, что государственный 
служащий, имея в структуре заработной платы наибольшую долю переменных 
выплат, напрямую зависящих от эффективности и результативности его ра-
боты, будет в большей мере заинтересован в результатах своей деятельности 
в государственном органе, так как именно показатели успешного выполнения 
установленных планов и отразятся на размере его заработной платы. Подобное 
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установление размера заработной платы с привязкой к эффективности, на наш 
взгляд, более справедливо, так как не допускается равная оплата труда за про-
деланную работу. Стоит выделить основные цели внедрения системы оценки 
эффективности в государственном секторе, а именно: стимулирование эффек-
тивности и качества работы органов, их подразделений и служащих; анализ 
функций служащих согласно общественным потребностям; повышение про-
зрачности деятельности государственных органов [3. С. 13]. 
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Рис. 1. Структура заработной платы госслужащих в зарубежных странах [11. С. 162] 

Далее рассмотрим структуру заработной платы государственного служа-
щего в Российской Федерации, данные представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. Структура заработной платы госслужащих в РФ [11. С. 165] 



Экономические науки 5 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2023/4 

Анализируя рис. 2, отметим, что наибольшую часть в структуре заработ-
ной платы госслужащих РФ занимают фиксированные выплаты, а выплаты 
из переменной части включают по одной гарантированной и негарантирован-
ной выплате. Отсюда сделаем вывод, что госслужащие слабо ориентированы 
на результативность своей деятельности, так как их зарплата не увязана с по-
казателями эффективности их деятельности, сам размер денежного содержа-
ния госслужащего зависит от должности, квалификации, стажа и выслуги лет. 
Интересен при этом факт, что с точки зрения высоких уровней оплаты граж-
данских служащих в Российской Федерации выгоднее всего работать в мини-
стерствах и в сфере финансовой, налоговой и таможенной деятельности 
[12. С. 183]. 

В ряде зарубежных стран размер выплат, получаемых госслужащими, 
напрямую зависит от социально-экономического развития страны, т.е. резуль-
таты производительности труда госслужащего находят отражение в достиже-
нии показателей развития государства. Целесообразно при этом разработать 
и внедрить прогрессивную шкалу премирования российских госслужащих 
«по результатам». С помощью такой шкалы должны решаться две важные задачи: 
во-первых, обеспечение «заинтересованности» госслужащих в результатах де-
ятельности, выражающееся в социально-экономическом развитии регионов 
страны, во-вторых, в эффективном расходовании ограниченных бюджетных 
средств на выплату им заработной платы [2. C. 178]. Следует при премирова-
нии служащих учитывать количество больничных и их отсутствие [6. С. 159]. 

В России сегодня преобладает карьерная системы оплаты труда государ-
ственных гражданских служащих, которая характеризуется субъективностью 
при определении уровня оплаты труда, строгой фиксированностью тарифной 
сетки, ограничением предельных значений суммы оклада, строгой регламен-
тацией [8. С. 146]. В России наблюдается также проблема отсутствия крите-
риев оценивания работы госслужащих, а равное установление размера зара-
ботной платы без привязи к эффективности порождает несправедливость, так 
как допускается одинаковая оплата труда за проделанную неравную работу. 

На сегодняшний день согласно Указу Президента РФ № 749 от 31 декабря 
2021 г.1, в котором установлен метод расчета фонда оплаты труда государствен-
ных служащих России, активно ведется реформирование системы денежного 
поощрения госслужащих в РФ. Изменения затрагивают соотношение фиксиро-
ванной части и стимулирующих выплат, т.е. премий: если с 2006 г. в структуре 
заработной платы фиксированная часть (оклад) составляла 40%, а премия – 60%, 
то уже с началом реформы процентное соотношение станет соответственно 70% 
к 30%. Помимо этого, согласно законопроекту, постоянная часть зарплаты 
(оклад) подлежит увеличению в зависимости от должности и классного чина, 
а также планируется рост надбавок. 

                                                      
1 О совершенствовании оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих: 
Указ Президента РФ от 31.12.2021 г. №749 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405714/. 
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При этом встает вопрос о финансировании повышения денежного содер-
жания госслужащих, ведь, как известно, заработная плата госслужащих выпла-
чивается из соответствующего бюджета: федерального или регионального.  
Отметим, что 1 января 2023 г. МРОТ в РФ увеличен на 6,3%, были проиндек-
сированы оклады госслужащих (5,5% к окладу), при этом реформирование гос-
службы РФ идет также по направлению сокращения численности федеральных 
гражданских служащих, а высвободившиеся денежные средства будут направ-
лены на финансирование премий госслужащим. 

Уже с 2022 г. федеральные гражданские служащие получают заработную 
плату, рассчитанную по новому правилу, а государственные гражданские служа-
щие субъектов РФ получают исчисленную по новому методу заработную плату 
с 1 января 2023 г., при этом нельзя утверждать, что сумма значительно увеличи-
лась, хотя методика начисления заработной платы наиболее прозрачна. 

Проанализируем, как изменилась доля должностных окладов федераль-
ных государственных гражданских служащих Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ (таблица). 

 
Размер должностных окладов федеральных государственных гражданских служащих  

Аппарата Совета Федерации РФ 

Должности государственной 
гражданской службы 

До реформы После реформы 
оклад, 
руб. 

поощрение, 
окладов 

итого, 
руб. 

оклад, 
руб. 

поощрение, 
окладов 

итого, 
руб. 

Специалист 1-го разряда 2200 2,5 7700 12 405 0,9 23 569,5 
Старший специалист 1-го разряда 2600 2,5 9100 14 658 0,9 27 850,2 
Советник 3600 2,5 12600 23 397 1 43 397 

Примечание. Таблица составлена авторами на основе данных, представленных в Указе 
Президента РФ от 25.07.2006 г. № 763 (ред. от 20.07.2023) «О денежном содержании федераль-
ных государственных гражданских служащих». 

 
Из таблицы видны изменения в размере оклада госслужащих: оклад уве-

личился в 5-6 раз, а размер поощрения при этом уменьшился. К этим суммам 
дополнительно прибавляются доплаты за чин, выслугу, за особые условия 
службы, премии. В итоге перераспределения размера фиксированной части 
в структуре денежного содержания госслужащих оклад составят 70%, при 
этом на остальные выплаты придется 30%. Надо отметить, что при таком по-
ложении может возникнуть ситуация, при которой госслужащий мало заинте-
ресован в результатах работы, он не будет вовлечен в процесс деятельности 
и слабо мотивирован. 

В связи с тем, что оплата труда госслужащих ниже по сравнению с ком-
мерческим сектором и при этом еще и строго устанавливается законодатель-
ством, целесообразно развивать также и нематериальные стимулы для мотиви-
рования госслужащих, так как на сегодняшний день этой группе мотивов слабо 
уделяется внимание, хотя в законодательстве прописан перечень возможных 
для использования методов стимулирования. Для наиболее эффективного при-
менения системы нематериального стимулирования с целью увеличения про-
изводительности труда необходимо придерживаться некоторых рекомендаций: 
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способы нематериального стимулирования должны быть ощутимыми, показа-
тели способов нематериального стимулирования при этом должны быть дости-
жимыми для сотрудников, а оценка деятельности сотрудников должна быть 
объективной [5. С. 58]. 

Необходимо активно использовать возможность профессионального и карь-
ерного роста госслужащего, благодаря чему появится возможность продви-
гаться по карьерной лестнице, поднимаясь к более высокой группе должностей 
и, соответственно, получать за это большую оплату. Особенность планирова-
ния и контроля деловой карьеры заключается в том, что с момента принятия 
работника в организацию и до предполагаемого увольнения с работы необхо-
димо организовать его планомерное горизонтальное и вертикальное продви-
жение по системе должностей или рабочих мест [10. С. 42]. Также стоит отме-
тить, что необходима модернизация существующих кадровых служб, посред-
ством внедрения в структуру современных технологий кадровой работы 
для успешного повышения эффективности гражданской службы и лучшей ре-
зультативности в сфере профессиональной служебной деятельности государ-
ственных гражданских служащих Российской Федерации [9. С. 340]. 

При этом выделим трудности, которые притупляют использование нема-
териальных методов мотивации. На сегодняшний день реализовать мотив карьер-
ного роста весьма затруднительно, так как на гражданской службе, в отличие 
от военной, отсутствует механизм карьерного роста [14. С. 4]. Следует отме-
тить, что продолжительность нахождения в занимаемой должности на гос-
службе ограничена ввиду того, что карьера имеет предельный уровень, выше 
которого уже не забраться, т.е. данный мотив будет актуален для госслужащих, 
которые начинают деятельность с начальной ступени по группам и категориям 
должностей до достижения, например, должности руководителя подразделе-
ния, временной промежуток до занятия предельно возможной должности со-
ставляет около 10 лет, после чего карьера уже не играет существенной роли 
в мотивировании труда госслужащего. Согласно проводимым исследованиям, 
до 50 лет для госслужащего первостепенную роль в стимулировании к труду 
играют такие мотивы, как стабильность, карьера, социальные гарантии, инте-
ресная работа с возможностью служить обществу; затем мотивировать сотруд-
ников на госслужбе нужно уже другими факторами: получение пенсии за вы-
слугу лет, стабильность положения, участие в управлении, направленным 
в большей степени на удержание достигнутых рубежей [13. С. 54]. Также от-
метим, что движение по классным чинам определено Федеральным законом 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ1 «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» – срок службы не менее 1-2 лет, чин присваивается по ре-
зультатам квалификационного экзамена, при этом срок пребывания в классном 
чине законодательно не определен, чины внутри группы должностей практи-
чески не присваиваются, карьерный рост по горизонтали реально отсутствует. 

                                                      
1 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Фед. закон от 27.07.2004 г. 
№ 79-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_48601/. 
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А если рассматривать зарубежный опыт, то, например, в США должности гос-
ударственных служащих разделены на 15 рангов по 10 ступеней в каждом 
[14. С. 5]. В США переход на следующую ступень происходит автоматически, 
а для занятия другой должности необходимо прийти квалификационный экза-
мен, после успешной его сдачи госслужащий получает новый ранг. Использо-
вание многоуровневой системы карьерного роста показывает, что госслужа-
щий не засиживается в одной должности на определенной ступени (в то время 
как в России госслужащий может проработать в одной должности вплоть до 
пенсии), а постоянно находится в процессе продвижения как по горизонтали, 
так и по вертикали. В данном случае карьерный и профессиональный рост 
можно рассматривать как реальный стимул для мотивирования госслужащих. 

Предлагается в РФ также сделать возможным повышение классного чина 
по группам должностей на основе успешной сдачи квалификационного экза-
мена и закрепить сроки нахождения в классном чине на уровне законодатель-
ства (установить срок нахождения в классном чине 2 года). При этом можно 
также увеличить количество классных чинов внутри группы должностей (сей-
час установлено 3 классных чина, а следует создать в пределах 7 классных чи-
нов), это сделает возможным использовать горизонтальный карьерный рост 
как фактор мотивации, так как будет увеличиваться заработная плата. 

В ст. 55 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ установлены спо-
собы морального (нематериального) стимулирования труда госслужащих, 
среди которых выделяют: почетные грамоты, звания, знаки отличия, государ-
ственные награды РФ. При этом эти способы стимулирования используются 
редко, из-за чего нам видится это большим упущением, ведь, используя весь 
набор наград (государственных, ведомственных и других), можно создать си-
стему стимулирования госслужащих. Предлагается вводить способ выдачи 
наград в зависимости от выслуги лет: за 15, 25 лет нахождения на госслужбе 
(при отсутствии взысканий). 

Выводы. На основе проведенного анализа выделим взаимоувязанный 
комплекс мер, который позволит повысить трудовую мотивацию государ-
ственных служащих: 

 производить ежегодную индексацию заработной платы госслужащих; 
 внедрить внутренние «ключевые показатели эффективности» для моти-

вирования госслужащих достигать установленные показатели, которые стоят 
перед органом власти; 

 пересмотреть количество классных чинов (увеличить до 7), это позволит 
осуществлять более длительный карьерный рост как по вертикали, так и по 
горизонтали и продлевать карьеру госслужащего вплоть до 15–20 лет нахож-
дения на службе; 

 сформировать систему наград восходящего порядка, к которым будут 
представляться госслужащие за выслугу лет автоматически. 
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Currently, the civil service is receding into the background in the opinion of promising 
qualified personnel due to a large number of restrictions and low wages, in this regard, 
there is an outflow of employees from the civil service to the commercial sector, where 
wages are much higher. This problem requires a lot of attention, since it is the profession-
alism of the state apparatus staff that will determine the effectiveness of their activities, 
which will directly affect the socio-economic development of the state. 
The purpose of the study is to develop recommendations to improve the ways of motivating 
civil servants in Russia based on the analysis of the Russian motivation system and foreign 
experience in stimulating civil servants. 
Materials and methods. The work used analytical and expert methods, comparative legal 
analysis, generalization of Russian and foreign experience in stimulating the work of civil 
servants. Materials of legislative acts, scientific literature, and expert publications were 
used in the study of the incentive system. 
Study results. The article analyzes material and non-material methods of motivating civil 
servants, it examines the reform carried out in the Russian Federation in the field of mon-
etary maintenance of civil servants. The salary structure of civil servants in foreign coun-
tries and in the Russian Federation is analyzed, the possibility of introducing a similar 
foreign system into the Russian public sector wage system is considered. Reforming the 
remuneration system is important in motivating civil servants; therefore, at the state level 
the work is underway to improve the salaries of civil servants. To date, the basis for re-
forming the monetary maintenance of civil servants is made by an increase in the fixed part 
in their salary structure, while financing the increase in the fixed part will be carried out 
at the expense of budgetary funds. In general, according to experts, this should revitalize 
the personnel in the civil service of the Russian Federation, which will increase the effi-
ciency of public administration and stimulate the human resources potential in public au-
thorities. Problems in the system of motivation of civil servants of the Russian Federation 
were also identified and mechanisms were developed to help solve them. 
Conclusions. The article proposes measures to improve the methods of motivating civil 
servants used in Russia, which can affect the quality and efficiency of their work, and the 
analysis of mutual influence of the proposed incentive methods will make the management 
process in a public authority more effective, this should lead to increased motivation and 
involvement of civil servants in order to retain them in public service. 
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О.Г. АРКАДЬЕВА, Н.В. БЕРЕЗИНА 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ 

Ключевые слова: центральный банк, финансовый сектор, законодательные нормы, 
подходы, позиция регулятора, модель регулирования, инструменты регулирования, 
RegTech. 

Исследование призвано способствовать выстраиванию баланса между реформирова-
нием действующей правовой базы и принятием новых регуляторных положений; баланса 
между интересами общества, бизнеса и государства в сфере развития технологий ис-
кусственного интеллекта и смежных сферах. 
Цель исследования – выделить особенности текущего этапа формирования модели 
государственного регулирования развития технологий искусственного интеллекта 
в финансовом секторе. 
Материалы и методы. Основным методом исследования выступил сравнительный 
анализ положений нормативных актов, стандартов, рекомендаций и обзоров, осно-
ванный на сопоставлении ряда показателей развития технологий искусственного ин-
теллекта в финансовом секторе. 
Результаты исследования. Выделены дерегуляционный и консервативный подходы 
к регулированию, обозначены параметры модели государственного регулирования 
развития технологий искусственного интеллекта в финансовом секторе, названы 
цели и объекты регулирования, сформулированы направления практического нормо-
творчества и разработки рекомендаций. 
Выводы. Современный этап формирования модели государственного регулирования 
развития технологий искусственного интеллекта в финансовом секторе характери-
зуется повышенным интересом к перспективам применения технологий, однако сле-
дует учитывать, что эти технологии сопровождают масштабные изменения 
в экономической модели, и их регулирование должно выступать ответвлением регу-
лирования модели экономики в целом. Попытки вписать применение технологии в су-
ществующую экономическую модель лишь направят их развитие по проторенной 
дороге формализма и не позволят в полной мере задействовать их потенциал. 

 

Актуальность выбранного направления заключается в том, что усилиями 
научного и профессионального сообщества, законодателя необходимо разрабо-
тать и обосновать модель государственного регулирования развития технологий 
искусственного интеллекта (далее – ИИ), отражающую роль регулятора по от-
ношению к финансовому сектору, его макроэкономическую и правовую пози-
цию в отношении конкретных направлений регулирования. Развитие техноло-
гий ИИ в секторах экономики идет по пути многих инноваций, которых нельзя 
избежать или игнорировать, но повсеместное насаждение которых способно 
во многих аспектах негативно отразиться на жизнедеятельности общества. 

Цель данного исследования – выделить особенности текущего этапа фор-
мирования модели государственного регулирования развития технологий искус-
ственного интеллекта в финансовом секторе. В настоящее время возникают  
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новые формы многостороннего рыночного взаимодействия, основанные на дан-
ных, но не осмысленные должным образом для их законодательного урегули-
рования; при этом развитие платформ, управляемых алгоритмами, уже оказы-
вает определяющее влияние на формы потребления финансовых продуктов со-
временного общества [3]. С точки зрения регулирования можно говорить 
о научной проблеме идентификации данных как ключевого экономического 
и социального актива и фактора производства, что порождает необходимость 
разработки адаптированных подходов реализации государственной политики 
в отношении финансового сектора с уточнением содержания инструментария 
государственного регулирования развития технологий ИИ. 

Материалы и методы. Основным методом исследования выступил срав-
нительный анализ положений нормативных актов, стандартов, рекомендаций 
и обзоров, основанный на сопоставлении ряда показателей развития техноло-
гий ИИ в финансовом секторе. Основным источником данных выступила ин-
формация, публикуемая центральными банками и организациями, специали-
зирующимися в сфере ИИ. 

Результаты исследования. Цифровая трансформация финансового сек-
тора, активно набирающая обороты во всем мире, имеет фундаментальные 
драйверы: рост вычислительной мощности серверов, появление новых подхо-
дов и алгоритмов обработки информации, взрывной рост самих накапливае-
мых объемов информации, рост популярности смартфонов, имеющих доступ 
в Интернет, увеличение доступности широкополосного Интернета. Все эти 
процессы привели к вовлечению в экономику и финансовый сектор, в частно-
сти, новых акторов и созданию новых бизнес-моделей. 

Цифровая трансформация формирует цифровое рыночное общество, в ко-
тором ощутимо изменились все прежние социальные, экономические и поли-
тические измерения человеческой жизни. Общество пересматривает собствен-
ное отношение к форматам и объемам потребления, бизнес – к технологиям 
производства и взаимодействия, бизнес-моделям, государство осуществляет 
попытки трансформации ряда институтов и форм общественного взаимодей-
ствия [2]. Инновации, возникающие в результате этой цифровой трансформа-
ции и в том числе обусловленные развитием сферы ИИ, охватывают все боль-
шие масштабы общественного дискурса и имеют глобальное, а не националь-
ное измерение. Глобальная экономика, основанная на возрастающих объемах, 
скоростях и разнообразии данных, качественно меняет характер продуктов 
и услуг цифровых финансовых экосистем и структуру цифровых финансовых 
рынков. Эти процессы обусловливают постановку вопроса о регулировании 
финансовых рынков и развитии финансового сектора в новых ракурсах как для 
государства, так и для самих рыночных структур. 

Общество, выступая глобальным конечным потребителем, наблюдает уско-
ряющийся рост объемов информации о разнообразии услуг финансового сек-
тора, в то время как бизнес пытается трансформировать традиционные цепочки 
создания стоимости за счет новых способов удовлетворения потребностей 
пользователей в новой экономической действительности с использованием 
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технологий ИИ [5]. Таким образом, весь комплекс стандартных экономических  
и финансовых трансакций финансового сектора пересматривается с точки зре-
ния взаимодействия производителя и потребителя данных. 

Макрорегуляторы обозначают потребность в упорядочении информации 
о способах и формах взаимодействия субъектов современной цифровой эконо-
мики, о характере трансакций, изменении потребления и производства в циф-
ровом рыночном обществе. Воздействие технологий ИИ на финансовый сек-
тор явилось поистине трансформационным. Однако, несмотря на очевидные 
преимущества, технологии ИИ несут как традиционные, так и свойственные 
только им риски. Финансовые продукты, основанные на технологиях ИИ, обла-
дают технологическими, юридическими, репутационными, управленческими 
и операционными рисками в дополнение к обычным кредитным, рыночным рис-
кам и рискам ликвидности. С позиции потребителя усугубляются риски мошен-
ничества, навязывания дополнительных услуг, обмана, дискриминации, обеспе-
чения конфиденциальности и безопасности данных. При этом макроэкономиче-
ская неопределенность и нестабильность внешних параметров обусловили уже-
сточение нормативных требований к деятельности финансового сектора со сто-
роны регуляторов большинства развитых стран. Высокая динамика распростра-
нения технологий цифровизации на финансовых рынках обусловила необходи-
мость разработки и непрерывного совершенствования регуляторных технологий 
(RegTech), определяемых как технологические инновации, применяемые в сферах 
регулирования, управления рисками, отчетности и надзора [6]. 

Будущее финансовой системы неразрывно связано с инновациями. Техноло-
гии трансформируют финансовый сектор и экономику в целом, проникая во все 
сферы – от платежей до денежно-кредитной политики и финансового регулиро-
вания. Финансовые регуляторы и научное сообщество пытаются определить, как 
новые технологии изменят ландшафт финансовых услуг и финансовую систему 
в целом. По мере того как цифровая экономика и финансовые инновации выходят 
за пределы существующих правовых норм и национальных границ, субъектам 
финансовых взаимоотношений нужны институциональные механизмы, помогаю-
щие им объединить усилия в разработке новых стандартов и правил. 

Цифровые продукты по своей сути являются глобальными продуктами, 
поэтому любая попытка регулировать их развитие на национальном уровне бу-
дет иметь внешние последствия. С ростом глобализации взаимозависимость 
различных национальных банковских систем трансформировала банковское 
регулирование в межнациональную плоскость. Усилиями международного со-
общества были разработаны основные принципы эффективного банковского 
надзора, которые в настоящее время нуждаются в дополнении в силу изменив-
шейся реальности (рисунок). 

Глобальность цифровых финансовых продуктов имеет дополнительно 
скрытую форму национального протекционизма, что вносит противоречия на 
межнациональный уровень и снижает конкуренцию, так как у национальных ре-
гуляторов нет стимулов и действенных инструментов для предотвращения заво-
евания платформами внутреннего рынка или ограничения их антиконкурент-
ного поведения в отношении иностранных финансовых компаний. 
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Структура и направления государственного регулирования развития  

технологий искусственного интеллекта (рисунок составлен авторами по данным [4, 5, 7, 8]) 

Отраслевое регулирование  
развития технологий ИИ. 

Финансовый сектор 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ 

Регулирование развития технологий ИИ  Регулирование развития смежных сфер 

Национальные стандарты 
в сфере ИИ 

Государственное  
стимулирование развития  

технологий ИИ 

Аспекты стандартизации: 

 автоматизированные системы 

 классификация систем ИИ 

 оценка качества систем ИИ 

 системы поддержки принятия 
решений 

 информационная безопас‐
ность 

 защита информации 

 модель управления данными 

 менеджмент качества 

 речевые технологии 

 ситуационная видеоанали‐
тика 

 архитектура больших данных 

 управление процессами для 
анализа больших данных 

 искусственно‐интеллектуали‐
зированное человекоинформа‐
ционное взаимодействие 

 трансфер технологий 

 управление рисками 

 и др. 

Направления  
нормотворчества: 

 формирование националь‐
ных целей и иерархии НПА  
для их достижения 

 цифровая трансформация 
государственного управления 

 проектная деятельность 

 формирование профильных 
подкомиссий 

 методические рекомендации 
сектору государственного 
управления 

 методики расчета показате‐
лей эффективности 

 субсидии, гранты 

 перечни работ (услуг) 

 реестры радиоэлектронной 
продукции 

 реестры профильных юриди‐
ческих лиц 

 коды бюджетной классифи‐
кации 

 и др. 

Направления регулирования 
и формирования  
секторальной деловой  
практики, обычаев: 

 алгоритмы искусственного 
интеллекта: технологии,  
задачи, способы обучения 

 функционирование дата‐
центров и облачных сервисов 

 технологии распределен‐
ного хранения и параллельной 
обработки данных 

 бизнес‐задачи и инстру‐
ментарий их решения 

 взаимодействие с разра‐
ботчиками и поддержкой 

 реинжиниринг бизнес‐
процессов 

 безопасность трансакций 

 применение робоколлек‐
торов 

 альтернативный скоринг 
на основании данных экосистемы 

 и др. 

Проблемы и пробелы регулирования: 

 повышение прозрачности машинных алгоритмов 

 развитие этических принципов в среде разработчиков и финансовом секторе 

 противодействие мошенничеству, антифрод‐системы, мониторинг финансовых трансакций 

 технологические, юридические, репутационные, управленческие и операционные риски ИИ 

 импортозамещение иностранного программного обеспечения в сфере ИИ 

 внедрение национальной модели финансовых данных, развитие систем управления данными 

 оптимизация объема и содержания данных микропруденциальной и макропруденциальной от‐
четности 

 внедрение системы надзорного стресс‐тестирования банковского сектора 

 регулирование «встроенных финансов» нефинансовых корпораций 

 модели оценки кредитного риска на основе публичных финансовых и трансакционных данных 
корпоративных заемщиков 

 противодействие монополизации финансового рынка, защита прав потребителя и др. 
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Страны мира, выступающие лидерами в развитии технологий ИИ, активно 
ведут разработки в совершенствовании регулирования данной технологии в раз-
личных сферах социально-экономического развития, в том числе и в финансовом 
секторе. На традиционные финансовые организации распространяются пруден-
циальные императивы, которые включают требования в отношении минималь-
ного капитала и ликвидности, ограничения на крупные риски. На банки также рас-
пространяются дополнительные правила в отношении защиты прав потребите-
лей, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Пруденциаль-
ные требования к банкам учитывают всю финансовую деятельность, которую осу-
ществляет организация. В частности, требования к капиталу основаны на оценке 
кредитного, рыночного и операционного риска организации в целом. Кроме того, 
в центре внимания пруденциальных требований находится консолидированный 
баланс финансового учреждения, иногда дополненный конкретными ограничени-
ями для отдельных юридических лиц в составе банковских групп. В результате 
все дочерние компании банковских групп, независимо от того, чем они занима-
ются, прямо или косвенно подвержены пруденциальным требованиям. 

С приходом технологических компаний на рынок финансовых услуг 
не было внесено каких-либо общих корректировок в периметр финансового ре-
гулирования, чтобы приспособить их деятельность в качестве поставщиков фи-
нансовых услуг к существующим правовым нормам. Исключениями являются 
введение категории цифровых банков в некоторых юрисдикциях и регулирова-
ние краудфандинговых платформ. Новые нормативные акты для технологиче-
ских компаний не всегда стремятся контролировать определенные риски, кото-
рые генерируются подобными компаниями, а скорее стремятся способствовать 
усилению конкуренции или расширению доступа к финансовым услугам. 
В большинстве случаев небанковским организациям, предлагающим финансо-
вые услуги, требуется лицензия в зависимости от выполняемой ими деятельно-
сти. Большинство крупных технологических компаний в Европейском союзе 
и Соединенных Штатах имеют лицензии поставщиков платежных услуг, компа-
нии, предлагающие кредиты в США и Китае, имеют лицензии небанковских 
кредиторов. До сих пор технологические компании, за небольшим исключе-
нием, не обращались за обычными банковскими лицензиями. 

В результате в области регулирования финансового сектора в условиях тех-
нологического бума остается открытым ряд вопросов: как асимметричные тре-
бования к различным игрокам отразятся на конкуренции и целостности рынка и 
как отсутствие нормативов для технологических компаний повлияет на устой-
чивость финансовой системы. Регулирование необходимо выстраивать на базе 
изучения сочетаний параметров моделей государственного регулирования раз-
вития технологий ИИ в финансовом секторе. В качестве таких параметров пред-
полагается рассматривать: 

1) тенденции развития технологий, составляющих суть направления «ИИ» 
и непосредственно ему сопутствующих, а также финансовые, правовые и соци-
ально-экономические последствия их распространения; 

2) сущностные характеристики экосистем данных, формирующихся в усло-
виях цифровой экономики с участием государства, общества и рыночных струк-
тур, в частности – финансового сектора; 
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3) методы и инструменты регулирования и управления рисками, формиро-
вания отчетности и мониторинга операций финансового сектора в условиях 
цифровой реальности; 

4) варианты формирования национальных и международных институцио-
нальных структур общества, учитывающих глобальный характер цифровых фи-
нансовых продуктов, связанных с ИИ. 

Подходы к регулированию финансового сектора должны основываться 
на следовании пяти основным целям: 

 финансовая стабильность, 
 защита потребителей, 
 целостность финансовой системы, 
 соблюдение конкуренции, 
 упорядоченное развитие финансового сектора. 
В соответствии с этими ключевыми целями выявлены различные подходы 

к регулированию. В одном из крайних положений находится дерегуляционный 
подход, который ратует за то, чтобы позволить финансовому сектору работать 
свободно и развиваться без какого-либо вмешательства регулирующих органов. 
При таком подходе существует риск того, что финансовая система и потреби-
тели не смогут должным образом противостоять неблагоприятным послед-
ствиям, как это случилось в 2008 г. в США, в том числе – по причине недоста-
точного урегулирования применения финансовых инструментов и организации 
банковской деятельности. 

Противоположной крайностью является консервативный подход, который 
направлен на сохранение существующих норм без учета специфики технологий 
ИИ. При таком подходе «новые» продукты и услуги регулируются так же, как 
и «старые». С точки зрения управления рисками этот подход может показаться 
лучшим, поскольку он основывается на проверенных правилах, однако при таком 
подходе большая часть преимуществ от внедрения инноваций может быть утра-
чена. Поэтому важно найти оптимальное соотношение, учитывающее инновации 
технологий ИИ и устранение присущих им специфических рисков. 

На текущем этапе в сфере регулирования технологий ИИ в финансовом 
секторе выделяются регулирование на основе характера осуществляемых опе-
раций (activity-based) и регулирование организаций (entity-based). Регулирова-
ние на основе осуществляемых операций фокусируется на процессах, пытаясь 
применить единые правила к деятельности для всех регулируемых субъектов, 
независимо от их статуса, уставных целей, размера и организационно-право-
вой формы. Регулирование, применяемое к организациям, определяет набор 
правил в зависимости от характера лицензии на осуществление деятельности 
конкретной организации. 

Результаты изучения научной литературы, зарубежных правовых актов и ре-
комендаций подтверждают, что литература по ИИ в финансовом секторе, в том 
числе по вопросам государственного регулирования развития технологий ИИ, 
распространяется на три ключевые области исследований: стратегия, процесс 
и клиент [1, 3, 10]. При этом в исследованиях ОЭСР отражается, что ИИ должен 
расширять человеческий потенциал, а не замещать его, отводя моделям ИИ роль 
помощника, оставляя за человеком принятие решений в области кредитования [11]. 
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Мировые центральные банки также используют машинное обучение в об-
ласти сбора информации, экономического анализа, прогнозирования ВВП и ве-
роятности финансового кризиса [12]. Финансовые регуляторы оценивают риски, 
скрытые в моделях, построенных на основе ИИ, исходя из критериев банковской 
стабильности, защиты потребителя и устойчивости финансовой системы. 

Современное регулирование технологической составляющей развития фи-
нансового сектора должно трансформироваться, приобрести многомерную 
структуру и объединять принципиально новые измерения общественного разви-
тия, где часть положений, в свою очередь, реализуется с помощью технологий 
ИИ. Данные и технологии работы с ними стали играть центральную роль в осу-
ществлении государственного регулирования финансового сектора, поскольку 
совместное использование информации позволяет создавать экосистемы дан-
ных, в которых каждый участник рынка, в том числе государство, может полу-
чить дополнительную ценность, а автоматизация обработки данных позволяет 
регулирующим органам извлекать данные непосредственно из банковских си-
стем и объединять эти данные с полученными данными непосредственно от кли-
ентов или других внешних источников [9]. RegTech (SupTech) могут использо-
ваться как самими регулируемыми организациями (в целях мониторинга, управ-
ления рисками, отчетности и анализа операций), так и органами власти для це-
лей авторизации, надзора и обеспечения соблюдения законодательства, монито-
ринга и контроля, автоматической выдачи штрафов. Как следствие, заинтересо-
ванные стороны могут получить ряд преимуществ от использования технологий 
ИИ и обработки данных – самого объекта регулирования – таких как более вы-
сокая эффективность хозяйственной деятельности и более высокий уровень со-
блюдения регуляторных требований. 

С другой стороны, регулирование развития технологий ИИ может увели-
чить вероятность реализации существующих рисков и создать новые проблемы 
для устоявшихся правовых концепций. Необходимо исследовать и выявлять эти 
риски и формировать рекомендации регулирования развития технологий ИИ 
в финансовом секторе по следующим ключевым направлениям: 

1. Этические принципы и стандарты обработки данных. 
2. Дизайн моделей, основанных на ИИ, возможность контроля их примене-

ния. 
3. Предотвращение злоупотреблений и мошеннических действий всех 

участников отношений. 
4. Управление взаимодействие с другими субъектами хозяйственных отно-

шений. 
Выводы. Первичным фактором формирования модели государственного 

регулирования развития ИИ в финансовом секторе выступают права потреби-
телей финансовых продуктов и услуг, и управление рисками со стороны госу-
дарства и финансового мегарегулятора должно преодолеть традиционно при-
сущую госсектору инертность, основываясь на пересмотре собственной дея-
тельности, а не вписывая регулирование технологий ИИ в существующие биз-
нес-процессы и процедуры. Особое внимание при разработке и реализации мер 
регулирования следует уделять противодействию коррупции, которая сама 
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по себе способна затормозить развитие технологий ИИ, нивелировав все пре-
имущества от его внедрения. 

При этом деятельность организаций, разрабатывающих и применяющих 
ИИ, не должна быть избыточно зарегулирована. Особое внимание регулятору 
следует уделять защите персональных данных участниками рынка, одновре-
менно вводить для них лицензионные послабления, разрабатывать номенклатур-
ные перечни и др. – словом, выступать как связующее звено ИИ-бизнеса с обще-
ством, обозначая рамки для применения ИИ в социально значимых сферах. 

Стимулирование и поддержка развития технологий ИИ должны быть то-
чечными, узконаправленными и основываться на сочетании восприимчивости 
и реактивности как характеристик, присущих разным секторам экономики, 
субъектам разных видов экономической деятельности. Следует избегать абсо-
лютизации ценности ИИ в принятии управленческих решений и учитывать 
опыт внедрения предыдущих управленческих технологий и инструментов в 
принятии соответствующих решений. 

Современный этап формирования модели государственного регулирова-
ния развития технологий искусственного интеллекта в финансовом секторе ха-
рактеризуется повышенным интересом к перспективам применения техноло-
гий, однако следует учитывать, что эти технологии сопровождают масштаб-
ные изменения в экономической модели, и их регулирование должно высту-
пать ответвлением регулирования модели экономики в целом. Попытки впи-
сать применение технологий в существующую экономическую модель лишь 
направят их развитие по проторенной дороге формализма и не позволят в пол-
ной мере задействовать их потенциал. 
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The study is designed to promote creating a balance between reforming the current legal 
framework and adopting new regulatory provisions; the balance between the interests of 
the society, business and the state in the field of developing artificial intelligence technolo-
gies and related areas. 
The purpose of the study is to single out the features characteristic for the current stage of 
forming the model of state regulation in the development of artificial intelligence technol-
ogies in the financial sector. 
Materials and methods. The main research method was a comparative analysis of the pro-
visions of regulations, standards, recommendations and reviews, based on comparing a 
number of indicators in the development of artificial intelligence technologies in the finan-
cial sector. 
Study results. The deregulatory and conservative approaches to regulation are marked, the pa-
rameters of the model of state regulation in the development of artificial intelligence technologies 
in the financial sector are outlined, the goals and objects of regulation are named, the directions 
of practical rule-making and developing recommendations are formulated. 
Conclusions. The current stage of the forming the model of state regulation in the develop-
ment of artificial intelligence technologies in the financial sector is characterized by an 
increased interest in the prospects for the use of these technologies, however, it should be 
borne in mind that these technologies accompany large-scale changes in the economic 
model, and their regulation should act as an offshoot of the regulating the economic model 
as a whole. The attempts to integrate the use of technology into the existing economic model 
will only direct their development along the streamlined path of formalism and will not 
allow to fully exploit their potential. 
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Т.И. ЛАДЫКОВА 

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПРОЦЕССЫ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ  

В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ* 

Ключевые слова: декарбонизация, качество экономического роста, региональная 
экономика, кластерный анализ, индикативное планирование, машинное обучение/ 

Статья посвящена исследованию процессов декарбонизации в Российской Федера-
ции на основе кластерного анализа с использованием методов машинного обучения. 
Цель исследования – оценка процессов декарбонизации по субъектам и федераль-
ным округам РФ. 
Материалы и методы. Информационная основа исследования состоит из стати-
стических данных Росстата за период 2000–2021 гг. по 82 субъектам Российской 
Федерации, федеральным округам, городам Москва, Санкт-Петербург, Севасто-
поль и РФ в целом. В процессе предлагаемого исследования осуществлялся корреля-
ционный и кластерный анализ (методы «k-means» и определение медиан показате-
лей каждого кластера). В качестве определяющих индикаторов использовались рас-
четные показатели отношения ВРП к уровню загрязнения атмосферного воздуха 
и уровню загрязнения водных объектов. 
Результаты исследования. На основе анализа было выявлено 7 кластеров, отличаю-
щихся друг от друга различными уровнями основных аспектов декарбонизации. В пер-
вый кластер входят 5 субъектов (краткая характеристика – максимум свежей воды 
на душу населения, минимум выбросов на душу населения, средний уровень карбониза-
ции), во второй – 43 (минимум выбросов, минимум сброса и минимум карбонизации 
ВРП по воздуху), в третий – 8 (максимум сброса и максимум карбонизации ВРП 
по воде), в четвертый – 22 (минимум свежей воды), в пятый – 2 (значительный мак-
симум карбонизации по воздуху и максимальный положительный баланс между улав-
ливанием и выбросами), в шестой – 4 (баланс по улавливанию и выбросам, минимум 
карбонизации ВРП по воде, минимум сброса и максимум выбросов) и в седьмой кластер 
было включено 12 субъектов РФ (максимальная эффективность использования водных 
ресурсов). Кластерный анализ показал, что около половины субъектов РФ обладают 
минимумом выбросов, минимумом сброса и минимумом карбонизации ВРП по воздуху. 
Выводы. Проведенный кластерный анализ процессов декарбонизации по субъектам 
РФ позволяет сделать вывод о том, что большая часть субъектов характеризуется 
эффективным использованием водных ресурсов. Также выделяются субъекты с про-
тивоположными крайними значениями по воздуху и воде (максимумом выбросов 
и минимумом использования свежей воды на душу населения и наоборот). Кроме 
того, в аспекте декарбонизации экономики РФ можно сделать вывод о том, что 
водные ресурсы на душу населения в субъектах РФ используются более эффективно, 
нежели воздушные. 

 
Введение. В настоящее время декарбонизация экономики выступает од-

ним из приоритетных направлений мировой и государственной социально-эко-
номической политики с учетом климатической повестки в рамках стратегий 

                                                      
*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-10317 и Чуваш-
ской Республики, https://rscf.ru/project/23-28-10317. 
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устойчивого развития. С этими обстоятельствами также связана разработка но-
вых моделей развития на принципах «зеленой» экономики. В узком смысле 
декарбонизация выступает процессом снижения выбросов парниковых газов, 
в первую очередь метана. В широком смысле декарбонизация охватывает 
большой круг проблем, решение которых будет способствовать снижению ан-
тропогенного воздействия на экосистему Земли. 

Сложность проблематики декарбонизации обусловлено тем, что она полу-
чила международную актуальность сравнительно недавно. Вследствие этого 
идет научный поиск индикаторов моделирования, прогнозирования и планиро-
вания, а также трансформации системы статистической отчетности. В этих усло-
виях исследователи процессов декарбонизации используют уже имеющиеся ин-
дикаторы в рамках международной системы национальных счетов, которые от-
ражают прямо или косвенно основные аспекты данной проблематики и позво-
ляют построить временные ряды в относительно длительном интервале. 

В то же время проблематика изменения климата и необходимости декар-
бонизации экономики достаточно дискуссионна. При этом Россия нацелена 
на последовательную реализацию стратегических мероприятий, направлен-
ных на борьбу с различными видами загрязнения окружающей среды. 

Цель исследования – оценка процессов декарбонизации по субъектам 
и федеральным округам РФ. 

Материалы и методы. Для проведения качественного анализа процессов 
декарбонизации в субъектах РФ необходимо формирование системы индика-
торов, которые выступают информационной основой исследования. Рассмот-
рим основные подходы по данной проблеме. 

В Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации 
с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года (далее – Стратегии-
2050)1 предполагается использование таких индикаторов, как объемы суммар-
ных и секторальных выбросов парниковых газов; объем и эффективность про-
изводства энергии; показатели энергетической эффективности в отраслях эко-
номики; показатели, характеризующие углеродную интенсивность экономики; 
показатели вовлеченности отраслей и государственных структур в реализацию 
стратегии; объем и удельная эффективность инвестиций в снижение выбросов 
парниковых газов и увеличение поглощающей способности. 

При построении двух сценариев (инерционного и целевого (интенсив-
ного)) использовались следующие индикаторы: выбросы парниковых газов, 
поглощения и нетто-выбросы. В то же время в списке мероприятий по реали-
зации Стратегии-2050 присутствуют повышение энергетической и экологиче-
ской эффективности в секторах экономики, а также повышение доли использова-
ния вторичных энергетических ресурсов, вовлечения отходов в производствен-
ные циклы и при производстве товаров, в том числе в качестве вторичного  

                                                      
1 Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем вы-
бросов парниковых газов до 2050 года: утв. распоряжением Правительства РФ от 29.10.2021 
№ 3052-р [Электронный ресурс].URL: http://pravo.gov.ru/novye-postupleniya/rasporyazhenie-
pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-29-10-2021-3052-r/?ysclid=llc5m42kye515512970. 
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сырья или для производства топлива. Это, в свою очередь, позволяет на основе 
уже существующего массива статистической информации оценить субъекты 
РФ в аспекте готовности и реализации процессов декарбонизации. 

Декарбонизация рассматривается через призму энергоперехода, поэтому 
используются следующие индикаторы: валовый региональный продукт, чис-
ленность населения, инвестиции в основной капитал (всего и на охрану окру-
жающей среды и РП), производство электроэнергии за вычетом внутреннего 
энергопотребления [4]. 

В качестве приоритетного направления декарбонизации предлагается ана-
лизировать проблему отходов, влияющих на здоровье населения, а также во-
просы нерационального использования природных ресурсов, а не только пока-
затели снижения выбросов парниковых газов [3]. 

Предлагается сравнивать темпы экономического роста с использованием 
стоимостного выражения ВРП и темпы роста экологической нагрузки на терри-
торию посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сброса за-
грязненных сточных вод, образования отходов и нарушенных земель [5], уси-
лить взаимосвязь мероприятий декарбонизации и адаптации населения и эконо-
мики к изменениям климата и их последствиям [6], обосновываются индика-
торы производственной специализации, функциональной локализации произ-
водств, масштабы и структура валового регионального продукта, объем экс-
порта в страны дальнего зарубежья, объемы экспорта продукции отдельных сек-
торов экономики, подпадающих под углеводородное налогообложение [1]. 

Исходя из рассмотренных выше подходов в данной работе будет исполь-
зоваться модифицированная система индикаторов блока «Экология» [2]. 

Целью кластерного анализа выступает группировка анализируемых объектов 
(в нашем случае субъектов РФ) в однородные кластеры. Это позволит осуществ-
лять эффективное индикативное планирование с учетом специфических особен-
ностей каждого кластера. В процессе кластерного анализа какой-либо социально-
экономической сферы решаются следующие основные задачи: выбор и сбор не-
обходимых статистических показателей, выравнивание и исправление получен-
ных матриц, стандартизация данных, выбор метода кластеризации (в данном ис-
следовании используется метод k-means), определение оптимального числа кла-
стеров, формирование кластеров, анализ специфических характеристик класте-
ров. В предлагаемом исследовании последний пункт задач реализуется на основе 
медианных значений показателей внутри каждого кластера. Медианный метод 
в отличие от метода средних величин в меньшей степени зависим от выбросов 
и асимметричности распределения. 

В процессе предлагаемого исследования осуществлялся корреляционный 
и кластерный анализ процессов декарбонизации в Российской Федерации. 
В качестве определяющих индикаторов использовались расчетные показатели 
отношения ВРП к уровню загрязнения атмосферного воздуха и уровню загряз-
нения водных объектов. 

Программная составляющая исследования включала Python совместно 
с библиотеками Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib. 
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При анализе использовались следующие индикаторы: 
И1 – выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих 

от стационарных источников на душу населения (кг на 1 жителя); 
И2 – разница между улавливанием и выбросами загрязняющих атмосферу 

веществ, отходящих от стационарных источников на душу населения  
(кг на 1 жителя); 

И3 – использование свежей воды на душу населения (куб. м на 1 жителя); 
И4 – разница между объемами оборотной и последовательно используе-

мой и свежей воды на душу населения (куб. м на 1 жителя); 
И5 – сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

на душу населения (куб. м на 1 жителя); 
И6 – уровень загрязнения атмосферного воздуха при производстве ВРП 

(кг/млн руб.); 
И7 – уровень загрязнения водных объектов при производстве ВРП 

(куб. м /млн руб.). 
Все индикаторы являются расчетными на основе данных Росстата. 

При этом И2 и И4 обладают прямой зависимостью, т.е. более высокое их зна-
чение свидетельствует о более благоприятной ситуации. Остальные индика-
торы демонстрируют обратную зависимость. 

В процессе исследования использовались данные Росстата за период 
2000–2021 гг. [7, 8]. При этом учитывалось такое обстоятельство, что в указан-
ных источниках актуальные показатели ВРП представлены по состоянию 
на 2020 г. Сформированный набор показателей состоит из 14 896 записей. 

Результаты исследования. Сначала был проведен корреляционный ана-
лиз выбранных индикаторов. При этом корреляция определяется как отноше-
ние ковариации двух индикаторов на произведение их стандартных отклоне-
ний (ковариация отражает положительную или отрицательную взаимосвязь 
индикаторов). Полученные коэффициенты корреляции находятся в диапазоне 
от –1 до 1. Значение данного коэффициента, равное 1, свидетельствует об иде-
альной положительной корреляции, 0 – между индикаторами отсутствует ка-
кая-либо взаимосвязь, (–1) – индикаторы обладают идеальной отрицательной 
корреляцией (изменяются в противоположных направлениях). Полученные 
коэффициенты были сведены в матрицу, которую можно визуализировать, 
например в виде тепловой карты, которая представлена на рис. 1. 

Различают следующие виды корреляции: сильная – значение больше 0,70; 
средняя – значение находится в интервале от 0,50 до 0,69; умеренная – 0,30–
0,49; слабая – 0,20–0,29; очень слабая – меньше 0,19. 

Визуально не наблюдается тесных связей между индикаторами процессов 
декарбонизации, поэтому целесообразно проводить многомерную кластериза-
цию по всем индикаторам. 

Поэтому далее был проведен кластерный анализ данных Росстата 
за 2021 г. с учетом отмеченной выше специфики показателя ВРП. Сформиро-
ванный набор показателей включает 672 записи. 
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Рис. 1. Тепловая карта корреляции основных индикаторов процессов декарбонизации  

в субъектах РФ 
 
Используемый в исследовании алгоритм кластеризации k-средних (k-means) 

является одним из самых популярных вследствие относительной его простоты 
и скорости вычислений. Его применяют в различных областях, в том числе при 
анализе экономических показателей и индикативном планировании. При этом вы-
числяется квадрат евклидова расстояния, на основе которого алгоритм K-средних 
минимизирует внутрикластерную сумму квадратов ошибок (SSE). При неопти-
мальном выборе центральных точек инициализации могут проявляться слабый 
эффект кластера или медленная скорость сходимости. Поэтому данный алгоритм 
выполняется несколько раз для набора данных и затем выбирается наиболее оп-
тимальное число кластеров на основе суммы квадратов ошибок в кластере (SSE). 

В процессе проведения кластерного анализа были получены следующие 
основные результаты. Было выявлено оптимальное число кластеров (рис. 2). 
Здесь для визуализации зависимости суммы квадратов ошибок в кластере 
(SSE) от их числа используется метод изгиба графика, когда он принимает бо-
лее пологий вид. Кроме того, приводится тестовое распределение субъектов 
РФ в зависимости от заданного числа кластеров (5, 6 и 7). Анализ показывает, 
что в рамках данного исследования оптимальным выступает распределение 
субъектов РФ на 7 кластеров. 

Группировка субъектов РФ по заданным кластерам приведена в табл. 1. 
В целях выявления специфических особенностей субъектов РФ, входящих 

в тот или иной кластер, были рассчитаны медианные кластерные значения по-
казателей. Результаты расчетов приведены в табл. 2. 

В первый кластер входили субъекты РФ (5), обладающие отрицательным 
значением индикатора – разница между объемами оборотной и последова-
тельно используемой и свежей воды на душу населения. Поэтому не случайно 
они характеризовались самым высоким значением использования свежей воды 
на душу населения. В то же время величина индикатора выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников 
на душу населения, менее чем на 10% была больше минимальной. При этом 
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индикаторы загрязненности ВРП (карбонизации) находились на среднем среди 
кластеров уровне. Поэтому краткая характеристика регионов данного кластера 
может определяться как «максимум свежей воды, минимум выбросов, средний 
уровень карбонизации». 

 

 
Рис. 2. Определение оптимального числа кластеров 

 
Таблица 1 

Распределение субъектов РФ по кластерам 
Кластер Регионы 

1 Костромская область, Ленинградская область, Мурманская область, Республика 
Калмыкия, Ставропольский край 

2 Российская Федерация, Центральный федеральный округ, Белгородская область, 
Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Калужская об-
ласть, Орловская область, Тамбовская область, г. Москва, Новгородская область, 
Псковская область, Южный федеральный округ, Республика Адыгея, Респуб-
лика Крым, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, 
г. Севастополь, Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Респуб-
лика, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, Республика 
Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Респуб-
лика, Пермский край, Оренбургская область, Курганская область, Тюменская об-
ласть без автономных округов, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика 
Хакасия, Алтайский край, Новосибирская область, Республика Бурятия, Респуб-
лика Саха (Якутия), Камчатский край, Сахалинская область 
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Окончание табл. 1 

Кластер Регионы 
3 Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Архангельская 

область без автономного округа, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 
Северная Осетия – Алания, Иркутская область, Томская область 

4 Ивановская область, Московская область, Рязанская область, Тульская область, 
Ярославская область, Северо-Западный федеральный округ, Калининградская 
область, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Марий Эл, Киров-
ская область, Нижегородская область, Пензенская область, Самарская область, 
Ульяновская область, Сибирский федеральный округ, Омская область, Дальне-
восточный федеральный округ, Забайкальский край, Приморский край, Хабаров-
ский край, Еврейская автономная область 

5 Красноярский край, Кемеровская область 
6 Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ 
7 Курская область, Липецкая область, Смоленская область, Тверская область, Во-

логодская область, Саратовская область, Уральский федеральный округ, Сверд-
ловская область, Челябинская область, Амурская область, Магаданская область, 
Чукотский автономный округ 

 
Таблица 2 

Медианные значения по кластерам 

Индикаторы 
Кластеры 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 
И1 66,04 63,59 171,71 75,76 732,09 990,8 189,01 
И2 –14,94 1,93 6,42 143,39 878,57 –919,13 236,8 
И3 1797,45 175,14 342,24 148,78 500,63 679,67 237,01 
И4 –964,32 186,01 332,62 368,56 804,16 964,62 2392,87 
И5 62,82 50,4 190,68 87,96 100,06 51,4 58,58 
И6 171,73 123,39 279,85 156,71 1242,89 308,36 240,29 
И7 181,03 104,79 425,91 200,01 185,33 19,25 108,15 

 

Во втором, наиболее многочисленном, кластере были представлены субъ-
екты РФ (43), имеющие минимальные значения таких индикаторов, как выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных ис-
точников на душу населения, сброс загрязненных сточных вод в поверхностные 
водные объекты на душу населения и уровень загрязнения атмосферного воздуха 
при производстве ВРП. Соответственно, краткая характеристика – минимум вы-
бросов, минимум сброса и минимум карбонизации ВРП по воздуху. 

Третий кластер состоял из субъектов РФ (8), где индикаторы сброса за-
грязненных сточных вод в поверхностные водные объекты на душу населения 
и уровня загрязнения водных объектов при производстве ВРП были макси-
мальными. Краткая характеристика – максимум сброса и максимум карбони-
зации ВРП по воде. 

Субъекты РФ (22), входившие в четвертый кластер (второй по численно-
сти), обладали минимальным индикатором использования свежей воды 
на душу населения. Краткая характеристика – минимум свежей воды. 

В пятом кластере располагались субъекты РФ (2), в которых, с одной сто-
роны, индикатор разницы между улавливанием и выбросами загрязняющих ат-
мосферу веществ, отходящих от стационарных источников на душу населения, 
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был максимальным. Причем эта разница была более значительной, нежели по 
другим кластерам. С другой стороны, уровень загрязнения атмосферного воз-
духа при производстве ВРП (карбонизация по воздуху) также был максималь-
ным и значительным. Краткая характеристика – значительный максимум кар-
бонизации по воздуху и максимальный положительный баланс между улавли-
ванием и выбросами. 

В шестой кластер входили субъекты РФ (4), обладающие минимальными 
значениями следующих индикаторов: разница между улавливанием и выбро-
сами загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источни-
ков на душу населения, и уровень загрязнения водных объектов при производ-
стве ВРП. Кроме того, величина индикатора сброса загрязненных сточных вод 
в поверхностные водные объекты на душу населения менее чем на 10% была 
больше минимального значения. При этом они характеризовались самыми вы-
сокими значениями выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
отходящих от стационарных источников на душу населения. Краткая характе-
ристика – баланс по улавливанию и выбросам, минимум карбонизации ВРП 
по воде, минимум сброса и максимум выбросов. 

В седьмом кластере (третий по численности) были представлены субъ-
екты РФ (12), обладавшие максимальной, причем значительной, разницей 
между объемами оборотной и последовательно используемой и свежей воды 
на душу населения. Краткая характеристика – максимальная эффективность 
использования водных ресурсов. 

Выводы. По результатам кластерного анализа можно выделить то обсто-
ятельство, что около половины изученных субъектов РФ (43) относятся ко вто-
рому кластеру, который в сравнительном аспекте обладает минимумом выбро-
сов, минимумом сброса и минимумом карбонизации ВРП по воздуху. И дан-
ный факт следует признать положительным в аспекте исследуемой проблема-
тики декарбонизации. 

Положительным является также тот факт, что 22 субъекта во втором 
по численности четвертом кластере характеризовались минимальными инди-
каторами использования свежей воды на душу населения, а также 12 субъектов 
7 кластера – максимумом использования водных ресурсов. 

В то же время с точки зрения эффективности использования водных ре-
сурсов выделяются 8 субъектов РФ третьего кластера, имеющие максимум 
сброса и максимум карбонизации ВРП по воде. 

В то же время другие кластеры обладали противоречивыми тенденциями 
в сфере декарбонизации воздуха и воды. Например, 5 субъектов первого кла-
стера использовали максимум свежей воды на душу населения и в то же время 
обладали минимум выбросов, а также имели средний уровень карбонизации. 
Схожей разницей между защитой воды и воздуха характеризовались 4 субъ-
екта шестого кластера, где был минимум сброса и максимум выбросов, а также 
баланс по улавливанию и выбросам и минимум карбонизации ВРП по воде. 

Два субъекта, входящие в 5 кластер (Красноярский край, Кемеровская об-
ласть), проводят значительную работу по защите воздушного пространства, 
что отражается в максимальном положительном балансе между улавливанием 
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и выбросами. В то же время им предстоит реализовать значительные инвести-
ции в этом направлении, о чем свидетельствует значительный максимум кар-
бонизации по воздуху. 

При этом положительный фактор состоит в том, что большая часть субъ-
ектов РФ характеризуется эффективным использованием водных ресурсов. 
Также выделяются субъекты с максимальным использованием свежей воды 
и одновременным минимумом выбросов вредных веществ в атмосферу на 
душу населения и наоборот, минимумом использования свежей воды и макси-
мумом выбросов на душу населения. Кроме того, в аспекте декарбонизации 
экономики РФ можно сделать вывод о том, что водные ресурсы в субъектах 
РФ используются более эффективно, нежели воздушные. 

Основные результаты исследования обладают определенным теоретиче-
ским и практическим значением для федеральных, региональных и муниципаль-
ных органов власти, в том числе для повышения эффективности стратегиче-
ского и индикативного планирования. Обоснованный в работе методический 
подход может использоваться в последующих исследованиях. 
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CLUSTER ANALYSIS OF INDICATORS  
CHARACTERIZING DECARBONIZATION PROCESSES  

IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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The article is devoted to the study of decarbonization processes in the Russian Federation 
based on cluster analysis using machine learning methods. 
The purpose of the study is to assess decarbonization processes in the subjects and federal 
districts of the Russian Federation. 
Materials and methods. The information basis of the study consists of statistical data from 
Rosstat for the period 2000-2021 for 82 subjects of the Russian Federation, federal dis-
tricts, the cities of Moscow, St. Petersburg, Sevastopol and the Russian Federation as a 
whole. In the process of the proposed study, correlation and cluster analysis was carried 
out ("k-means" methods and determining the median indicators of each cluster). Estimate 
indicators of the ratio of GRP to the level of atmospheric air pollution and the level of water 
bodies’ pollution were used as determining indicators. 
Results. Based on the analysis, 7 clusters were identified, differing from each other by levels 
of the main aspects of decarbonization. The first cluster includes 5 subjects (brief descrip-
tion – maximum fresh water per capita, minimum emissions per capita, average carboni-
sation level), the second – 43 subjects (minimum emissions, minimum discharge and mini-
mum carbonisation of GRP by air), the third – 8 subjects (maximum discharge and maxi-
mum carbonisation of GRP by water), in the fourth – 22 subjects (minimum of fresh water), 
in the fifth – 2 subjects (significant maximum of carbonisation by air and maximum positive 
balance between capture and emissions), in the sixth – 4 subjects (balance of capture and 
emissions, minimum carbonisation of GRP by water, minimum discharge and maximum 
emissions) and the seventh cluster included 12 subjects of the Russian Federation (maxi-
mum efficiency of water resources use). Cluster analysis has shown that about half of the 
subjects of the Russian Federation are characterized by minimum of emissions, minimum 
of discharge and minimum of GRP carbonisation by air. 
Conclusions. The conducted cluster analysis of decarbonization processes in the subjects 
of the Russian Federation makes it possible to conclude that most of the subjects are char-
acterized by efficient use of water resources. There are also subjects with opposite extremes 
in air and water (maximum emissions and minimum use of fresh water per capita and vice 
versa). In addition, in the aspect of decarbonization of the Russian economy, it can be con-
cluded that water resources per capita in the subjects of the Russian Federation are used 
more efficiently than air resources. 
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О.А. РАЗИН, Т.Н. СУРИХИНА 

РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ  
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ключевые слова: овощеводство, продовольственная безопасность, импортозаме-
щение, РФ, валовой сбор, урожайность, посевная площадь, импорт, экспорт, бело-
кочанная капуста. 

В статье представлены и проанализированы показатели производства капусты бе-
локочанной в России (по округам, субъектам федерации и категориям хозяйств). 
Целью данного исследования является анализ состояния производства капусты бе-
локочанной в РФ и в мире в аспекте продовольственной безопасности. 
Материалы и методы. Информационная база исследования – информационно-науч-
ный материал, статистические данные Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (ФАО), официальные периодические издания современных ана-
литических центров. 
В исследовании применяли общенаучные методы систематизации, сравнения и ана-
лиза данных. 
Результаты исследования. Для повышения уровня продовольственной безопасно-
сти России необходимо обеспечить устойчивое развитие отечественного производ-
ства, физическую и экономическую доступность продовольствия высокого уровня 
качества для населения. Согласно новой Доктрине продовольственной безопасности 
в стратегическом плане стоит задача по наращиванию экспортного потенциала. 
В ходе исследования выявили, что производится около 70 150 406 т капусты. Китай 
является крупнейшим производителем капусты в мире. В Российской Федерации под 
капусту занято 14,3% от всех посевных площадей культур открытого грунта. 
Посевная площадь под капусту в хозяйствах всех категорий на протяжении шести 
лет уменьшилась. Многие фермеры и сельскохозяйственные организации отказыва-
ются от выращивания капусты из-за низкой доходности. Основное производство ка-
пусты в 2022 г. сосредоточено в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2022 г. 
объем валового сбора капусты составил 23 200,2 тыс. ц. Сегодняшняя ситуация 
в стране дает возможность осуществить импортозамещение сортов и гибридов ка-
пусты белокочанной. В настоящее время главная задача – отказаться от импорта 
семян иностранной селекции, в связи с чем важно сконцентрироваться на создании 
новых гибридов, которые будут отличаться высоким качеством, хорошей урожайно-
стью и лежкостью, а также устойчивостью к болезням и вредителям. 
Выводы. Сегодня Российская Федерация находится под жёсткими санкциями США 
и стран Европы, поэтому остро стоит вопрос о продовольственной безопасности. 
Важная роль в решении задачи формирования достаточных объемов продоволь-
ственных ресурсов принадлежит АПК, который играет важную роль в экономике 
страны. Немаловажная роль принадлежит отрасли овощеводства, обеспечиваю-
щей население круглогодично разнообразной овощной продукцией. В стране сохраня-
ется зависимость от импортных семян, а для ускоренного импортозамещения це-
лесообразно развивать такие формы поддержки, как прямое финансирование за-
трат в области семеноводства, предоставление льгот, займов и гарантий. Также 
необходимо разработать целевую государственную программу по переходу отрасли 
на отечественный посевной материал. По прогнозам аналитиков, Россия сможет 
полностью обеспечить себя семенами к 2025–2030 гг. 

 

Введение. В современном мире сельское хозяйство, а особенно овощевод-
ство, переживает сложную ситуацию с проблемой обеспечения продовольствен-
ной безопасности для удовлетворения потребностей населения. Российские 
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сельскохозяйственные товаропроизводители должны производить все больше 
и больше продуктов питания на все меньшей площади земли. Важным показа-
телем, характеризующим развитие отечественного овощеводства, является 
уровень самообеспечения страны овощной продукцией. Овощная промышлен-
ность снабжает населения такими важнейшими продовольственными продук-
тами, как лук, томат, морковь, сладкий перец, капуста и др. Роль овощей в про-
довольственном балансе определяется их значимостью для питания человека, 
его работоспособности и долголетия. Ценность и незаменимость овощей, в том 
числе и капусты белокочанной, в питании человека заключаются в том, что 
они являются основными поставщиками витаминов и углеводов, минеральных 
солей и эфирных масел, фитонцидов и пищевых волокон, необходимых 
для нормального функционирования организма. 

Целью исследования являлся анализ состояния производства капусты 
белокочанной в России и в мире в аспекте продовольственной безопасности. 

Научная новизна. Авторами проанализированы динамика посевных пло-
щадей, урожайность, валовой сбор в мире и в РФ по федеральным округам  
и по различным категориям хозяйств, цены, импорт и экспорт и выявлены про-
блемы и перспективы развития производства капусты белокочанной. 

Материалы и методы. Объект исследования – рынок производства капу-
сты белокочанной. Предмет исследования – современное состояние производ-
ства капусты белокочанной. Информационную базу исследования составили 
данные ФАО, официальной государственной статистики, Федеральной тамо-
женной службы, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства финан-
сов РФ, Парламентских слушаний Комитета Государственной Думы по аграр-
ным вопросам, Евразийского экономического союза, Евразийской экономиче-
ской комиссии, оперативные онлайн-сообщения федеральных и региональных 
уровней, материалы периодической печати, научных семинаров, конференций, 
симпозиумов, отражающие различные аспекты исследуемой проблемы. 
Для анализа использовали методы, применяемые в экономической науке (ме-
тоды системного, статистического и графического анализа). 

Результаты исследования. Продовольственная безопасность – это спо-
собность государства гарантировать полное обеспечение всех людей и соци-
альных групп населения продуктами питания в объемах не менее рациональных 
норм потребления, необходимых для активного и здорового образа жизни. 
В «Римской декларации по всемирной продовольственной безопасности» гово-
рится об обязанности любого государства обеспечивать право каждого человека 
на доступ к безопасным для здоровья и полноценным продуктам питания в со-
ответствии с правом на адекватное питание и защиту от голода. Вопрос о про-
довольственной безопасности страны нашёл своё отражение в государственном 
документе «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федера-
ции». Состояние продовольственной безопасности зависит от многих факторов, 
в том числе от уровня развития сельскохозяйственного производства и его по-
тенциала, качества питания и доходов населения, развитости отечественного 
производства и количества импорта, качества продукции и степени экологиза-
ции аграрной отрасли. Продовольственная безопасность предполагает наличие 
такого уровня развития национального АПК, при котором внутренний спрос 
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на продовольствие удовлетворяется в основном за счет собственного произ-
водства и определяется аграрной политикой государства во всех ее направле-
ниях, включая финансовую поддержку производителей, защиту их интересов, 
развитие материальной технической базы. Отрасль овощеводства является од-
ним из главных факторов обеспечения продовольственной безопасности, так 
как овощи играют важную роль в структуре питания [13]. 

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения в ежедневном 
рационе здорового взрослого человека должно быть не менее 400 г овощей, при 
этом желательно, чтобы присутствовало не менее 5 видов. Из этого следует, что 
рациональная норма потребления овощей должна составлять 146 кг/год на чело-
века. Согласно данным Росстата за 2021 г., фактическое потребление овощей 
в России на душу населения составляет 109 кг, а уровень самообеспеченности 
по овощам и продовольственным бахчевым культурам составляет 86,3%, что 
предполагает необходимость увеличения их производства [12]. 

По данным статистики Россельхознадзора, в 2022 г. основными странами-
поставщиками плодоовощной продукции были Турция, Египет, Беларусь, Азер-
байджан и Узбекистан. Отмечено некритичное снижение ввоза в Россию неко-
торых основных овощей на фоне активного роста внутреннего производства. 
Импорт в 2022 г. уменьшился всего на 3%, а поставки российской продукции 
на внешние рынки увеличились на 27% (в частности, томата в 2,5 раза, капусты 
в 2,6 раза, салатных овощей в 5 раз) [5]. 

В ходе исследования выявлено, что в мире ежегодно производят около 
70 150 406 т капусты. Китай является крупнейшим производителем капусты 
в мире с объемом производства 34 151 665 т в год. Индия занимает второе ме-
сто с годовым объемом производства 9 127 000 т. Китай и Индия вместе про-
изводят более 60% мировой капусты. С объемом производства в 2 623 230 т 
в год Российская Федерация является третьим по величине производителем ка-
пусты. Соединенные Штаты Америки с объемом производства 984 568 т в год 
занимают девятое место (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Производство капусты в мире и основных странах, 2021 г. 

Страна 
Объем  

производства, т 
Производство  

на 1 человека в год, кг 
Площадь, 

га 
Урожайность, 

кг/га 
Китай 34 151 665 24,5 1 009 223 33 839,6 
Индия 9 127 000 6,8 400 000 22 817,5 
Россия  2 623 230 17,9 72 188 36 338,9 
Республика Корея 2 573 532 49,8 36 157 71 176,6 
Украина 1 732 920 41,0 65 900 26 296,2 
Индонезия 1 413 059 5,3 64 991 2 1742,4 
Япония 1 380 883 10,9 33 118 41 695,8 
Вьетнам 1 053 316 11,1 38 494 27 363,1 
США 984 568 3,0 23 917 41 166 
Польша 899 100 23,4 25 800 34 848,8 
Кения 829 331 16,3 25 733 32 228,3 

Примечание. Табл. 1 составлена авторами на основании данных, представленных в [11]. 
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Крупнейшим экспортером капусты в 2021 г. была Испания с экспортной 
стоимостью 532 млн долл. США. Крупнейшим импортером в 2021 г. была  
Германия со стоимостью импорта 120 млн долл. США. Крупнейшим производи-
телем в 2020 г. был Китай с объемом производства 33,8 млн метрических тонн. 

Капусту белокочанную с полным основанием можно назвать основным 
и самым распространенными овощем в России. Ее относят к культурам бор-
щевой группы и возделывают почти повсюду (от полярных районов до субтро-
пических). Она традиционно пользуется повышенным спросом среди много-
национального населения Российской Федерации. На ее долю приходится бо-
лее 75% валового сбора капусты всех видов. Поэтому капуста белокочанная, 
безусловно, является важнейшим компонентом в системе продовольственной 
безопасности РФ [8]. 

В Российской Федерации под капусту занято 14,3% от всех посевных пло-
щадей культур открытого грунта, на ее долю приходился 21% валового сбора 
всех овощей. В структуре посевов капуста преобладает в Северо-Кавказском 
(23,0%), Центральном (22,0%), Приволжском (19,0%) федеральных округах. 
Производство капусты за последние 10 лет сократилось на 8,5%, демонстрируя 
волнообразный характер развития производства (2008 г. – 2945,48 тыс. т, 
2011 г. – 3055,48 тыс. т, в 2015 г. – 2768,04 тыс. т, 2018 г. – 2519,37 тыс. т, 2019 г. – 
2646 тыс. т, 2020 г. – 2652 тыс. т, 2021 г. – 2375 тыс. т). 

Основное производство капусты сосредоточено в хозяйствах населения, 
которые производят более 66,4% от общего валового сбора (1576 тыс. т). Наи-
большие объемы капусты производят сельскохозяйственные организации 
в ЦФО (127,92 тыс. т), при этом только Московская область выращивает более 
90,0 тыс. т (столько же капусты выращивают сельскохозяйственные организа-
ции СКФО и ПФО, вместе взятые). 

Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) и индивидуальные предпри-
ниматели (ИП) выращивают 445,02 тыс. т. капусты. Самое большое количес-
тво этой культуры в КФХ выращивают в ПФО (147,73 тыс. т, или более 33%). 
Среди субъектов федеральных округов производство капусты колеблется от 
0,003 до 35,87 тыс. т. Семь субъектов РФ выращивают от 10,0 до 20,0 тыс. т, 
2 субъекта – 24,25 (Волгоградская область) и 27,35 тыс. т (Ульяновская об-
ласть), 12 субъектов – менее 1,0 тыс. т, 6 субъектов – менее 0,1 тыс. т. 

По официальным данным Росстата, посевная площадь под капусту 
в 2022 г. составила 70 тыс. га. На протяжении 10 лет происходит снижение 
данного показателя, следовательно, к 2022 г. посевная площадь уменьшилась 
на 24 тыс. га (рис. 1). 

В целом по РФ в 2021 г. посевные площади под овощные культуры сокраща-
ются, в том числе и под капусту. В анализируемый период площади посевов ка-
пусты сократились во всех федеральных округах. Наибольшее сокращение посев-
ных площадей наблюдается в ЦФО на 4,3 тыс. га и ПФО на 2,3 тыс. га (табл. 2). 

Один из факторов, который влияет на сокращение, – это перевод земель 
категории сельскохозяйственного назначения в другие категории. Также при-
чиной значительного сокращения является неудовлетворительное матери-
ально-финансовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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Рис. 1. Посевная площадь под капусту всех видов в хозяйствах всех категорий РФ, тыс. га 

(составлен авторами на основании данных, представленных в [1]) 

 
Таблица 2 

Посевные площади под капусту в хозяйствах всех категорий  
(не включая цветную капусту), тыс. га 

Федеральные округа 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Российская Федерация 79,9 75,8 75,8 76,8 67,2 68,1 
Центральный федеральный округ 18,2 16,9 16,8 16,8 14,6 13,9 
Северо-Западный федеральный округ 3,4 3,3 3,5 3,9 3,6 3,6 
Южный федеральный округ 8,2 7,7 8,3 8,8 7,7 8,3 
Северо-Кавказский федеральный округ 16,8 16,1 15,9 16,6 14,6 14,9 
Приволжский федеральный округ 16,3 15,5 15,7 16,3 14,2 14,0 
Уральский федеральный округ 4,3 3,9 3,7 3,5 3,0 3,0 
Сибирский федеральный округ 7,5 7,1 7,0 6,8 6,0 6,4 
Дальневосточный федеральный округ 5,2 5,2 4,8 4,2 3,6 3,9 

Примечание. Табл. 2 составлена авторами на основании данных, представленных в [1]. 
 

За период 2016–2021 гг. в крестьянских (фермерских) хозяйствах посевная 
площадь под капусту увеличивалась до 2020 г. и составила 20 тыс. га, но в 2022 г. 
этот показатель сократился на 3 тыс. га (табл. 3), это связано в первую очередь 
с погодными условиями, нехваткой рабочей силы, повышением себестоимости 
многих материальных ресурсов и др. За шесть лет посевная площадь с каждым 
годом уменьшается в среднем на 12 тыс. га, многие фермеры и сельскохозяй-
ственные организации отказываются от выращивания капусты из-за низкой 
доходности. Наибольшее сокращение посевов капусты всех видов отмечается 
в сельхорганизациях. 

Валовые сборы по капусте в хозяйствах всех категорий РФ имеют волно-
образный характер, за исследуемый период этот показатель варьировал в пре-
делах 2320–3055 тыс. т (рис. 2). Валовой сбор в 2022 г. по сравнению с 2021 г. 
увеличился на 118 тыс. т. 
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Таблица 3 

Посевная площадь под капусту всех видов в Российской Федерации  
по категориям хозяйств (данные Росстата), тыс. га  

Годы 
Посевная площадь под капусту 

все категории  
хозяйств 

сельскохозяйственные  
организации 

крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

хозяйства 
населения 

2016 83 15 15 53 
2017 80 14 16 50 
2018 76 12 15 49 
2019 76 11 17 47 
2020 77 11 20 46 
2021 71 10 16 46 
2022 70 11 17 42 

Примечание. Табл. 3 составлена авторами на основании данных, представленных в [1]. 

 
Рис. 2. Валовые сборы капусты в хозяйствах всех категорий РФ, тыс. т  

(составлен авторами на основании данных, представленных в [1]) 
 
По данным Росстата, в 2022 г. в России объем валового сбора капусты со-

ставил 23 200,2 тыс. ц, что на 3858,1 тыс. ц ниже аналогичного показателя 
за 2017 г. (табл. 4). 

 

Таблица 4 
Валовые сборы капусты в хозяйствах всех категорий  

по субъектам Российской Федерации, тыс. ц 

Федеральные округа 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Российская Федерация 27 058,3 25 193,7 26 464,6 26 516,3 22 018,8 23 200,2 
Центральный федеральный округ 5 234,5 4 638,7 5 016,6 4 726,4 4 043,3 4 292,5 
Северо-Западный федеральный округ 1 133,2 1 112,2 1 211,2 1 244,9 1 158,2 1 306,9 
Южный федеральный округ 2 237,7 1 933,9 2 288,9 2 540,5 2 077,8 2 298,8 
Северо-Кавказский федеральный округ 7 922,4 7 580,1 7 842,7 7 720,4 6 340,6 6 502,0 
Приволжский федеральный округ 5 634,5 5 268,9 5 624,8 5 723,6 4 562,6 4 736,2 
Уральский федеральный округ 1 582,2 1 463,7 1 432,3 1 383,8 1 096,4 1 172,9 
Сибирский федеральный округ 2 368,1 2 254,5 2 175,7 2 329,0 1 987,9 2 018,0 
Дальневосточный федеральный округ 945,1 941,8 872,4 847,7 751,9 872,9 

Примечание. Табл. 4 составлена авторами на основании данных, представленных в [1]. 
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Среди всех регионов России лидером по производству капусты является 
Республика Дагестан. В 2022 г. фермеры, сельхозорганизации и хозяйства насе-
ления региона собрали около 5864,8 тыс. ц. В первую пятерку регионов 
по сбору капусты в России также вошли Московская область (1312,3 тыс. ц), 
Республика Марий Эл (918,5 тыс. ц), Воронежская область (615,9 тыс. ц) 
(но Воронежская область дала спад по валовому сбору по сравнению с тако-
вым в 2021 г., показатель снизился на 188,6 тыс. ц), Ростовская область 
(613,3 тыс. ц), Астраханская область (570,2 тыс. ц). 

По официальным данным Росстата в 2021 г. в РФ хозяйства населения 
стали основными производителями капусты, на их долю приходится почти 
60% валового сбора. Это объясняется тем, что население самостоятельно пы-
тается обеспечить себя основными продуктами питания. Продукция, выращен-
ная в хозяйствах населения, потребляется самими ее производителями и чле-
нами их семей, а излишки реализуются через рынки. В сельскохозяйственных 
организациях и в крестьянских (фермерских) хозяйствах валовой сбор капусты 
увеличился в 2022 г. по сравнению с 2021 г. (табл. 5) благодаря федеральной 
и региональной господдержке. 

Таблица 5 

Валовой сбор капусты в Российской Федерации по категориям хозяйств,  
2016–2022 гг., тыс. т 

Годы 
Валовой сбор капусты 

все категории  
хозяйств 

сельскохозяйственные  
организации 

крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

хозяйства 
населения 

2016 2743 515 444 1784 
2017 2706 492 494 1720 
2018 2519 427 445 1647 
2019 2646 458 535 1653 
2020 2652 459 603 1590 
2021 2201 364 435 1403 
2022 2320 443 509 1367 

Примечание. Табл. 5 составлена авторами на основании данных, представленных в [1]. 

 
Урожайность капусты в России за исследуемый период колеблется по го-

дам. Наблюдается постепенный рост урожайности всех видов капусты как в це-
лом по стране, так и по федеральным округам (с 27,71 т/га в 2008 г. до 33,76 т/га 
в 2018 г. при среднемировом уровне – 33,1 т/ га). Самый высокий уровень уро-
жайности – 43,83 т/га в СКФО. В сельскохозяйственных организациях урожай-
ность капусты в 2018 г. достигла 39,24 т/га, сравнялась с общероссийскими 
показателями в хозяйствах населения, но была ниже общероссийского показа-
теля на 11% в КФХ. В девяти субъектах урожайность колебалась в пределах 
40,0–48,0 т/га, наивысший показатель в Республике Дагестан – 51,47 т/га. 

В 2022 г. некоторые области бьют рекорды по увеличению урожайности 
капусты: Тюменская область (49,6 т/га), Чувашская Республика (48,7 т/га), 
Московская область (47,6 т/га), Новгородская область (44,7 т/га) и Астрахан-
ская область (46,5 т/га). 
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В РФ с 2016 по 2022 г. урожайность капусты в хозяйствах всех категорий 
выросла с 31,8 до 34,7 т/га, в том числе в сельскохозяйственных организациях 
с 37,7 до 41,9 т/га, в крестьянских(фермерских) хозяйствах с 31,0 до 32,2 т/га 
и в хозяйствах населения с 31,0 до 33,8 т/га. В 2022 г. наивысшую урожайность 
капусты получили сельскохозяйственные организации, на втором месте идут 
хозяйства населения, на третьем – крестьянские (фермерские) хозяйства 
(рис. 3, табл. 6). 

 
Рис. 3. Урожайность капусты в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, т/га 

(составлен авторами на основании данных, представленных в [1]) 
 

Таблица 6 
Урожайность капусты в Российской Федерации  

по категориям хозяйств, 2016–2022 гг., т/га  

Года 
Урожайность капусты 

в хозяйствах  
всех категорий 

в сельскохозяйственных  
организациях 

в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах 

в хозяйствах 
населения 

2016 31,8 37,7 31,0 31,0 
2017 33,0 38,6 34,8 31,8 
2018 33,8 39,2 30,0 33,6 
2019 35,6 42,8 32,7 34,9 
2020 35,2 45,5 32,0 34,2 
2021 33,8 39,4 28,9 34,4 
2022 34,7 41,9 32,2 33,8 

Примечание. Табл. 6 составлена авторами на основании данных, представленных в [1]. 
 

Урожайность капусты белокочанной зависит от многих факторов: клима-
тических условий, во всех регионах они разные, качества семенного матери-
алы, нормы внесения минеральных и органических удобрений и т.д. Во многих 
крупных сельхорганизациях используются импортные семена. 

Согласно приказу Минздрава России от 19 августа 2016 г. № 614 «Об утвер-
ждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продук-
тов, отвечающих современным требованиям здорового питания»1, утверждены 

                                                      
1 Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отве-
чающих современным требованиям здорового питания: приказ Минздрава России от 19.08.2016 г. 
№ 614 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: офиц. сайт. URL: https://www.consultant.ru/law/-
hotdocs/47342.html?ysclid=lm7apmbgig336677753 (дата обращения 28.04.2023). 
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рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отве-
чающих современным требованиям здорового питания. По капусте рекомендуе-
мая норма потребления в год составляет 40 кг на 1 человека (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Производство капусты в расчете на одного человека, кг 

(составлен и рассчитан авторами на основании данных, представленных в [1]) 
 

Обеспеченность населения капустой в 2022 г. составила всего 39,5% 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Обеспеченность населения Российской Федерации капустой собственного производства 

(составлен и рассчитан авторами на основании данных, представленных в [1]) 
 
Таким образом, несмотря на то, что по сравнению с 2021 г. в 2022 г. рост 

самообеспеченности увеличился, Россия пока что не может обеспечить себя 
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капустой в полном объеме. В связи с этим население вынуждено покупать в се-
тевых магазинах продукцию импортирующих стран. Ввоз капусты в РФ из-за 
рубежа осуществляется, как правило, в марте–июне. Это капуста нового уро-
жая – качественно другой продукт по сравнению с продуктом, который под-
вергся долгосрочному хранению. 

Средняя цена на капусту белокочанную свежую на 23 сентября 2022 г. 
в России была 22,17 руб./кг, а в апреле 2023 г. она составила 26,73 руб./кг [14]. 
К июлю цены, как правило, снижаются (рис. 6), это связано с тем, что на рынке 
в этот период появляется свежая продукция отечественных производителей. 
Самые высокие цены на капусту в Дальневосточном федеральном округе. 

 
Рис. 6. Сравнительная динамика средних розничных цен на белокочанную капусту в России  

в 2013–2021 гг. по неделям, данные на начало недели, руб./кг [15] 
 
Цены в течение года меняются, это зависит от сезонности выращивания, хра-

нения (зимой затраты увеличиваются из-за необходимости отапливать и дополни-
тельно освещать овощехранилища), импортного посадочного материала и части 
сельхозтехники, нарушения логистики, подорожания минеральных удобрений 
(с 2021 г.), роста тарифов на электроэнергию и т.д. 

Объем импорта капусты всех видов в РФ в 2021 г. по отношению к 2020 г. 
сократился в объеме (табл. 7). Объем экспорта капусты вырос к 2021 г. Им-
портные поставки в 2021 г. формируются в основном за счет Китая, Ирана, 
Узбекистана, Беларуси и Казахстана. 

Основная часть импорта капусты в 2020 г. приходится на Китай (39,7%), 
Узбекистан (33,8%), Иран (15,2%), Беларусь (12,2%), Казахстан (7,1%), 
на остальные страны – около 10,7% (рис. 7). 

Импорт в январе-феврале 2021 г. капусты в Россию составил 12,9 тыс. т, 
поставляли такие страны, как Китай (29,3% от всех поставок капусты), Узбе-
кистан (23,7%), Иран (22,7), Казахстан (9,4 %), Беларусь (6,3%). Импортные 
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поставки капусты в Россию, даже в условиях расширения предложения со сто-
роны российских производителей, будут осуществляться, это связано с потре-
бительскими предпочтениями. В Россию завозят импортную капусту, как пра-
вило, в марте–июне. 

 

Таблица 7 
Динамика экспорта и импорта овощной продукции  

Овощи  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Январь 
2022 г. 
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 д
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ты
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 т
 

Овощи и неко-
торые съедоб-
ные корне-
плоды,  
и клубнеплоды 

экспорт 495 1564 407 1687 471 1736 489 1770 817,7 1913 81,8 176,7 

импорт 1804 2487 1868 2457 1840 2186 1732 2071 1851,1 2323,8 163,9 162,9 

Капуста всех 
видов 

экспорт 2,8 18,0 2,8 18,3 2,4 13,5 2,4 16,3 2,8 13,0 0,2 0,7 
импорт 64,7 150,4 60,1 138,9 78,3 167,0 60,7 118,6 59,11 99,4 13,5 22,4 

Примечание. Табл. 7 составлена и рассчитана авторами на основании данных, представ-
ленных в [2]. 

 

 
Рис. 7. Импорт капусты в РФ по странам происхождения в 2018–2020 гг., тыс. т [7] 

 

В январе 2022 г. импортные поставки формировались в основном за счет 
Узбекистана, Китая и Турции (табл. 8). 

Падение экспортных поставок наблюдалось в 2021 г. По отношению к уров-
ню годичной давности объем поставок в другие страны сократился на 20,0%. 

Основными направлениями экспорта капусты из России в январе 2022 г. 
стали Украина – 79% и Индонезия – 14% (табл. 9). 

Согласно федеральному проекту «Экспорт продукции АПК», перед почти 
каждым субъектом РФ ставится задача увеличить объемы экспорта к 2024 г. 
в 1,3–4 раза. Однако во многих регионах условий для развития экспортной де-
ятельности пока не создано. 
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Таблица 8 

Распределение импорта капусты ЕАЭС по странам за январь 2022 г.  

Группы стран, страны 

Объем импорта Удельный вес в стоимостном показателе по 
ЕАЭС- всего, % 

кг долл. 
США 

А
рм

ен
и
я 

Б
ел
ар
ус
ь 

К
аз
ах
ст
ан

 

К
ы
рг
ы
зс
та
н 

Р
ос
си
я 

Афганистан 513 211 146 305   94,2 5,8  
Грузия 73 645 35 869 100,0     
Египет 495 009 295 801     100,0 
Израиль 24 271     100,0 
Испания 4 26 100,0     
Италия 30 81 100,0     
Китай 3 305 959 1 419 084   1,0  99,0 
Ливан 4 515 2 608  100,0    
Республика Молдова 30 990 33 815     100,0 
Нидерланды 400 1 050 62,6  37,4   
Объединенные Арабские 
Эмираты 648 4 860     100,0 
Северная Македония 249 760 200 061     100,0 
Сербия 21 000 13 414     100,0 
Таджикистан 511 540 66 578   97,9 2,1  
Таиланд 2 039 18 502     100,0 
Туркмения 163 600 41 008   79,0 21,0  
Турция 1 477 801 1 067 426 2,1  2,5  93,8 
Узбекистан 15 118 243 4 488 610   53,6 5,9 39,0 
Украина 337 651 340 974      
Южная Африка 108 1 252     100,0 

Примечание. Табл. 8 составлена авторами на основании данных, представленных в [3]. 
 

Таблица 9 

Распределение экспорта капусты ЕАЭС по странам за январь 2022 г.  

Группы стран, 
страны 

Объем экспорта Удельный вес в стоимостном показателе  
по ЕАЭС, всего, % 

кг долл. 
США 

А
рм

ен
и
я 

Б
ел
ар
ус
ь 

К
аз
ах
ст
ан

 

К
ы
рг
ы
зс
та
н 

Р
ос
си
я 

Багамы  143 167     100,0 
Болгария 80 162     100,0 
Германия 20 30     100,0 
Израиль 54 92     100,0 
Индонезия 102 071 5 611     100,0 
Китай 53 79     100,0 
Мальта 224 348     100,0 
Маршалловы острова 103 142     100,0 
Румыния 28 25     100,0 
Турция 211 413     100,0 
Украина  575 756 151 371     100,0 

Примечание. Табл. 9 составлена авторами на основании данных, представленных в [3]. 



Экономические науки 45 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2023/4 

В России в последние годы созданы новые гибриды капусты белокочан-
ной различных сроков созревания с целью разработки конвейера поступления 
продукции, не уступающей зарубежной, а даже превосходящей по вкусовым и 
биохимическим показателям. Однако они недостаточно известны в овощевод-
ческих хозяйствах. Рентабельное хранение кочанов гибридов отечественной 
селекции Бомонд Агро F1, Герцогиня F1, Идиллия F1, Килатон F1, Северянка 
F1 и Мечта F1, демонстрирующих значимые результаты импортозамещения, 
возможно до 5-6 месяцев. Это позволяет обеспечить потребление россиянами 
капусты белокочанной в зимне-весенний период [4, 15]. 

Вклад Федерального научного центра овощеводства в продовольственную 
безопасность – это создание конкурентоспособных сортов и гибридов овощных 
культур, отвечающих требованиям рынка для обеспечения потребности  
отечественных производителей. Рынок овощной продукции очень динамичен 
и изменчив, что ставит перед селекционерами задачу быстрого реагирования 
на его запросы. Ученые внедряют инновационные подходы в селекционный 
процесс: технологии создания гомозиготных линий через удвоенные гаплоид-
ные формы по всем овощным культурам; ДНК-маркер сопутствующую селек-
цию; методы гаметной селекции. В результате целенаправленной селекцион-
ной работы созданы отечественные с принципиально новыми качествами 
сорта и гибриды овощных культур. Сорта и гибриды капусты белокочанной 
обладают высокими вкусовыми и засолочными качествами благодаря высокой 
сахаристости и небольшому содержанию клетчатки. Широкое внедрение до-
стижений российской селекции овощных культур в сельскохозяйственное про-
изводство способно обеспечить население собственной качественной продук-
цией [13]. Во ВНИИ овощеводства – филиале ФГБНУ ФНЦО – ведется работа 
по созданию гетерозисных гибридов капусты позднего типа с комплексом хо-
зяйственно полезных признаков, обладающих высокой урожайностью –  
75–100 т/га, на основе линий с ЦМС и самонесовместимых инбредных линий. 
Важнейшим этапом в работе являются создание и изучение исходного линей-
ного материала, который является основой всех будущих гибридов [6]. 

Следует отметить, что действующие меры государственной поддержки 
до сих пор ориентированы в основном на крупного сельхозтоваропроизводи-
теля. Их сложно признать комплексными для организаций отрасли всех эконо-
мических укладов. При этом крестьянско-фермерские (КФХ), личные подсоб-
ные хозяйства (ЛПХ) являются самыми незащищенными формами ведения аг-
рарного производства. Однако поддержка их государством ограничивается 
в основном специальным налоговым режимом (единый сельскохозяйственный 
налог) и грантовой формой финансирования. Недостаток оборотных средств, 
недоступность кредитов, невозможность полноценной реализации собствен-
ных товаров приводит к тому, что КФХ и ЛПХ очень сложно занять свою нишу 
на аграрном рынке продовольствия и конкурировать с крупными производи-
телями сельскохозяйственной продукции. В этой связи видится правильным 
добавить в государственное регулирование сельского хозяйства меры стиму-
лирующего характера для развития мелкотоварных производств [9, 10]. 
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Выводы. В условиях обеспечения национальной продовольственной без-
опасности особое место занимает отечественной рынок овощей. Для насыще-
ния его отечественными овощами необходимо повысить темпы производства 
овощей, которые в значительной степени определяются повышением урожай-
ности овощных культур, что в определенной мере зависит от размещения ово-
щеводческого хозяйства по природно-климатическим зонам страны. 

Современный уровень производства овощей в России не удовлетворяет 
растущие потребности населения страны. Дефицит производства свежих ово-
щей составил около 7 млн т. В России в открытом грунте выращивается более 
трех десятков видов овощных культур. Белокочанная капуста, морковь и свекла 
наиболее широкое распространение имеют при возделывании в Северо-Запад-
ном, Центральном и Сибирском ФО. 

По данным Росстата, в 2021 г. белокочанная капуста занимала 14,3% овощ-
ного поля. С каждым годом ее производство сокращается. Основное производство 
капусты сосредоточено в хозяйствах населения. Наблюдается постепенный рост 
урожайности всех видов капусты как в целом по стране, так и по федеральным 
округам. 

В настоящее время сохраняется зависимость от импортных семян, и наши 
российские селекционеры все свои усилия направляют на создание сортов 
и гибридов овощных культур, отвечающих возрастающим требованиям рынка, 
качеству и внешнему виду разнообразной овощной продукции, способных да-
вать высокие урожаи при воздействии биотических и абиотических стрессо-
ров. Правительство РФ ведет работу над созданием селекционно-семеновод-
ческих центров. В России существует еще одна проблема – это наличие соб-
ственных хранилищ. Мало урожай вырастить, его нужно еще и сохранить до 
следующего урожая. Именно современные овощехранилища позволят сберечь 
урожай и позволят сохранить одинаковую цену в среднем по году. То есть цена 
осенью и весной будет примерно одной и той же. 
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THE MARKET FOR THE PRODUCTION OF WHITE CABBAGE  
AS AN ELEMENT OF FOOD SECURITY 
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The article presents and analyzes the indicators of white cabbage production in Russia (by 
districts, subjects of the federation and categories of farms). 
The purpose of this study is to analyze the state of white cabbage production in the Russian 
Federation and in the world in terms of food security. 
Materials and methods. The information base of the research is information and scientific 
material, statistical data of the Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO), official periodicals of modern analytical centers. 
The study used general scientific methods of systematization, comparison and analysis of data. 
Study results. To increase the level of food security in Russia, it is necessary to ensure 
sustainable development of domestic production, physical and economic accessibility of 
high-quality food for the population. According to the new Food Security Doctrine, the 
strategic goal is to increase the export potential. 
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The study revealed that about 70,150,406 tons of cabbage are produced. China is the larg-
est cabbage producer in the world. In the Russian Federation, 14.3% of all cultivated areas 
of open ground crops are occupied for cabbage. 
The area under crop for cabbage in farms of all categories has decreased over the past six 
years. Many farmers and agricultural organizations refuse to grow cabbage due to its low 
profitability. The main cabbage production in 2022 is concentrated in the North Caucasus 
Federal District. In 2022, the volume of gross cabbage harvest amounted to 23,200.2 thou-
sand tons. The current situation in the country makes it possible to implement import substi-
tution of varieties and hybrids of white cabbage. Currently, the main task is to abandon the 
import of seeds of foreign breeding, and therefore it is important to focus on creating new 
hybrids that will be of high quality, good yield and shelf life, as well as resistance to diseases 
and pests. 
Conclusions. Today, the Russian Federation is under severe sanctions from the United 
States and European countries, so the issue of food security is acute. An important role in 
solving the problem of forming sufficient amounts of food resources belongs to the agro-
industrial complex, which plays an important role in the country's economy. An important 
role belongs to the vegetable growing industry, which provides the population with a vari-
ety of vegetable products all year round. The country remains dependent on imported seeds, 
and for accelerated import substitution it is advisable to develop such forms of support as 
direct financing of seed production costs, provision of benefits, loans and guarantees. It is 
also necessary to develop a targeted state program for the transition of the industry to 
domestic seed material. According to analysts, Russia will be able to fully provide itself 
with seeds by 2025–2030. 
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Г.Н. СОКОЛОВА 

ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Ключевые слова: рыночная стоимость, доходный подход, сравнительный подход, 
сельскохозяйственные земли, кадастровая оценка, кадастровая стоимость. 

Рассмотрены вопросы оценки рыночной стоимости земель сельскохозяйственного 
назначения. 
Целью исследования является анализ специфики определения рыночной стоимости 
земель сельскохозяйственного назначения, и факторов, влияющих на их стоимость. 
Материалы и методы. В ходе исследования были использованы подходы к оценке 
рыночной стоимости земель сельскохозяйственного назначения, нормативно-право-
вая база, регулирующая процесс определения рыночной стоимости, а также прин-
ципы, которыми руководствуется оценщик при определении стоимости объекта. 
Результаты исследования. Анализ подходов и методов, используемых при проведении 
оценки рыночной стоимости земель сельскохозяйственного назначения, показал, что 
существующие методы не учитывают в полной мере специфику объекта оценки в ча-
сти определения рисков, что в итоге может отразиться на рыночной стоимости. 
На рыночную стоимость земельного участка сельскохозяйственного назначения ока-
зывают влияние в большей степени природные факторы, от которых зависит эффек-
тивность сельскохозяйственного производства, что должно учитываться при опре-
делении ее стоимости на основе доходного подхода. Распоряжение Минимущества 
России от 6 марта 2002 г. № 568-р (в редакции от 31 июля 2002 г.) «Об утверждении 
методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участ-
ков» содержит указания по определению ставки капитализации для метода капита-
лизации земельной ренты и метода предполагаемого использования, в которых расчет 
сводится к удвоению безрисковой ставки дохода. В результате можно сказать, что 
учет природных факторов при расчете рыночной стоимости земельных участков 
сельскохозяйственного назначения не производится. 
На основе анализа выявлены факторы, определяющие рыночную стоимость земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения, к которым можно отнести ме-
стоположение участка, его удаленность от города, рельеф местности и ланд-
шафт, наличие коммуникаций (газ, вода, электричество), категорию земельного 
участка и направления его возможного использования, подъездные пути и др. 
На основе метода корреляции были определены основные ценообразующие факторы. 
К ним можно отнести: расстояние до города (удаленность участка), размер 
участка, наличие коммуникаций. 
Выводы. Помимо общих ценообразующих факторов, влияющих на рыночную стои-
мость земель сельскохозяйственного назначения, можно выделить также природ-
ные, от которых зависит эффективность сельскохозяйственного производства, 
что используется в рамках доходного подхода. 

 
Актуальность исследования обусловлена прежде всего тем, что Россия об-

ладает обширными земельными ресурсами и находится на этапе развития 
рынка земель сельскохозяйственного назначения, что требует соблюдения 
нормативно-правовых основ и стандартов в процессе определения рыночной 
стоимости земель сельскохозяйственного назначения. 
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Несмотря на то, что вопросам оценки рыночной стоимости бизнеса и не-
движимости посвящено много российских и зарубежных исследований, спе-
цифика определения рыночной стоимости земель сельскохозяйственного 
назначения изучена недостаточно, особенно в части факторов, влияющих 
на их стоимость. 

Целью данного исследования является анализ специфики определения 
рыночной стоимости земель сельскохозяйственного назначения, и факторов, 
влияющих на их стоимость. 

Материалы и методы. Объектом исследования послужили подходы и ме-
тоды, применяемые в оценочной практике РФ при определении рыночной сто-
имости земель сельскохозяйственного назначения, предметом – ценообразую-
щие факторы, влияющие на стоимость земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения. В ходе исследования были использованы подходы 
к оценке рыночной стоимости земель сельскохозяйственного назначения, нор-
мативно-правовая база, регулирующая процесс определения рыночной стои-
мости, а также принципы, которыми руководствуется оценщик при определе-
нии стоимости объекта. 

Результаты исследования. Правила проведения рыночной оценки зе-
мель сельскохозяйственного назначения определены Федеральным законом 
от 29 июля 1998 г. № ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации»1, Распоряжением Минимущества РФ от 6 марта 2002 г. № 568-р (в ред. 
от 31 июля 2002 г.) «Об утверждении методических рекомендаций по определе-
нию рыночной стоимости земельных участков»2, Федеральными стандартами 
оценки3, а также другими нормативно-правовыми актами, регулирующими оце-
ночную деятельность. Однако, осуществляя свою профессиональную деятель-
ность, оценщики обращаются и к смежным нормативно-правовым актам, регу-
лирующим права собственности, иные вещные права, обязательства и аспекты 
имущественных отношений. Основой таких актов служит Гражданский кодекс 
Российской Федерации, другие законодательные акты, регламентирующие 
сферу банкротства, приватизации и т.д. [1. C. 29]. 

На сегодняшний день общепринятого определения понятия «стоимость 
объекта» не существует. Это непосредственно связано со спецификой оцени-
ваемого объекта, поскольку земельный участок, на котором имеются строения, 
может быть одновременно рассмотрен и как производственно-хозяйственный 
имущественный комплекс (в этом случае оценке подлежит все имеющееся 

                                                      
1 Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Фед. закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ 
(ред. от 13.06.2023 г.) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: https://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586. 
2 Об утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных 
участков: Распоряжение Минимущества РФ от 6 марта 2002 г. № 568-р (в ред. от 31 июля 2002 г.) 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_36189/4835c7a48f99410e12c4d922e1da58efafe8bc06/. 
3 Федеральные стандарты оценки [ФСО I, ФСО II, ФСО III, ФСО IV, ФСО V, ФСО VI, ФСО № 5, 
ФСО № 7, ФСО № 8, ФСО № 9, ФСО № 10, ФСО XI] [Электронный ресурс] // Консультант-
Плюс: сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126896. 
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на балансе имущество, необходимое для осуществления им основной деятель-
ности), и как бизнес-единица, обладающая способностью генерировать доход 
для своих владельцев и, таким образом, представляющая собой определенную 
ценность. 

Соответственно, данный термин можно интерпретировать в двух основ-
ных направлениях. Так, например, под «стоимостью объекта» может пони-
маться «денежный эквивалент ценности объекта» или «текущая стоимость бу-
дущих выгод от его функционирования». Кроме того, существует и третий 
взгляд на данную проблему, утверждающий, что стоимость любого объекта 
определяется количеством «общественного труда, затраченного на его произ-
водство и овеществленного в нем» [2. C. 102]. 

Расчет стоимости объекта земельного участка сельскохозяйственного 
назначения предполагает использование методик, дающих начало трем фунда-
ментальным подходам к оценке бизнеса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Методы и подходы к оценке стоимости земельных участков 

 
В основе приведенной классификации лежат группы принципов, основан-

ные на представлениях собственника, пользователя и действиях рыночной 
среды, а также отдельные аспекты, образующие специфику земельного 
участка. 

Выбор того или иного подхода определяется оценщиком исходя из коли-
чества доступной информации, целей проведения оценки и специфики объекта 
оценки. Отказ от некоторых из них должен быть мотивирован и обоснован 
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в отчете об оценке. Следует понимать, что только использование всех трех 
подходов к определению стоимости дает наиболее точный и близкий к дей-
ствительности результат [10. C. 76]. 

Итак, с точки зрения доходного подхода, стоимость земельного участка 
определяется доходом (принцип полезности), который она может принести 
собственнику в будущем (принцип ожидания). Большое внимание уделяется 
продолжительности периода получения возможных доходов, а также степени 
и видам рисков, сопровождающих данный процесс. 

Соответственно, смысл такого подхода заключается в установлении раз-
меров перспективных выгод, выраженных в денежном эквиваленте. В таком 
случае искомая стоимость объекта будет представлять собой не что иное, как 
будущий поток дохода, приведенный к текущей стоимости. Поскольку доход-
ный подход подразумевает прогнозирование поступлений выгод, прежде чем 
его применить, оценщик должен удостовериться, что такой прогноз возможно 
составить с разумной степенью вероятности и что будущая деятельность 
на этом земельном участке будет продолжаться с темпом роста, который 
можно предсказать [3. C. 60]. 

Стоимость земельного участка будет определяться путем капитализации 
годовой арендной платы за землю или дисконтирования ожидаемой будущей 
арендной платы за землю. 

Следующим подходом, используемым при оценке стоимости объекта, явля-
ется затратный подход. Его суть заключается в том, что доход, приносимый 
от владения участком земли, определяется суммой продажи его активов. В этом 
случае оценка будет исчислена двумя видами стоимости – рыночной стоимостью, 
с одной стороны, и его ликвидационной стоимостью, с другой стороны. Алгоритм 
применения затратного подхода сводится к следующим операциям со стороны 
оценщика. Во-первых, определяются элементы в составе земельного участка и не-
движимости, которые сравниваются с аналогами. Во-вторых, проводятся коррек-
тировки по каждому элементу с целью сглаживания различий. В-третьих, прово-
дятся расчеты и в результате определяется рыночная стоимость земельного 
участка сельскохозяйственного назначения [4. C. 52]. 

Затратный подход наиболее применим для оценки объектов, имеющих 
большое количество разнородных активов, даже если их деятельность не при-
носит устойчивый финансовый доход. Он основан преимущественно на прин-
ципах замещения и сбалансированности. 

Наиболее трудным в использовании является сравнительный подход, ба-
зирующийся на сопоставлении оцениваемого объекта с его ближайшими ана-
логами (принцип замещения). Стоимость объекта здесь будет определяться 
на основе суммы сделок, совершенных по схожим активам в недавнем про-
шлом, с учетом корректировок, устраняющих различия в сравниваемых объек-
тах. Стоимость, определенная данным подходом, будет зависеть от полноты 
и достоверности информации о сделках купли-продажи земельных участков. 
Сравнительный подход базируется на трех методах: метод сравнения продаж, 
метод выделения и метод распределения [5. C. 114]. 
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С учетом специфики применения сравнительного подхода его использо-
вание наиболее оправданно для оценки земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, информацию по которым легко найти и подтвердить. 

Таким образом, используемые при оценке стоимости земельных участков 
подходы существенно отличаются друг от друга, поскольку концентрируются 
на различных свойствах объекта. Тем не менее каждый из рассмотренных под-
ходов обладает своими специфическими преимуществами и недостатками, од-
нако методы, лежащие в их основе, не только не являются взаимоисключаю-
щими, но и дополняют друг друга. Именно поэтому только совместное их при-
менение гарантирует получение объективных результатов оценки, отражаю-
щих сложившуюся на определенном рынке в определенный момент времени 
практику. Но данные методы и подходы не в полной мере отражают специфи-
ческие особенности, связанные с владением объекта, что также может отра-
зиться на его стоимости [6. C. 28]. 

Специфическими особенностями определения рыночной стоимости зе-
мель сельскохозяйственного назначения можно считать риски, с которыми мо-
жет столкнуться сельскохозяйственное угодие. На сельскохозяйственные 
участки оказывают влияние в большей степени природные факторы, которые 
играют важную роль при ведении сельскохозяйственного производства. 

Немаловажным также считается риск снижения плодородия почвы, связан-
ный с внесением минеральных удобрений, обработкой почвы и др. [7. C. 249]. 

Особенностью использования земельных участков является сезонность 
производства, которая характеризуется неравномерностью получения доходов 
и нагрузкой в сфере использования рабочей силы. 

Мерилом ценности любого объекта является его полезность, т.е. способ-
ность удовлетворять интересы (потребности) конкретного пользователя. Оче-
видно, что для каждого лица полезность одного и того же объекта будет не-
одинаковой – такая тенденция легко объясняется различиями в преследуемых 
субъектами целей. Соответственно, чем больше потребностей сможет удовле-
творить объект (земельный участок), тем более ценным он будет в глазах поль-
зователя (принцип полезности). Однако пользователь не готов платить за объ-
ект оценки установленную стоимость, если он не уверен, что сможет получать 
выгоду от его приобретения в будущем (принцип ожидания). При этом такая 
стоимость не может превышать минимальную стоимость аналогичного объ-
екта с эквивалентной полезностью (принцип замещения). 

Устанавливая стоимость объекта, оценщик должен учитывать и другие его 
свойства, отражающие специфику его эксплуатации, а также принимать во вни-
мание степень и характер воздействия рыночных сил. Чем больше отдача от вло-
жений в улучшение объекта оценки (принцип вклада) и чем лучше он справля-
ется со сложившейся в отрасли конъюнктурой (принцип спроса и предложения), 
тем выше его потенциальная стоимость. Тем не менее вне зависимости от того, 
какие принципы станут ведущими в конкретной оценочной деятельности кон-
кретного специалиста, искомая стоимость объекта будет обязательно опреде-
лена исходя из наилучшего и наиболее эффективного способа его использования, 
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не противоречащего законодательству Российской Федерации, экономически 
обоснованного и физически возможного. Это является гарантом его справедли-
вой величины [8. C. 127]. 

По данным Министерства экономического развития и имущественных от-
ношений за 2022 г., было продано 998 земельных участков и земельных долей 
площадью 23,166 тыс. га [9. C. 52]. Относительно структуры предложений 
и сделок продаж земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
можно сделать вывод, что в Чувашской Республике прослеживается тенденция 
деления земельных участков на следующие сегменты (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура предложений и сделок продаж земельных участков  

в Чувашской Республике 
 
В общей структуре наибольшая доля сделок (предложений) приходится 

на земельные участки «для сельскохозяйственного использования», они зани-
мают около 55%. Меньше всего наблюдается спрос на земельные участки сель-
скохозяйственного назначения с целью «ведения личного подсобного хозяй-
ства и индивидуального жилищного строительства» (около 21%). 

В результате исследования выявлены следующие факторы, определяющие 
рыночную стоимость земельных участков сельскохозяйственного назначения: 

 местоположение участка, его удаленности от города; 
 рельеф местности и ландшафт; 
 наличие коммуникаций (газ, вода, электричество); 
 категории земельного участка и направлений его возможного использо-

вания; 
 подъездные пути и др. 
Определить факторы, которые влияют на стоимость земельных участков 

Чувашской Республики, можно с использованием коэффициента корреляции. 
Проведенный расчет показал, что основные ценообразующие факторы в Чу-
вашской Республике: 

 расстояние до города (удаленность участка); 
 размер участка; 
 наличие коммуникаций. 
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Исследование специфики оценки рыночной стоимости земель сельскохо-
зяйственного назначения показало, что подходы и методы, используемые 
при проведении оценки, не учитывают в полной мере специфику объекта в ча-
сти определения природных рисков, что в итоге может отразиться на рыночной 
стоимости. 

Выводы. Россия, обладая обширными земельными ресурсами, находится 
на этапе развития рынка земель сельскохозяйственного назначения. Это тре-
бует от оценщиков в процессе определения рыночной стоимости земель сель-
скохозяйственного назначения соблюдения нормативно-правовых основ, стан-
дартов, а также факторов, влияющих на их рыночную стоимость. 

На основе исследования специфики определения рыночной стоимости зе-
мель сельскохозяйственного назначения выявлены основные ценообразующие 
факторы. На рыночную стоимость земельного участка сельскохозяйственного 
назначения оказывают влияние в большей степени природные факторы, от ко-
торых зависит эффективность сельскохозяйственного производства, что должно 
учитываться при определении стоимости на основе доходного подхода. 

Исследование позволило определить основные ценообразующие фак-
торы, включающие расстояние до города (удаленность участка), размер 
участка, наличие коммуникаций. 

Основные результаты исследования относительно факторов, влияющих 
на рыночную стоимость, могут быть применены в практической деятельности 
оценщиков при определении рыночной стоимости земельных участков сель-
скохозяйственного назначения. 
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ASSESSMENT OF THE MARKET VALUE OF AGRICULTURAL LAND 

Key words: market value, income approach, comparative approach, agricultural land, ca-
dastral valuation, cadastral value. 

The issues of assessing the market value of agricultural land are considered. 
The purpose of the study is to analyze the specifics of determining the market value of 
agricultural land, and the factors affecting their value. 
Materials and methods. The study used approaches to assessing the market value of agri-
cultural land, the regulatory framework governing the process of determining the market 
value, as well as the principles that guide the appraiser in determining the value of the 
object. 
Study results. The analysis of approaches and methods used in assessing the market value of 
agricultural land has shown that existing methods do not fully take into account the specifics 
of the assessed object in terms of determining the risks, which may eventually affect the market 
value. 
The market value of an agricultural land plot is influenced to a greater extent by natural factors, 
on which the efficiency of agricultural production depends, which should be taken into account 
when determining its value by a profitable approach. The Order of the Ministry of Property of 
the Russian Federation dated March 6, 2002 № 568-r (as amended on July 31, 2002) "On Ap-
proval of Methodological Recommendations for Determining the Market Value of Land Plots" 
contains instructions on determining the capitalization rate for the method of land rent capitali-
zation and the method of intended use, in which calculation is reduced to doubling the risk-free 
income rate. As a result, it can be said that natural factors are not taken into account when 
calculating the market value of agricultural land plots. 
Based on the analysis, the factors determining the market value of agricultural land plots 
have been identified, which include the location of the site, its distance from the city, terrain 
and landscape, availability of communications (gas, water, electricity), the category of the 
land plot and the ways of its possible use, access roads, etc. 
Based on the correlation method, the main price-forming factors were determined. These 
include: the distance to the city (remoteness of the plot), the size of the plot, availability of 
communications. 
Conclusions. In addition to the general price-forming factors affecting the market value of 
agricultural land, natural ones can also be distinguished, on which the efficiency of agri-
cultural production depends, which is used within the framework of a profitable approach. 
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Целью настоящего исследования является изучение правовых взглядов русского ученого 
историка и юриста Сергея Андреевича Котляревского на федерализм и его интерпрета-
ции форм федеративного государства, возможности его воплощения в России. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели в качестве основных ма-
териалов использовались труды С.А. Котляревского, позволяющие выявить его науч-
ные взгляды на изучаемый вопрос, а также результаты авторского комплексного ис-
следования общественно-политических и научно-педагогических взглядов ученого. 
Принципами исследования стали историзм, всесторонний и объективный анализ, кри-
тичность оценки материала. Методологическую основу составила совокупность ме-
тодов научного познания. Наряду с общенаучным диалектическим методом познания 
были применены историко-правовой и сравнительно-правовой методы. 
Результаты исследования. Показано, что в начале XX в. качестве одной из разра-
батываемых проблем в правовой концепции С.А. Котляревского являлась форма гос-
ударственного устройства. Рассмотрены основные теоретические положения 
о характере и формах распределения власти в государствах. Выявлено, что в зави-
симости от степени самостоятельности отдельных частей ученым определена 
классификация государств унитарного централизованного и федеративного типа. 
При этом выделены государственно-правовые образования непосредственно 
в форме федерации, унии как постоянные союзы с внедрением в системы националь-
ного права договорных положений и международно-правовые соединения независи-
мых государств (конфедерации). Во взглядах ученого определялась возможность пе-
рехода к федеративному типу государственного устройства в России. 
Выводы. Выработанные С.А. Котляревским теоретические положения о федера-
лизме явились вкладом в развитие русской правовой науки о государстве и праве. 
Различные формы государственного устройства были выделены на основе анализа 
различных типов распределения власти в государствах. Основным критерием их вы-
деления стали способы децентрализации государственной власти и системы управ-
ления. В правовых взглядах ученого федеративное устройство предполагает обеспе-
чение самостоятельности и равенства входивших в состав федерации образований. 
Федеративный тип организации государственной власти рассмотрен им как один 
из вариантов реализации принципов правового государства. 

 
Введение. Федерализм как конституционный принцип является одной из 

значимых идей для современной российской государственности. Поэтому 
укрепление основ Российского государства, как одна из важнейших задач, тре-
бует обращения к историческому опыту его реализации и научным теориям 
широкого спектра. При этом необходимо освещение не только хорошо извест-
ных, но и малоизученных идей, выдвинутых теоретиками, чьи имена были за-
быты по различным объективным обстоятельствам. 
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Одним из таких теоретиков является Сергей Андреевич Котляревский – 
историк, правовед и политический деятель, участвовавший в работе I Государ-
ственной думы (1873–1939). Нами отмечались типичность и в то же время уни-
кальность его жизненной траектории в политическом и социокультурном  
развитии России [2]. Как политик и активный участник государственно-поли-
тического развития в дореволюционный период, придерживавшийся умерен-
ных либеральных позиций, и востребованный юрист в советский период, 
но репрессированный и расстрелянный в 1939 г., он внес определенный вклад 
в теоретическое осмысление многих правовых проблем. 

Он вместе с такими представителями русской школы государствоведения, 
как А.С. Алексеев, П.И. Новгородцев и др., в качестве одной из проблем своих 
исследований рассматривал форму государственного устройства, дискуссии 
о которой начали активно вестись в начале XX в. В дореволюционный период 
идея федерализации царской России не поддерживалась. Высочайше утвер-
жденные основные государственные законы от 23 апреля 1906 г. в статье 1 за-
крепляли унитаризм российского государства и гласили, что «Государство 
Российское едино и нераздельно» [1]. Однако даже те авторы, которые гово-
рили о невозможности установления федерации в России начала XX в., такие 
как Ф.Ф. Кокошкин, признавали такую форму государственного устройства 
наиболее предпочтительной: «Я не предлагаю федерации не потому, что я ей 
не сочувствовал, напротив федеративная русская республика – мой идеал, и я 
считаю, что к этой цели должна идти Россия» [3. С. 24]. И, как показало время, 
общественно-политическое развитие, экономические, социокультурные и нацио-
нальные особенности обусловили трансформацию России по типу федератив-
ного государства. 

Целью настоящего исследования является изучение правовых взглядов 
русского ученого историка и юриста Сергея Андреевича Котляревского на фе-
дерализм и интерпретации форм федеративного государства, возможности его 
воплощения в России. 

Материалы и методы. Анализ трудов С.А. Котляревского, использовав-
шихся в качестве основных материалов, позволил выявить его научные 
взгляды на изучаемый вопрос. Достижению поставленной цели способство-
вали предшествующие результаты нашего авторского комплексного исследо-
вания общественно-политических и научно-педагогических взглядов ученого. 
Принципами исследования стали историзм, всесторонний и объективный ана-
лиз, критичность оценки материала. Методологическую основу составила со-
вокупность методов научного познания. Наряду с общенаучным диалектиче-
ским методом познания были применены историко-правовой и сравнительно-
правовой методы. 

Результаты исследования. В концепции правового государства 
С.А. Котляревского федерализм являлся одним из основополагающих вопро-
сов. К нему ученый обратился еще в 1905 г. в статье «Децентрализация и фе-
дерализм», где отметил, что из всех вопросов публичного права он имеет ак-
туальную спорность ввиду встречности проблем разделения государственной 
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власти и суверенитета. При этом важным для него было рассматривать этот 
вопрос с юридической точки зрения, не смешивая его с политическими поня-
тиями. В статье он указывал, что на определение характера государственного 
устройства влияют глубокие и сложные факторы. Простое декларативное  
законодательное признание не сможет воплотить его в жизнь, необходимо про-
явление «политической мудрости». В качестве отрицательного примера была 
приведена Австрия. «Все программы и попытки ввести строгую централиза-
цию в Австрию разбивались о силу вещей: слишком глубоки были культурные 
и этнографические различия, слишком несхожи исторические воспомина-
ния, – быть может, слишком неблагоприятны были этому и физико-географи-
ческие качества страны» [4. С. 77]. Это, по его мнению, показало гибельное 
отражение недостаточной приспособленности государственного устройства 
к потребностям и стремлениям отдельных частей. В строгой централизации, 
нарушающей естественные и законные интересы частей государства, кроется 
опасность для самого государства. 

Исследуя различные государства в историко-политическом разрезе, уче-
ный провел структурный сравнительный анализ их форм. В труде С.А. Котля-
ревского о конституционном государстве [5], изданном в 1907 г., этот метод 
правового анализа лег в основу теоретических положений о нем. Распределе-
ние власти между центром и частями государства (периферией) он относил 
к «важнейшим особенностям всякой государственной организации». Характер 
и формы распределения власти в государствах стали главными признаками, 
в соответствии с которыми была разработана классификация этих государств. 
Ученый оценивал исторический опыт различных федераций, которые шли 
по пути трансформации из конфедераций (США, Германия) либо децентрали-
зации унитарных государств. 

Поэтому в период государственного переустройства России для С.А. Кот-
ляревского было весьма важным определение возможности перехода к феде-
ративному типу. Он признавал, что государственное единство России имеет 
глубокие исторические корни. Отчего задавался вопросом, не потребует ли оно 
применения все большего государственного принуждения и будет ли согласо-
вываться с интересами его отдельных частей. 

Можно заметить проведенную им типологизацию государств: «В этом 
распределении можно различать два момента: компетенцию власти, т.е. содер-
жание ее функций, и ее самостоятельность. Нельзя сказать, что эти два мо-
мента всегда параллельно возрастали, но, в общем, неоспоримо, что чем об-
ширнее круг ведения местных учреждений в самом широком смысле этого 
слова, тем больше у этих учреждений и самостоятельности. Таким образом, 
с точки зрения политической морфологии мы можем расположить государства 
по степени увеличивающейся самостоятельности их отдельных частей относи-
тельно общего целого» [5. С. 58]. 

Основываясь на данном критерии, С.А. Котляревский выделил унитарные 
государства и политические образования федеративного характера: унитарные 
государства, в которых существует децентрализация административная, 
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при которой отсутствует самостоятельность на местах, и в форме самоуправ-
ления. Интересно, что местное самоуправление в теории ученого признается 
способом децентрализации: «известная часть государственной власти действи-
тельно переносится на местные органы, на местное самоуправление, при ней 
есть известное противоположение центра и периферии» [5. С. 59]. В этом по-
нимании он считал царскую Россию строго централизованным государством. 
Однако отмечал, что такие факторы, как размер государства, географическое, 
экономическое и национальное многообразие, вызовут необходимое реформи-
рование системы местного самоуправления, что поспособствует и передаче 
властных полномочий и материальных средств. 

В этой типологии к государствам федеративного характера отнесены: «со-
юзное государство», уния и союз государств. В «союзном государстве», к ко-
торым он относил современные ему Германию, Швейцарию и США, над от-
дельными государственными образованиями стоит центральная власть. 
Для этого типа федеративного государства, по мнению ученого, была харак-
терна наибольшая связь между его частями. Этот тип государственно-террито-
риального устройства в современном понимании можно признать государ-
ственно-правовым образованием, т.е. федерацией. 

Унией рассматривалось объединение нескольких государств постоянного 
характера под властью единого монарха (Австро-Венгрия). С.А. Котляревский 
считает, что «юридически уния основывается как бы на международном дого-
воре, который каждая из входящих в нее стран делает затем частью своего гос-
ударственного закона. Само единство здесь, по существу, является единством 
преимущественно во внешней политике, в воздействии на другие государства» 
[5. С. 70]. 

Союзы государств как союзы юридически равноправных членов, основан-
ные на временных и специальных международных соглашениях, в его концеп-
ции можно отнести к международно-правовым соединениям конфедератив-
ного типа. При этом, рассматривая исторические примеры существования по-
добного типа государств, ученый отметил временный характер таких образо-
ваний и исключительно межгосударственные отношения. Поэтому отличи-
тельным признаком такого типа федеративного государства является отсут-
ствие непосредственного взаимодействия с населением. 

В дальнейшем, развивая положения своей теории правового государства, 
внимание ученого было направлено на исследование унитарного и федератив-
ного типа государств («союзного государства» из ранее разработанной им ти-
пологии), рассмотрение их в свете идей правового государства, соотношения 
власти и права. 

Форма государственного устройства была одним из элементов, рассмат-
риваемых с точки зрения возможности реализации принципов правового гос-
ударства. «Правовой смысл федеративного строя – обеспечение самостоятель-
ности и равенства в известных пределах для тех государств, которые стояли 
друг к другу в отношениях международного характера и которых теперь поли-
тическая необходимость и культурная потребность заставляет соединиться 
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в едином государстве» [6. С. 270]. Однако при таком строе для соблюдения 
принципов правового государства могут быть проблемы. Так, в федеративном 
государстве внутригосударственные обстоятельства и международная обста-
новка влияют на увеличение властных полномочий центра, что несет угрозу 
нарушения признанных правовых обязательств, когда части федерации теряют 
фактическую самостоятельность. Особенно ярко это проявляется в финансо-
вой сфере. При этом другой проблемой отмечались сам способ возникновения 
федерации и его соответствие началам правового государства. 

Исследование способов распределения власти в государстве обусловило 
рассмотрение ученым вопроса об автономиях в качестве одного из вариантов 
его децентрализации. Автономия определялась как «самоограничение власти 
в унитарном государстве» [6. С. 271]. В отличие от федерации, где имелось 
предшествующее самостоятельное существование, в качестве оснований воз-
никновения автономии он видел наличие исключительных социально-эконо-
мических, культурных условий данной области и, соответственно, их юриди-
ческое признание путем передачи прав. «В этом смысле она вполне соответ-
ствует принципу правового государства, устанавливая правоспособность там, 
где история подготовила почву для дееспособности, не только совместимой 
с общим благом, но и осуществляемой в его интересах» [6. С. 273]. 

У С.А. Котляревского вопрос государственного устройства рассматривался 
во взаимосвязи с другими элементами. Так, форма государственного устройства 
в его взглядах влияла и на организацию парламентского представительства. Его 
он рассматривал, вплетая в канву теории правового государства. 

Вопрос о реализации федеративного устройства Российского государства 
остро встал в период работы Временного правительства. Как следует из стено-
грамм заседаний Особой комиссии по разработке Основных законов предпо-
лагалось введение областных автономий [7. С. 44]. Войдя в состав комиссии, 
ученый стал сторонником федеративного устройства. С политической и прак-
тической точки зрения таким способом в целях сохранения государственной 
целостности мог быть решен остро стоявший национальный вопрос. 

Стоит отметить, что в советский период он продолжил свое научное твор-
чество. Оставшийся в стороне от новых политических и идеологических уста-
новок, но вынужденный смириться с ними, проводил научный анализ государ-
ственного устройства с формально-догматической точки зрения. Последними 
научными вопросами, которые стали основными интересами перед расстрелом 
и на которые сам он указывал в автобиографических сведениях в 1937 г., были 
финансовое и бюджетное право, анализ взаимоотношений СССР и республик. 

Выводы. Децентрализация государственной власти и системы управле-
ния легли в основу исследования С.А. Котляревским форм государственного 
устройства. Поэтому одним из важных аспектов вопроса федеративного 
устройства в концепции ученого являлась взаимосвязь центральной власти 
и автономных образований. На основе этого критерия им были выделены уни-
тарные государства централизованного типа и федеративные государства, 
к которым он относил государственно-правовые образования непосредственно 
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в форме федерации, унии как постоянные союзы с внедрением в системы наци-
онального права договорных положений и международно-правовые соединения 
независимых государств (конфедерации). В его теории правового государства 
федеративное устройство предполагает обеспечение самостоятельности  
и равенства входивших в состав федерации образований. 

Анализ типов распределения власти в разных государствах и их историче-
ского опыта привел ученого к выводу о том, что в федеративном типе организа-
ции государственной власти возможен один из вариантов реализации принци-
пов правового государства. После свержения самодержавия объективные реа-
лии его времени склонили ученого к признанию федерализма наиболее предпо-
чтительным вариантом государственного устройства в России. 
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The purpose of this work is to study the legal views of the Russian scientist, historian and lawyer 
Sergei Andreevich Kotlyarevsky on federalism and his interpretation of a federal state's forms, 
the possibility of its implementation in Russia. 
Materials and methods. To achieve this goal, the works of S.A. Kotlyarevsky were used as the 
main materials, allowing to identify his scientific views on the issue under study, as well as 
the results of the author's comprehensive study of the scientist's socio-political and scientific-
pedagogical views. The principles of the study were historicism, comprehensive and objective 
analysis, and critical evaluation of the material. The methodological basis was a set of meth-
ods of scientific cognition. Along with the general scientific dialectical method of cognition, 
the author applied historical-legal and comparative-legal methods. 
Study results. It is shown that at the beginning of the XX century, one of the problems under 
development in the legal concept of S.A. Kotlyarevsky was the form of state structure. The 
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main theoretical provisions on the nature and forms of power distribution in states are 
considered. It is revealed that, depending on the degree of independence of individual parts, 
the scientist determined the classification of unitary centralized and federal type states. At 
this, state legal entities are identified directly in the form of a federation, unions as perma-
nent unions with the introduction of contractual provisions into their national law systems 
and international legal associations of independent states (confederations). The scientist's 
views determined the possibility of transition to a federal type of state structure in Russia. 
Conclusions. The theoretical provisions on federalism developed by S.A. Kotlyarevsky 
were a contribution to the development of the Russian legal science of the state and law. 
Various forms of state structure were identified based on the analysis of various types of 
power distribution in states. The main criterion for their structuring was the methods of 
decentralization of state power and the management system. In the legal views of the sci-
entist, the federal structure presupposes ensuring independence and equality of the entities 
that were part of the federation. The federal type of state power organization was consid-
ered by him as one of the options for implementing the principles of the law-bound state. 
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А.М. ИБРАГИМОВА 

МЕСТО НОРМ ПРАВА  
ОБ ОБЖАЛОВАНИИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ  

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ РОССИИ:  
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Ключевые слова: обжалование действий (бездействия) и решений, обжалование 
в уголовном процессе, институт обжалования, правоотношения в связи с уголовно-
процессуальным обжалованием. 

В статье рассматриваются уголовно-процессуальные нормы, регулирующие уго-
ловно-процессуальное обжалование в аспекте основных научных направлений по изу-
чаемой теме. 
Цель исследования состоит в определении сущности и места норм права обжалования 
в уголовно-процессуальном праве, особенности регулируемых ими правоотношений. 
Материалы и методы. Для достижения цели исследования использованы метод ма-
териалистической диалектики, логический, системно-структурный методы. Эмпи-
рическую базу исследования составили судебные решения и результаты исследова-
ния других авторов. 
Результаты исследования. Проанализирован характер возникающих связей между нор-
мами права обжалования в российском уголовно-процессуальном законодательстве, ис-
следованы особенности регулируемых ими правоотношений, определено их место в от-
раслевом предмете уголовно-процессуального регулирования. Основные научные направ-
ления по исследованной тематике во взаимосвязи с выводами автора позволили выявить 
относительно самостоятельную область норм права по изучаемой теме. 
Выводы. Автор приходит к выводу о неоднородности норм права обжалования, 
о различных условиях реализации права на жалобу в зависимости от стадии уголов-
ного судопроизводства и субъекта права. В связи с этим неизбежно различное пра-
вовое регулирование правоотношений в связи с уголовно-процессуальным обжалова-
нием. Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что вопросы об-
жалования не ограничены в своем правовом регулировании одним универсальным 
правовым институтом отрасли и представляют собой более сложную совокуп-
ность норм, обладающих относительной самостоятельностью в рамках отрасли 
уголовно-процессуального права. 

 
Целью исследования является определение сущности норм уголовно-

процессуального права, посвященных уголовно-процессуальному обжалова-
нию, особенностей регулируемых ими правоотношений. 

С принятием Уголовно-процессуального кодекса РФ1 (далее – УПК РФ) 
в 2001 г. сменился вектор уголовно-процессуальной политики российского за-
конодателя с быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличения ви-
новных и обеспечения объективного применения закона на защиту личности 
в уголовном судопроизводстве для того, чтобы каждый, совершивший  

                                                      
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. 
от 04.08.2023 г.) // КонсультантПлюс: сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_-
LAW_34481. 
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преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невинов-
ный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден, на защиту прав 
и законных интересов потерпевших от преступлений лиц и организаций. Та-
ким образом, если смыслом уголовного процесса по предшествующему уго-
ловно-процессуальному законодательству – УПК РСФСР от 1960 г.1 – явля-
лось достижение истины по уголовному делу, то УПК РФ от 2001 г. направлен 
на защиту закрепленных в ст. 2 Конституции РФ2 высшей ценности – человека, 
века, его основных прав и свобод. 

В этой связи реализация права на уголовно-процессуальную жалобу, при-
званного обеспечить реакцию со стороны компетентных органов и должност-
ных лиц на необоснованные, по мнению ее инициатора, уголовно-процессу-
альные ограничения, приобретает огромную правозащитную роль. 

В то же время отсутствие четкого и непротиворечивого правового регули-
рования этой сферы уголовного судопроизводства оставляет почву для дискус-
сий и для получения новых знаний в целях совершенствования действующего 
уголовно-процессуального законодательства, а также эффективной реализации 
прав участников уголовного судопроизводства и иных заинтересованных лиц. 

Материалы и методы. Для достижения цели исследования использованы 
методы материалистической диалектики, логический, системно-структурный 
методы. Эмпирическую базу исследования составили судебные решения и ре-
зультаты исследования других авторов. 

Результаты исследования. Уголовно-процессуальное право представ-
ляет собой совокупность норм, регулирующих правоотношения в сфере уго-
ловно-процессуальной деятельности. 

При этом регулируемые нормами уголовно-процессуального права право-
отношения не являются однородными, в том числе потому, что к пониманию 
уголовно-процессуальной деятельности существуют разные подходы. В част-
ности, термин «уголовно-процессуальная деятельность» употребляется в уз-
ком и широком смыслах. В узком смысле – это только возбуждение, расследо-
вание, рассмотрение и разрешение уголовных дел. В широком – это еще и дру-
гая, предшествующая, сопутствующая и вытекающая из перечисленных, дея-
тельность [6. С. 71; 12. С. 22]. 

Мы же придерживаемся употребления термина «уголовно-процессуаль-
ная деятельность» в широком смысле. 

К тому же помимо властных субъектов уголовного судопроизводства есть 
и другие – не наделенные властью субъекты. Это потерпевший, подозревае-
мый, обвиняемый, а также свидетель, эксперт, специалист, понятой, третьи 
лица. Перечисленные субъекты также наделены уголовно-процессуальным  
законом определенным кругом прав и обязанностей, реализуя которые, они 

                                                      
1 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: от 18.12.2001 г. № 177-ФЗ (утратил силу 
01.07.2002 г.) // Президент России: сайт. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/1. 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993г. с изме-
менениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. // Консультант-
Плюс: сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.. 
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оказывают воздействие на уголовно-процессуальную деятельность властных 
субъектов уголовного судопроизводства. Например, по заявлению лица, 
по мнению которого совершено преступление, уполномоченные органы обя-
заны провести процессуальную проверку и вынести в соответствии со ст. 145 
УПК РФ постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. То есть проверку осуществляют следователь, дознаватель, однако 
юридическим фактом послужило заявление лица, не осуществляющего  
«доследственную» проверку в соответствии со ст. 145 УПК РФ. 

Поэтому следует учитывать, что в широком смысле уголовно-процессу-
альная деятельность рассматривается не только как деятельность властных 
субъектов уголовного судопроизводства, а включает и действия лиц, не наде-
ленных властными полномочиями [13 С. 49–54]. 

Так как действия, образующие суть деятельности, являются содержанием 
правоотношений, то уголовно-процессуальное право охватывает своим пред-
метом правового регулирования как правоотношения по поводу уголовно-про-
цессуальной деятельности «в узком смысле» (возбуждение, расследование, 
рассмотрение и разрешение уголовных дел), так и иные, описанные выше пра-
воотношения, тесно связанные с ней. 

Следовательно, круг общественных отношений, регулируемых нормами 
уголовно-процессуального права и приобретших характер правоотношений, 
является более объемным, чем просто правоотношения по поводу возбужде-
ния, расследования, рассмотрения и разрешения уголовных дел. В этот круг 
входят и другие, сопутствующие и вытекающие из возбуждения, расследова-
ния, рассмотрения и разрешения уголовных дел правоотношения. 

Однако эти правоотношения интересуют уголовно-процессуальное право 
не как «вещь в себе», а постольку, поскольку преследуют определенную цель – 
защиту личности в условиях уголовно-процессуальных ограничений. 

Следовательно, можно говорить, что одним из критериев отнесения правоот-
ношений к предмету регулирования уголовно-процессуальным правом является, 
наряду с обвинением, защитой, наличие уголовно-процессуальных ограничений 
прав и законных интересов субъектов уголовно-процессуального права. 

Так как эти ограничения могут быть как соразмерными, так и недостаточ-
ными или же, наоборот, чрезмерными, субъекты уголовного судопроизвод-
ства, выражая несогласие с этими ограничениями, зачастую обжалуют связан-
ные с ними действия (бездействие) и решения властных субъектов. Тем самым 
субъекты уголовного судопроизводства порождают новые правоотношения – 
правоотношения в связи с уголовно-процессуальным обжалованием. 

Эти правоотношения, будучи сопутствующими правоотношениями по по-
воду уголовно-процессуальной деятельности «в узком смысле», а по мнению 
некоторых авторов, и организующими уголовно-процессуальную деятель-
ность [8. С. 72], также образуют часть предмета правового регулирования уго-
ловно-процессуального права и имеют определенную самостоятельность при 
взаимосвязи с ним. 

Необходимо также отметить, что, занимая отдельное место в предмете 
правового регулирования отрасли, правоотношения в связи с уголовно- 
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процессуальным обжалованием подвержены регулированию отраслевым ме-
тодом уголовно-процессуального права. 

Так, вопросы возбуждения, расследования, рассмотрения и разрешения 
дел о преступлении образуют самостоятельные стадии в уголовном судопро-
изводстве. Однако не все они являются обязательными, так как не всегда факт 
совершения деяния, обладающего признаками преступления, может подтвер-
диться, не всегда оно образует состав преступления и не всегда лицо, его со-
вершившее, подлежит привлечению к уголовной ответственности и наказа-
нию. Например, если преступление совершено лицом, не достигшим возраста 
уголовной ответственности, уголовное дело не возбуждается, так как отсут-
ствие достигшего возраста уголовной ответственности субъекта исключает 
наличие в деянии состава преступления, о чем на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

При поступлении в ходе предварительного расследования по уголовному 
делу о преступлении небольшой и (или) средней тяжести ходатайства о прекра-
щении уголовного дела с применением меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа необходимые материалы подлежат направлению в суд 
для принятия решения по данному ходатайству. Так как согласно ст. 104.4 Уго-
ловного кодекса РФ1 (далее – УК РФ) судебный штраф назначается исключи-
тельно судом. При удовлетворении судом такого ходатайства уголовное дело 
прекращается, и лицо освобождается от уголовной ответственности по основа-
нию, предусмотренному ст. 76.2 УК РФ, дальнейшее расследование не прово-
дится, по существу судом не рассматривается и не разрешается. 

В случае истечении срока давности привлечения к уголовной ответствен-
ности обвиняемого в ходе судебного рассмотрения уголовного дела обвини-
тельный приговор согласно ч. 8 ст. 302 УПК РФ выносится с освобождением 
осужденного от наказания. 

В то же время нормы, регламентирующие действия и решения властных 
субъектов уголовного процесса на отдельной стадии, при ее возникновении, носят 
императивный характер, предписывают конкретное поведение его участников. 
Например, ст. 144 УПК РФ обязывает дознавателя, орган дознания, следователя, 
руководителя следственного органа проверить сообщение о любом совершенном 
или готовящемся преступлении, принять по нему решение в срок не позднее 3 су-
ток со дня его поступления. Статья 159 УПК РФ обязывает следователя рассмот-
реть поступившее к нему ходатайство. Статья 221 УПК РФ обязывает прокурора 
рассмотреть поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным за-
ключением и принять одно из предусмотренных решений в течение 10 суток. Ста-
тья 227 УПК РФ содержит обязательный пресекательный 30-суточный срок для 
принятия судом одного из предусмотренных законом решений при поступлении 
к нему уголовного дела. 

Изложенное свидетельствует о том, что в обязательности действия при 
факультативности возникновения стадии проявляется императивно-диспози-
тивный метод уголовно-процессуального права. 

                                                      
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // КонсультантПлюс: сайт. 
сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699. 
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Несмотря на преобладающее мнение в науке уголовно-процессуального 
права об императивном характере метода правового регулирования, такая 
обязательность действия при возможности ненаступления стадии уголовного 
судопроизводства свидетельствует о наличии места для автономии воли 
участников уголовно-процессуальных отношений, т.е. для диспозитивности 
[13 С. 52]. 

Нормы, регламентирующие уголовно-процессуальное обжалование, но-
сят диспозитивный характер, так как в большей мере зависят от действий от-
дельных субъектов. Но при подаче жалобы нормы уголовно-процессуального 
права предписывают уполномоченным органам и должностным лицам реаги-
ровать на нее и давать оценку законности и обоснованности обжалуемому дей-
ствию (бездействию) и решению. 

В такой дихотомии способов воздействия норм уголовно-процессуаль-
ного права на регулируемые отношения, возникающие в связи обжалованием, 
в полной мере проявляется императивно-диспозитивный метод уголовно-про-
цессуального права. 

Тот факт, что правоотношения в связи с уголовно-процессуальным обжа-
лованием выходят за рамки правоотношений по поводу уголовно-процессу-
альной деятельности «в узком смысле», свидетельствует об их стремлении 
к обособлению. Но их подчинение регулированию отраслевым уголовно-про-
цессуальным методом дает основание для утверждения, что правоотношения 
по уголовно-процессуальному обжалованию, с одной стороны, обладают опре-
деленной самостоятельностью в уголовно-процессуальном праве, но являются 
его частью – с другой. 

При возможности выделения отдельной категории правоотношений как 
часть предмета правового регулирования возникает потребность в определе-
нии специфики норм, регулирующих эти правоотношения. 

Подчинение норм права обжалования правилам метода уголовно-процес-
суального регулирования и их распространение на часть предмета правового 
регулирования свидетельствуют об уголовно-процессуальной природе сово-
купности этих норм. 

Несмотря на то, что нормы, регламентирующие обжалование действий 
(бездействия) и решений, присутствуют и в других отраслях права – граждан-
ско-процессуальном, административном, арбитражном, мы не можем объеди-
нить эти нормы с уголовно-процессуальными и говорить об их комплексности 
и однородности. Каждая из перечисленных отраслей имеет своим предметом 
правового регулирования различные правоотношения и свой метод. Значит, 
отличаются и действия их субъектов, а следовательно, содержание правоотно-
шений, в том числе в связи с обжалованием. Поэтому регулирующие их нормы 
содержат разные правила поведения и различны по своему объему. 

Кроме того, о невозможности рассматривать существующие в разных от-
раслях права нормы об обжаловании как однородную совокупность свидетель-
ствует и мнение об отсутствии комплексных отраслей права ввиду необходи-
мости для этого самостоятельного предмета и метода правового регулирова-
ния, о которых говорилось ранее [7. С. 11]. 
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Тем самым в каждой отрасли права вопросы обжалования имеют различ-
ную правовую природу и регулирующие их нормы имеют различные связи 
и степень обособленности. А в уголовно-процессуальном праве они имеют 
свою специфику. 

Только в уголовно-процессуальном праве есть нормы, содержащие общие 
правила поведения для субъектов по вопросам обжалования. В уголовном су-
допроизводстве наряду с судебным, которое образует суть иных процессуаль-
ных отраслей, содержится досудебное производство. Следовательно, и обжа-
лование в них имеет место только в судебном производстве, тогда как уголов-
ное судопроизводство включает обжалование и в досудебном производстве. 
Это также определяет множество и разнообразие норм, регулирующих во-
просы уголовно-процессуального обжалования. Как следствие, имеются мно-
гообразие их связей в уголовно-процессуальном праве и различная степень их 
сплоченности, что дает основание для объединения их в различные по объему 
и регулируемым сторонам правоотношений группы. 

Большой интерес в науке уголовно-процессуального права вызвали 
нормы об уголовно-процессуальном обжаловании именно как правовой инсти-
тут, т.е. совокупность норм, регламентирующих вопросы подачи жалоб, их 
рассмотрение и разрешение [1. С. 8; 2. С. 148–149; 3. С. 147; 4. С. 302; 
5. С. 259; 9. С. 373]. Несмотря на, казалось бы, столь распространенное мнение, 
такой вывод не совсем очевиден. 

Отнесение некоторыми авторами норм права обжалования к отдельному 
институту в досудебном производстве сводит его только лишь к правовой форме 
деятельности на досудебной стадии производства по уголовному делу. За пре-
делами регулирования остается обжалование на судебной стадии производства, 
тогда как в литературе существует мнение о наличии обжалования и на судеб-
ной стадии, а также соотношение института обжалования на досудебной стадии 
с обжалованием на судебной стадии уголовного процесса. 

УПК РФ содержит несколько групп норм права обжалования. 
Несмотря на общность вида регулируемых правоотношений – в связи 

с обжалованием – нельзя говорить об их однородности. Хотя именно попытка 
подведения их «к общему знаменателю», по нашему мнению, и стало основ-
ным фактором отнесения всех норм об обжаловании к единому институту. Не-
смотря на отнесение норм УПК РФ об обжаловании как на досудебной,  
так и на судебной стадии уголовного судопроизводства к единому институту 
ходатайств и жалоб в уголовно-процессуальном праве, О.А. Максимов совер-
шенно справедливо отмечает отсутствие стабильного и непротиворечивого ре-
гулирования складывающихся правоотношений при рассмотрении и разреше-
нии различных обращений в уголовном судопроизводстве [10. С. 43]. 

Помимо предусмотренной в гл. 16 УПК РФ основной группы, существуют 
нормы об обжаловании отдельных действий (бездействия) и решений. Содер-
жатся они среди норм, регулирующих вопросы возбуждения, расследования, 
рассмотрения и разрешения уголовных дел. На регулирование правоотноше-
ний, связанных с подачей и разрешением ходатайств и жалоб, в том числе  
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нормами УПК РФ, регламентирующими производство на различных стадиях 
уголовного судопроизводства, указывали и другие авторы [8. С. 374; 11. С. 3]. 

Например, ч. 4 ст. 221 УПК РФ наделяет следователя правом обжаловать 
постановление прокурора о возвращении уголовного дела следователю в тече-
ние 72 ч с момента его поступления к нему с согласия руководителя следствен-
ного органа вышестоящему прокурору, а при несогласии – Генеральному про-
курору с согласия Председателя Следственного комитета Российской Федера-
ции либо руководителя следственного органа соответствующего федерального 
органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной вла-
сти). Вышестоящий прокурор в течение 10 суток с момента поступления мате-
риалов принимает одно из предусмотренных законом решений. 

Приведенный пример демонстрирует наличие в УПК РФ статей, закреп-
ляющих иные правила подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на решения 
властных субъектов уголовного судопроизводства, нежели в статьях 123 и 124 
УПК РФ. Прежде всего, по срокам и видам принимаемых решений. 

В то же время вопрос о возможности обжалования действий (бездействия) 
и решений властных субъектов такими же наделенными властными полномочи-
ями субъектами уголовного судопроизводства является дискуссионным. 

В частности, О.А. Максимов, характеризуя ходатайства и жалобы, указы-
вает, что это – средства защиты, используемые всеми заинтересованными ли-
цами, как участниками уголовного судопроизводства, так и иными лицами, 
чьи права и интересы были нарушены или затронуты в уголовном судопроиз-
водстве [11. С. 5]. Но, по его мнению, в отличие от иных субъектов права об-
жалования, характеризующегося свойством диспозитивности, право обжало-
вания властных субъектов таковыми свойствами не обладает, так как основано 
на публичном требовании реализации соответствующих функций государ-
ственных органов и должностных лиц [8. С. 72]. 

Уделяя внимание праву обжалования властных субъектов в уголовном судо-
производстве, законодатель также неоднозначно подходит к данному вопросу. 

В частности, ч. 3 ст. 39 УПК РФ, закрепляющая правовой статус руково-
дителя следственного органа, содержит право следователя обжаловать его ука-
зания руководителю вышестоящего следственного органа. 

Аналогичную возможность предусматривает ч. 4 ст. 40.1 УПК РФ для до-
знавателя. 

Эти нормы, закрепляя право подать жалобу следователем и дознавателем 
по изложенным вопросам, конкретизируют их право на жалобу, предусмотренное 
ст. 123 УПК РФ, но на определенных основаниях, т.е. являются специальными. 

Вместе с тем положения УПК РФ, регламентирующие вопросы обжалова-
ния в апелляционном и кассационном порядке, – ст. 389.1 УПК РФ, ст. 401.2 
УПК РФ, исключают из круга субъектов, наделенных правом подачи жалобы, 
всех властных субъектов органов предварительного расследования, оставляя 
право апелляционного обжалования лишь за государственным обвинителем 
и вышестоящим прокурором, а кассационного обжалования – за прокурорами 
субъектов Российской Федерации и приравненными к ним прокурорами,  
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их заместителями, Генеральным прокурором Российской Федерации и его за-
местителями. 

Конкретизируя подход законодателя, суды также указывают на связан-
ность права властных субъектов обжаловать действия (бездействие) и решения 
иных властных субъектов только с принадлежащими им полномочиями. В од-
ном из апелляционных определений по жалобе исполняющего обязанности ру-
ководителя следственного органа на постановление об удовлетворении жа-
лобы в порядке ст. 125 УПК РФ суд привел довод о том, что должностные лица 
не имеют самостоятельного интереса в уголовном судопроизводстве, лишь 
представляют интересы государства, а представление интересов в сфере уго-
ловного судопроизводства в суде принадлежит прокурору. Тем самым отсут-
ствие таких полномочий у иных участников уголовного судопроизводства ли-
шает их возможности обжалования в уголовном судопроизводстве1. 

Таким образом, приведенные нормы закона свидетельствуют о наличии 
у властных субъектов в уголовно-процессуальном праве предусмотренной их 
процессуальными полномочиями необходимости подавать жалобы на дей-
ствия (бездействия) и решения иных властных субъектов. Такой избиратель-
ный подход к праву обжалования властных субъектов свидетельствует о нали-
чии особенностей реализации ими этого права, предусмотренного в специаль-
ных нормах по отношению к общей статье 123 УПК РФ. 

Так или иначе, рассмотренная ситуация с неоднозначностью содержания 
права обжалования различных субъектов на отдельных стадиях в уголовном 
судопроизводстве свидетельствует о существенной дифференциации норм 
права обжалования в уголовном судопроизводстве. 

Выводы. Дифференциация норм уголовно-процессуального законода-
тельства, посвященных обжалованию действий (бездействия) и решений 
властных субъектов в уголовном судопроизводстве, не только дает основание 
для объединения их в различные группы, но и позволяет сделать вывод о том, 
что каждая группа норм регулирует отдельные стороны одного и того же вида 
правоотношений – правоотношений по обжалованию в уголовно-процессуаль-
ном праве. 

Руководствуясь сложившимся в теории понятием правового института, 
под которым справедливо подразумевается обособленный комплекс правовых 
предписаний, регулирующих с помощью специфичных приемов и способов 
однородный вид или сторону общественных отношений [8. С. 15], можно го-
ворить, что правоотношения по обжалованию в уголовно-процессуальном 
праве регламентируются различными группами норм. А именно: общими, за-
крепленными в гл. 16 УПК РФ, и специальными, содержащимися в нормах, 

                                                      
1 Апелляционное постановление Белгородского областного суда от 02.12.2013 г. № 22к-2173-
2013 [Электронный ресурс] /Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: https://sudact.ru/-
regular/doc/gfpoYhDAGoQ8/?regular-txt=&regular-case_doc=2173&regular-lawchunkinfo=&regu-
lar-date_from=02.12.2013&regular-date_to=02.12.2013&regular-workflow_stage=&regular-area=&-
regular-court=Белгородский+областной+суд+%28Белгородская+область%29&regular-judge=&_-
=1690527242407 (дата обращения: 28.07.2023). 



74 Oeconomia et Jus. 2023. № 4 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2023/4 

посвященных процессуальным действиям на различных стадиях, правовому 
статусу различных субъектов уголовного процесса, которые объединены 
в единую систему ввиду общности характера регулируемых правоотношений. 

Это дает основание для вывода о существовании иных, более сложных 
связей между нормами права об обжаловании, нежели наличие связей, свой-
ственных нормам одного правового института. В связи с чем, исходя из содер-
жащегося в теории права подхода к системе права, обоснованно следует вывод 
о наличии подотрасли обжалования в уголовно-процессуальном праве как мас-
сива неоднородных норм, регулирующих относительно самостоятельные пра-
воотношения в рамках отраслевого уголовно-процессуального предмета пра-
вового регулирования. 
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THE PLACE OF LEGAL NORMS ON APPEALING AGAINST ACTIONS (INACTION) 
AND DECISIONS IN THE CRIMINAL PROCEDURE LAW OF RUSSIA:  

PROBLEM STATEMENT 
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The article examines the criminal procedural norms governing criminal procedural appeal 
in the aspect of the main scientific directions on the topic under study. 
The purpose of the study is to determine the essence and the place of the legal norms of appeal 
in the criminal procedure law, the specifics of legal relations regulated by them. 
Materials and methods. To achieve the purpose of the study, the method of materialistic dia-
lectics, logical, systemic and structural methods were used. The empirical basis of the study 
was made up of court decisions and the results of research performed by other authors. 
Study results. The nature of the emerging links between the legal norms of appeal in the Russian 
criminal procedure legislation is analyzed, the features of legal relations regulated by them are 
investigated, their place in the sectoral subject of criminal procedure regulation is determined. 
The main scientific directions on the subject under consideration, in conjunction with the au-
thor's conclusions, made it possible to identify a relatively independent area of the law on the 
topic under study. 
Conclusions. The author comes to the conclusion on heterogeneity of the legal norms of 
appeal, on different conditions for realizing the right to a complaint, depending on the stage 
of criminal proceedings and the subject of law. In connection therewith, a different legal 
regulation of legal relations in connection with the criminal procedure appeal is inevitable. 
The results of the study give the opportunity to conclude that the issues of appeal are not 
limited in their legal regulation by one universal legal institution of the industry and rep-
resent a more complex set of norms having relative independence within the branch of 
criminal procedure law. 
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О.А. ИВАНОВА 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И ПРИОРИТЕТОВ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ключевые слова: национальные цели Российской Федерации, традиционные ценно-
сти, конституционная реформа 2020 года, конституционное обеспечение нацио-
нальной безопасности. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь конституционной реформы и изменения 
социальных институтов и предложить направления развития новых конституци-
онных положений в законодательстве Российской Федерации. 
Материалы и методы. Методологический инструментарий подобран с учетом кон-
кретных целей работы. Диалектико-материалистический метод познания позволил 
изучить предмет в развитии, во взаимосвязи всех его отдельных проявлений и во взаи-
модействии со смежными явлениями, обосновать достоинства и недостатки различ-
ных подходов к решению данного вопроса. Методы формальной логики: описание, срав-
нение, анализ и синтез – позволили раскрыть и детально охарактеризовать правовые, 
морально-этические и иные аспекты конституционно-правовых преобразований. Ис-
пользование частнонаучных методов познания: сравнительно-правового, формально-
юридического, статистического, структурно-функционального – позволило исследо-
вать рассматриваемую проблему во взаимосвязи и взаимозависимости, выявить опре-
деленные тенденции, сделать обобщения и выводы. 
Результаты исследования. Актуальность темы исследования определяется необ-
ходимостью легального закрепления традиционных российских ценностей и миро-
воззренческих ориентиров, сохранения и передачи российского цивилизационного 
кода для последующих поколений в условиях изменяющегося миропорядка и отстаи-
вания идеи многополярного мира. Конституция Российской Федерации с учетом по-
правок 2020 года стала итогом преобразований социальных институтов и програм-
мой развития российского общества и государства на перспективу. 
Оценивается конституционная доктрина в ретроспективе, дается оценка предпосылок 
конституционной реформы 2020 года, проводится анализ ее первых результатов. 
Анализируются новые конституционно-правовые нормы и их развитие в законода-
тельстве Российской Федерации, дается сравнительно-правовая характеристика 
отдельных конституционно-правовых новелл, обосновывается их значение в си-
стеме конституционно-правового регулирования общественных отношений. 
Выводы. Делаются выводы об общественном запросе на конституционное закреп-
ление институциональных изменений, закрепившихся в российском социуме в послед-
ние три десятилетия конституционного развития. 

 
Цель исследования – выявить взаимосвязь конституционной реформы и 

изменения социальных институтов и предложить направления развития новых 
конституционных положений в законодательстве Российской Федерации. 

Изменения в Конституцию Российской Федерации, одобренные в ходе обще-
российского голосования 1 июля 2020 г., конституционизировали ценностные 
и социально-экономические преобразования последних лет, позиционирование 
России в мире и обозначили программу развития отечественных государственных 
и общественных институтов. Все эти элементы составили конституционную 
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основу обеспечения национальной безопасности [2. С. 48] в условиях изменя-
ющегося миропорядка и отстаивания идеи многополярного мира. В контексте 
настоящего исследования представляется необходимым анализ конституцион-
ных норм, закрепивших конституционно-правовое регулирование именно но-
вых социальных институтов, оформившихся благодаря росту коллективного 
самосознания российского общества. В данном случае их понимание автором 
выходит за пределы исключительно юридического подхода. Социальные ин-
ституты, такие как формы, определяющие потребность в получении знаний, 
социализации подрастающего поколения, потребность в духовно-нравствен-
ных ориентирах, впервые в истории современной России получили правовое 
закрепление. 

Материалы и методы. Методологический инструментарий подобран 
с учетом конкретных целей работы. Диалектико-материалистический метод 
познания позволил изучить предмет в развитии, во взаимосвязи всех его от-
дельных проявлений и во взаимодействии со смежными явлениями, обосно-
вать достоинства и недостатки различных подходов к решению данного во-
проса. Методы формальной логики: описание, сравнение, анализ и синтез – 
позволили раскрыть и детально охарактеризовать правовые, морально-этиче-
ские и иные аспекты конституционно-правовых преобразований. Использова-
ние частно-научных методов познания: сравнительно-правового, формально-
юридического, статистического, структурно-функционального – позволило 
исследовать рассматриваемую проблему во взаимосвязи и взаимозависимости, 
выявить определенные тенденции, сделать обобщения и выводы. 

Предметом настоящего исследования являются конституционно-право-
вые нормы, регулирующие социальные отношения и общественные, личные 
ценности, в их числе конституционное право на образование как совокупность 
государственных, общественных, внутрисемейных факторов воздействия 
на формирующуюся личность. 

Данная тематика активно обсуждается в юридическом научном сообще-
стве. Ряд работ оказал наиболее существенное влияние на позицию автора 
в этом вопросе. Так, С.Н. Бабурин рассматривает конституционную реформу 
в системе государственных мер по укреплению российской нации [1. С. 3]. 
Э.Э. Баринов и А.Н. Позднышов оценивают конституционную реформу 
как центральную идею в системе мер обеспечения национальной безопасности 
[2. С. 48]. С.Б. Верещак, Л.А. Абрамова анализируют отдельные аспекты кон-
ституционного закрепления правового государства [5. С. 40]. Н.А. Боброва [4] 
и Н.Е. Таева [19] доказывают значение конституционных изменений 2020 года 
для обеспечения программного характера Конституции РФ – неотъемлемого 
юридического свойства основного закона. М.Х. Курданова [7. С. 21], С.А. Ку-
ликова и И.Д. Кирносов [8], А.А. Лобань [9. С. 473], Г.Л. Москалев [12], 
М.А. Павлова [14. С. 1063], А.Н. Писарев [15. С. 58; 16. С. 97], Е.М. Якимова 
и С.А. Баранова [21. С. 58] подробно анализируют новые конституционные 
нормы, направленные на охрану исторической памяти, определение ориенти-
ров молодежной политики, обеспечение социальной справедливости. В.А. Иг-
натенко [6], С.В. Нарутто [13] определяют основные направления реформы 
российского законодательства и в целом правопорядка, обусловленные  
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поправками в Конституцию 2020 года. С.В. Масленникова оценивает воспита-
тельное (идеологическое) значение конституционных изменений в условиях 
современного этапа развития социально-экономических отношений [10]. 
Т.Н. Михеева дает доктринальную характеристику конституционных попра-
вок 2020 года, обосновав их необходимость и закономерность в динамично 
развивающемся государстве и в условиях стремительно изменяющегося миро-
вого правопорядка [11]. Особый интерес для данного исследования представ-
ляют выводы И.А. Умновой-Конюховой о необходимости конституционно-
правового прогнозирования как средства своевременного выявления предпо-
сылок и преодоления будущих внутригосударственных и межгосударствен-
ных кризисов, что обеспечит минимизацию негативных последствий для чело-
века и будет способствовать общей гуманизации права [20]. 

Результаты исследования. Продекларированное в ч. 1 ст. 7 Конституции 
Российской Федерации социальное государство, как один из элементов основ 
конституционного строя России, последовательно создавалось и укреплялось 
с момента принятия Основного закона в 1993 г. Несмотря на лаконичность 
конституционного определения понятия «социальное государство», последу-
ющее содержание конституционных норм ориентирует нас на более широкое 
понимание, нежели социальное обеспечение человека в трудной жизненной 
ситуации. Определяющим здесь является состояние социальной справедливо-
сти, которая обеспечивается равными возможностями доступа к социальным 
благам (образованию, здравоохранению, культурным и историческим ценно-
стям, свободе самовыражения и творчества) для каждого. Поэтому построение 
модели социального государства носило комплексный характер, не ограничи-
валось исключительно мерами материальной поддержки, хотя на начальном 
этапе строительства социальной модели им уделялось первостепенное внима-
ние, и являлось инструментом для преодоления социального напряжения. 

Зафиксированные в законодательстве 90-х гг. ХХ в. понятия: «минималь-
ный размер оплаты труда», «прожиточный минимум», «средняя заработная 
плата по региону», «размер потребительской корзины» – явно различались 
между собой, хотя и использовались для измерения благосостояния граждан, 
и влекли за собой противоречащие Конституции формы материального соци-
ального обеспечения. Нематериальные блага – такие, как право на всеобщее 
бесплатное среднее образование, бесплатное среднее профессиональное, выс-
шее и послевузовское образование на конкурсной основе, – также реализовы-
вались далеко не в соответствии с конституционной моделью. Эти факторы 
порождали недоверие общества к государственным институтам, не обеспечи-
вающим социальной справедливости, вызывали критику научной обществен-
ности. Очевидно, требовались приведение законодательства в соответствие 
с конституционными положениями, развитие новых социальных институтов, 
провозглашенных в российской Конституции, но неизвестных еще отечествен-
ной конституционной практике. 

Обратимся к истории вопроса. Конституционная реформа набирала обороты 
в течение нескольких лет. И к 2020 г. был сформирован массивный пакет предло-
жений конституционных поправок, которые были определены в запросах обще-
ства и государства и легально оформлены в качестве смысловых и качественных 
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ориентиров развития страны в Указе Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»1. Целями обозначались прорывное 
научно-технологическое и социально-экономическое развитие Российской Феде-
рации, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни 
граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий 
и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Сфе-
рами приоритетного государственного воздействия определялись: демография, 
здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные 
и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка 
занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, меж-
дународная кооперация и экспорт. Именно эти приоритеты получили закрепление 
в новой редакции Конституции Российской Федерации. 

Как верно отмечает Т.Н. Михеева, «утерянный когда-то имидж России как 
сильной мировой державы восстанавливался десятилетиями. И лишь сегодня 
наша страна демонстрирует устойчивую способность как к обеспечению соб-
ственного суверенитета и независимости, так и выступает инициатором 
и участником в решении важнейших международных проблем и урегулирова-
нии военных конфликтов. Созрели внутренние и внешние предпосылки 
к тому, чтобы в Конституции Российского государства нашли отражение вы-
шеназванные изменения» [11]. 

С.В. Масленникова задается вопросом, можно ли считать конституционные 
поправки в социальной и экономической сферах мировоззренческими ценно-
стями и идеологическими ориентирами [10]. Нами установлена прямая связь 
между внесенными поправками и национальными целями. Считаем, что нацио-
нальные цели и стратегические планы государства получили конституционное за-
крепление, что укладывается в объем характерных юридических свойств Основ-
ного закона – перспективности (программности) и учредительного характера кон-
ституционно-правовых норм. Данный подход авторов конституционных попра-
вок демонстрирует последовательный характер государственной социально-эко-
номической политики и четкое видение будущего Российского государства. Укла-
дываются данные поправки и в характеристику идеологической (воспитательной) 
функции государства Конституции. Уместным введение в конституционные 
нормы ценностных ориентиров видится и с точки зрения юридической техники, 
характерной для конституционных актов, и с точки зрения формы выражения кон-
ституционно-правовых норм в виде норм-принципов и норм-деклараций. 

Мнения отечественных конституционалистов разных лет, в частности 
К.В. Старостенко и Е.В. Скурко, в оценке уместности юридического закрепления 
ценностных ориентиров государства в конституционных актах по причине осо-
бенностей менталитета населения, «традиций государственного строительства» 

                                                      
1 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 [Электронный ре-
сурс] // Президент России: сайт. URL: http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf. 
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также практически совпадают [17, 18]. Высокая степень детализации мировоз-
зренческих и социальных ценностей обеспечивает и усиливает свойство леги-
тимности Конституции. 

Проанализируем группы конституционных поправок в соответствии с за-
явленными выше гипотезами. Ценностные ориентиры современной России по-
лучили следующее закрепление в нормах Конституции: 

 традиционные семейные ценности, объявленные самыми главными для 
россиян, получили отражение в ст. 62.1, 72, 114 Конституции РФ. Крепкая се-
мья – один из столпов гражданского общества. Для государства семья – это 
не только домохозяйство и субъект экономики, но и институт воспроизводства 
населения, сохранения национальной самоидентичности. Обозначая демогра-
фическую проблему самой значимой из вызовов современности, следует отме-
тить, что ее решение не может произойти одномоментно, например, с помо-
щью увеличения социальных пособий для семей с детьми. А решение демогра-
фической проблемы посредством привлечения трудящихся мигрантов, ко-
нечно дающее более быстрый эффект, не может стать доминантой в государ-
ственной демографической политике. Поэтому закрепление в нормах Консти-
туции данной национальной цели следует рассматривать как юридическое 
свойство Основного закона – программность (перспективность), реализация 
которого происходит в течение жизни нескольких поколений, и в числе ресур-
сов на его обеспечение – не только нормативно-правовое регулирование, ма-
териальное стимулирование, но и грамотная социальная реклама (многодетная 
семья, почетное материнство, отец – активный участник воспитания, уваже-
ние, любовь и руководство опытом дедушек и бабушек). Кроме того, включе-
ние в нормы Конституции такого ценностного ориентира направлено на уси-
ление воспитательной (идеологической) функции Конституции; 

 конституционная защита человека труда (ст. 75, 75.1, 114). Усиление 
конституционных гарантий в данной сфере – запрос работающей части граж-
дан российского общества. Различные легальные определения, характеризую-
щие минимально возможный размер оплаты труда, – минимальный размер 
оплаты труда, среднемесячная заработная плата по региону, минимальный раз-
мер потребительской корзины – использовались на протяжении десятков лет для 
регулирования в различных сферах общественных отношений от оплаты штра-
фов до определения уровня жизни населения. Разница между этими измерите-
лями оплаты труда – от 100 процентов и выше. Индексация оплаты труда также 
зависела от величины инфляции, определявшейся посредством разных экономи-
ческих инструментов, и не являлась гарантией обеспечения достойного уровня 
жизни работающих граждан. Конституционное закрепление прожиточного ми-
нимума как единственно возможного критерия для установления минималь-
ного уровня заработной платы сняло противоречие между экономическими  
показателями и предполагает автоматический пересмотр размера оплаты труда 
работодателями; 

 усиление социальных гарантий, особенно для пожилых, в связи с инфля-
цией и другими негативными экономическими факторами, а также гарантирова-
ние доступной качественной среды для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ст. 75); 
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 государственная служба и иная государственная деятельность как феде-
рального, так и регионального уровней рассматриваются не только как право-
применительная деятельность, приносящая доход лицу, ее осуществляющему, 
но и как служение своему народу, деятельность на благо государство, одно-
значно патриотическая позиция. Эти три составляющие являются единственной 
мотивацией для занятия государственных должностей и должностей государ-
ственной службы. Поэтому получили конституционное закрепление запрет 
на двойное гражданство или вид на жительство в иностранном государстве, 
наличие счетов в иностранных банках (ст. 77, 78, 81, 95, 97, 103, 110, 119, 129). 
Для Президента Российской Федерации также был установлен ценз гражданства 
Российской Федерации по рождению и увеличен ценз оседлости с 10 до 25 лет; 

 защита исторической правды обеспечивается наряду с государственной це-
лостностью и суверенитетом Российской Федерации (ст. 67, 67.1, 69, 79.1, 125). 
Данные нормы также являются новеллой современной отечественной конститу-
ционной практики. Вместе с тем в основных законах многих государств содер-
жится и более детальная регламентация исторических событий, послуживших 
стимулом для объединения нации, самоопределения национальной государствен-
ной траектории в мировом общественном пространстве. Концепция националь-
ного образа истории содержится в конституционном тексте, чаще всего в преам-
буле конституции, или в декларации независимости. В качестве примера можно 
привести конституции и конституционное законодательство Польши, Кубы, Ки-
тайской Народной Республики, Арабской Республики Египет, Южной Кореи [8]; 

 стабильность и развитие обеспечиваются усилением конституционного 
механизма системы сдержек и противовесов между органами различных вет-
вей власти. Перераспределение от Президента к палатам Федерального Собра-
ния Российской Федерации полномочий по назначению Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, его заместителей и федеральных министров 
(ст. 81, 83, ч. 1 ст. 102, ч. 1 ст. 103, 103.1); 

 обязанность Правительства Российской Федерации принимать меры к со-
хранению природного богатства, уникального биологического разнообразия. 
Данная компетенция у граждан России формируется в процессе экологического 
образования как неотъемлемой части основного общего образования (ст. 114); 

 культура гуманного обращения с животными как необходимая составляю-
щая здорового общества закрепляется также в норме ст. 114. Данная норма обо-
значает новый вектор развития образования и его составляющей – гуманитарного 
воспитания. Наличие запроса на такие ориентиры свидетельствует как о зре-
лости общественного сознания, так и о готовности государства обеспечить 
и поддержать гражданскую инициативу; 

 признанием волонтерских и иных неправительственных некоммерче-
ских организаций значимым элементом гражданского общества закрепляется 
конституционная обязанность Правительства Российской Федерации поддер-
живать данный вид гражданской инициативы (ст. 114); 

 культурное наследие признается одной из важнейших составляющих 
государственного суверенитета России, его сохранение обеспечивается госу-
дарством (ст. 67, 67.1, 68); 
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 в числе новых обязанностей Правительства Российской Федерации по-
явилось обеспечение развития научно-технологического потенциала страны, 
получившее закрепление в ст. 71 и 114. 

Последние две поправки непосредственно относятся к предмету данного 
исследования. И сохранение культурного наследия, и развитие научно-техни-
ческого потенциала страны осуществляются посредством системы образова-
ния всех уровней, а развитие и приумножение этих составляющих государ-
ственного суверенитета во многом зависят от уровня подготовки кадров в выс-
шей школе. Наращивание научного и культурного потенциала – не одномо-
ментная задача. Неслучайно Указом Президента Российской Федерации от 
25 апреля 2022 г. № 231 было заявлено о десятилетии науки с 2022 по 2031 гг.1, 
гг.1, в течение которого планируется выйти на конкурентные показатели. 

Выводы. Таким образом, конституционная реформа 2020 года оформила 
конституционную программу по развитию и укреплению новых социально 
значимых институтов в Российской Федерации, которая обеспечивает готов-
ность к вызовам настоящего и будущего молодого поколения, закрепляет тра-
диционные российские ценности, охраняет историческую память и россий-
скую государственность. Вместе с тем для развития российского конституци-
онализма в русле закрепленных конституционных новелл необходимы после-
довательное их развитие в законодательных и подзаконных актах, своевремен-
ное изменение вектора преобразований, предупреждение и минимизация 
ущерба для конституционных ценностей. В этой связи нуждается в дальней-
шем развитие важное новое направление юридической науки – конституци-
онно-правовое прогнозирование. Оценка правоприменения, запроса социума 
и качественная правовая прогностика в комплексе будут способствовать 
укреплению внутреннего и внешнего суверенитета. 
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Materials and methods. The methodological instrumentarium is chosen taking into account the 
specific goals of the work. The dialectical-materialistic method of cognition made it possible to 
study the subject in development, in interrelation of all its individual manifestations and in inter-
action with related phenomena, to substantiate the advantages and disadvantages of various 
approaches to solving this issue. The methods of formal logic: description, comparison, analysis 
and synthesis made it possible to reveal and characterize in detail the legal, moral, ethical and 
other aspects of constitutional and legal transformations. The use of specific scientific methods 
of cognition: comparative legal, formal legal, statistical, structural and functional – made it pos-
sible to explore the problem under consideration in interrelations and interdependence, to iden-
tify certain trends, to make generalizations and conclusions. 
Study results. The relevance of the research topic is determined by the need to legally con-
solidate traditional Russian values and worldview guidelines, to preserve and pass the Rus-
sian civilizational code for future generations in conditions of a changing world order and 
defending the idea of a multipolar world. The Constitution of the Russian Federation, as 
amended in 2020, became the result of transformations in social institutions and the pro-
gram for the development of the Russian society and the state for the future. 
The constitutional doctrine is evaluated in retrospect, the prerequisites for the 2020 constitu-
tional reform are assessed, and its first results are analyzed. 
New constitutional and legal norms and their development in the legislation of the Russian 
Federation are analyzed, comparative legal characteristics of individual constitutional and 
legal novelties are given, and their importance in the system of constitutional and legal 
regulation of public relations is substantiated. 
Conclusions. The author comes to the conclusion about the public demand for the consti-
tutional consolidation of institutional changes that have taken place and consolidated in 
the Russian society in the last three decades of constitutional development. 
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М.О. ТАРАХЧЯН 

ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО  
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ,  
СОВЕРШЁННЫХ МОЛОДЁЖНЫМИ  

НЕФОРМАЛЬНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ 

Ключевые слова: преступления экстремистской направленности, молодёжные 
неформальные группировки, расследование, выявление, тактические задачи, 
следственные действия. 

Традиционным является отношение к последующему и заключительному этапам рассле-
дования преступлений как к второстепенным. Они часто рассматриваются как этапы, 
в ходе которых проводится оформительская работа и полученные доказательства сво-
дятся в единую систему, соответствующим образом оформляются, в отдельных слу-
чаях усиливаются проведением дополнительных следственных действий. Такое воспри-
ятие этапов расследования не лишено смысла и основывается на практике расследова-
ния отдельных видов преступлений. Однако для расследования преступлений экстре-
мистской направленности, совершённых молодёжными неформальными группировками, 
подход к расследованию, основанный на таком восприятии, является неприемлемым. 
Обусловлено это тем, что молодёжные неформальные группировки не ограничиваются 
совершением одного преступления и продолжают свою преступную деятельность 
даже после возбуждения уголовного преследования в отношении их членов. Ввиду этого 
на последующем этапе следователю приходится выявлять новые преступления, к кото-
рым причастна соответствующая молодёжная неформальная группировка, а также 
лица, причастные к ней. Кроме того, на последующем этапе необходимо активно пре-
одолевать оказываемое противодействие в установлении истины со стороны молодёж-
ной неформальной группировки. 
Цель исследования состоит в выявлении проблем последующего и заключительного 
этапов расследования преступлений экстремистской направленности, совершённых 
молодёжными неформальными группировками, и путей их преодоления. 
Материалы и методы. Исследование основано на практике расследования преступле-
ний экстремистской направленности, совершённых молодёжными неформальными 
группировками. В ходе него применялся комплекс методов: диалектика, дедукция и ин-
дукция, системно-деятельностный, криминалистической ситуалогии. 
Результаты исследования. Выявлен комплекс проблем, которые встают перед сле-
дователем при расследовании преступлений экстремистской направленности, со-
вершённых молодёжными неформальными группировками. Их анализ позволяет 
определять те тактические задачи, решение которых способно обеспечить следо-
вателя доказательствами, подтверждающими факт наличия обстоятельств, со-
ставляющих совершённое преступление, и причастность к нему соответствующих 
лиц. Благодаря этому определяется комплекс следственных действий, которые 
необходимо выполнять при решении соответствующей тактической задачи. 
Выводы. Успех расследования преступлений экстремистской направленности, со-
вершённых молодёжными неформальными группировками, зависит от основатель-
ности проведённых следователем следственных действий не только на начальном 
этапе расследования, но и на последующем и заключительном. Поэтому данным 
этапам расследования должно уделяться внимание при создании соответствующей 
криминалистической методики. 



88 Oeconomia et Jus. 2023. № 4 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2023/4 

На начальном этапе расследования проводится, как правило, основная 
масса следственных и иных процессуальных действий. В ходе него следова-
тели активно взаимодействуют с иными сотрудниками правоохранительных 
органов, особенно с теми, на которых возложены полномочия по проведению 
оперативно-розыскных мероприятий. Это во многом обусловлено необходи-
мостью срочного закрепления следов преступления, а также получения необ-
ходимой информации. Промедление в проведении отдельных следственных 
действий может быть чревато утратой ценных доказательств. Также может 
быть утраченной и важная для расследования конкретного преступления ин-
формация. Часто такая утрата информации не может быть компенсирована 
другими доказательствами, собранными по конкретному уголовному делу. По-
этому оперативность и быстрота часто являются залогом качества проводи-
мого расследования. Этим объясняется значение для расследования первона-
чального этапа. Поэтому то внимание со стороны следователя, которое уделя-
ется начальному этапу расследования, вполне обосновано. Он стремится 
к тому, чтобы все процессуальные решения, вынесенные им, были справедли-
выми, а этого невозможно добиться без качественного расследования. Каче-
ственное же расследование невозможно без грамотно организованной системы 
следственных и иных процессуальных действий на начальном этапе. Этим 
объясняется значение для расследования и всего уголовного судопроизводства 
начального этапа. 

К сожалению, наблюдается некоторое пренебрежительное отношение 
к организации и проведению расследования на последующих этапах. 

Цель исследования состоит в выявлении проблем последующего и за-
ключительного этапов расследования преступлений экстремистской направ-
ленности, совершённых молодёжными неформальными группировками, и пу-
тей их преодоления. 

Материалы и методы. Исследование основано на практике расследова-
ния преступлений экстремистской направленности, совершённых молодёж-
ными неформальными группировками. В ходе него применялся комплекс ме-
тодов: диалектика, дедукция и индукция, системно-деятельностный, кримина-
листической ситуалогии. 

Результаты исследования. Расследование преступлений предполагает, 
что значительные усилия, приложенные следователем на начальном этапе, мо-
гут быть значительно ослаблены на последующем, поскольку в основном си-
стема доказательств сформирована и остаются лишь некоторые детали, кото-
рые не могут существенно повлиять на общее восприятие картины совершён-
ного деяния. Это характерно для таких преступлений, как бытовые убийства, 
причинение вреда здоровью и ряда других видов преступлений. Связано это 
с тем, что при таком расследовании выбранная следователем наступательная 
тактика и стратегия приносят необходимый для изобличения виновных резуль-
тат уже на начальном этапе. Однако всё это характерно для расследования да-
леко не всех видов преступлений. Ряд преступлений предполагает, что актив-
ность процессуальных действий должна сохраняться и на последующем этапе [1]. 
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Это связано как с возможностью кардинального изменения следственной си-
туации не в пользу установления истины и изобличения виновных лиц,  
так и ввиду возможности установления новых, ранее неизвестных обстоятель-
ств совершённого преступления. Также следует отметить, что в случае при-
частности к совершённому преступлению преступных сообществ противодей-
ствие с их стороны часто возрастает на последующем этапе, что требует от 
следователя максимальной концентрации на процессе доказывания, а следова-
тельно, на организации и проведении следственных действий [8]. 

При расследовании преступлений экстремистской направленности, совер-
шённых молодёжными группировками, на последующем этапе расследования 
напряжение, связанное с интенсивностью выполняемой следователем работы, 
не снижается. Это объясняется тем, что соответствующие молодёжные экстре-
мистские группировки, осознавая последствия раскрытия их преступной дея-
тельности, пускают в ход все доступные им средства, посредством которых 
они стремятся вывести из-под уголовной ответственности виновных лиц. 
С этой целью они идут на фальсификацию доказательств, уничтожение следов, 
запугивание свидетелей и потерпевших. Для последующего этапа расследова-
ния названных преступлений характерно большое количество ходатайств со 
стороны защиты о проведении тех или иных следственных действий (чаще 
всего допросов лиц, якобы являвшихся очевидцами совершённого преступле-
ния) [7]. Посредством заявления таких ходатайств сторона защиты стремится 
представить картину совершённого деяния не такой, какой она являлась в дей-
ствительности [2]. Сторона защиты таким образом стремится навязать ложное 
представление о случившемся, исказить всю систему собранных доказа-
тельств. В этом усматривается стремление названных группировок посред-
ством сочетания противоправных и легальных средств и методов осложнить 
проведение расследования, не дать установить истину. 

Но не только с противодействием связано то, что интенсивность проведе-
ния следственных и иных процессуальных действий не ослабевает и на после-
дующем этапе расследования преступлений террористической направленно-
сти, совершённых молодёжными группировками [5]. Это связано также с тем, 
что в ходе проведения следственных действий на начальном этапе устанавли-
ваются доказательства, указывающие на возможную причастность соответ-
ствующей молодёжной группировки к иным преступлениям, в том числе тер-
рористической направленности [3]. В ходе последующего этапа выполняются 
соответствующие следственные действия с целью выявления следов и инфор-
мации, достоверно указывающих на то, что соответствующей молодёжной 
группировкой были совершены и иные преступления экстремистской направ-
ленности. В ходе этих следственных действий выявляется круг лиц, которые 
причастны к этим преступлениям. Примечательно, что при совершении раз-
ных преступлений террористической направленности круг этих лиц может из-
меняться. При этом отдельные из участников совершённого преступления мо-
гут быть причастными ко всем преступлениям, совершаемым соответствующей 
неформальной молодёжной группировкой экстремистской направленности. 
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Данная особенность проявляется в сходстве следовой картины при соверше-
нии разных преступлений, которые совершены при участии одних и тех же 
лиц. Также на это может указывать и наличие постоянных стабильных связей 
между участниками совершённого преступного деяния. 

Одни из задач стратегического значения, которая решается на последую-
щем этапе расследования рассматриваемых преступлений, – выявление всех 
условий, которые благоприятствовали достижению преступной цели. С этой 
целью выясняются все те обстоятельства, которые так или иначе содейство-
вали выполнению действий, составлявших соответствующую преступную де-
ятельность. Следователь стремится воссоздать максимально полно картину ре-
ально существовавшего преступного деяния. Для этого проводятся следствен-
ные действия, выявляется вся совокупность обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления, на основе знания о которых правоохранительными 
и иными органами государства принимаются меры по упреждению возможно-
сти совершения аналогичных преступлений. Кроме того, знание данных обсто-
ятельств позволяет судить о степени виновности конкретных лиц в соверше-
нии преступления, об общественной опасности совершённого преступления 
и о сохранении криминогенной ситуации, которая может способствовать со-
вершению новых аналогичных преступлений. Это важно для предотвращения 
совершения новых преступлений. 

Часто на начальном этапе расследования рассматриваемых преступления 
известны не все его участники, а только непосредственные исполнители, да и то 
далеко не все. Это связано с тем, что молодёжная неформальная группировка 
часто стремится представить совершение конкретного преступления как ини-
циативу отдельных молодых людей, которые не имеют для неё ценности. Ор-
ганизаторы, а также отдельные, наиболее значимые для группировки исполни-
тели ею тщательно скрываются. Поэтому на начальном этапе часто известно 
не о всех участниках совершённого преступления. Это становится причиной 
того, чтобы в ходе последующего этапа активно проводились следственные 
действия по выявлению всех участников совершённого преступления. Данная 
тактическая задача требует от следователя оптимизации всех средств и сил для 
её разрешения. Помимо этого, важным для установления пока не выявленных 
участников преступления является взаимодействие следователя с сотрудни-
ками правоохранительных органов, в должностные обязанности которых вхо-
дит проведение оперативно-розыскных мероприятий. Это позволяет опреде-
лять направление проводимого расследования и избегать возможности совер-
шения ошибки. 

Несомненно и то, что для последующего этапа расследования названных 
преступлений характерно преодоление противоречий в имеющихся доказа-
тельствах. Причины таких противоречий могут быть самыми разными: 
от стремления переложить ответственность на другого до желания не выдать 
своих товарищей – других членов молодёжной неформальной группировки. Это 
является часто причиной противоречий в показаниях обвиняемых, а также от-
дельных свидетелей. Для преодоления этих противоречий необходимо проведе-
ние следственных действий, которые позволят получить новые доказательства, 
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благодаря им можно критически оценить те, которые были получены ранее – 
на начальном этапе. Кроме того, отдельные из проводимых следственных дей-
ствий имеют определённое психологическое воздействие с целью демонстра-
ции тщетности скрывать важные детали совершённого преступления [10]. 
Наиболее частым является проведение следующих следственных действий: 
очные ставки между лицами, в показаниях которых имеются противоречия; 
проверка показаний на месте; повторный осмотр места происшествия, повтор-
ные и дополнительные допросы. При этом следователь должен быть макси-
мально осторожным при проведении очных ставок, поскольку их проведение 
между членами неформальной молодёжной группировки может привести к со-
гласованию их показаний и общей позиции на следствии и в суде. Проверка 
показаний на месте преследует часто несколько целей: во-первых, уточнение 
картины события преступления; во-вторых, изобличение во лжи, если имеются 
основания полагать это [9]; в-третьих, достижение психологического эффекта, 
состоящего в том, чтобы убедить соответствующее лицо в том, что противо-
действовать расследованию бесполезно, поскольку любые показания критиче-
ски оцениваются [6]. Повторные допросы проводятся также в рамках критиче-
ского осмысления всей системы доказательств и места в ней показаний соот-
ветствующих лиц. Дополнительные допросы проводятся ввиду того, что сле-
дователю становятся известны обстоятельства, которые может пояснить уже 
ранее допрашивавшееся лицо. 

Также для последующего этапа характерно то, что уточняется квалифика-
ция соответствующего деяния, это влечёт за собой установление соответству-
ющих обстоятельств. Следователь проверяет, насколько система имеющихся 
доказательств позволяет судить о том, что соответствующее деяние имеет экс-
тремистскую направленность. В том случае, если он приходит к выводу о том, 
что имеющаяся система доказательств не позволяет однозначно делать вывод 
о соответствующей квалификации содеянного, им проводятся дополнитель-
ные следственные действия. Таким образом познаётся и обосновывается не 
просто факт совершения преступления, а факт совершения вполне определён-
ного преступления, предусмотренного соответствующим составом, закреплён-
ным в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ). В этом 
усматривается единство процесса доказывания и процесса квалификации со-
ответствующего деяния. Причём с очевидностью просматривается не только 
взаимосвязь этих процессов, но и их взаимообусловленность. На последую-
щем этапе расследования следователь оценивает систему доказательств, сли-
чая её с квалификацией соответствующего деяния. На этом этапе уточняются 
признаки того деяния, которое было совершено и в связи с совершением кото-
рого привлекается к уголовной ответственности соответствующее лицо. Ква-
лификация в данном случае определяет ход расследования на последующем 
этапе, систему выполнения следственных действий и их очерёдность. 

Противодействие расследованию со стороны молодёжных неформальных 
группировок экстремистской направленности не ограничивается полным  
отрицанием факта причастности соответствующих лиц к совершённому пре-
ступлению. Противодействие условно можно представить как процесс, кото-
рый состоит из этапов, которые объединены общими целями [4]. Так, первый 
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этап противодействия часто преследует цель – полного ухода от уголовной от-
ветственности. Он обычно соответствует начальному этапу расследования, 
в ходе которого виновные в преступлении лица стремятся полностью отка-
заться от своей причастности к совершённому преступлению. Второй этап 
противодействия имеет место тогда, когда под давлением собранных доказа-
тельств соответствующее лицо больше не может отрицать своей вины. Ему 
остаётся эту вину минимизировать посредством квалификации совершённого 
деяния как представляющего собой меньшую общественную опасность, чем 
она имела место в действительности. В связи с этим в центр внимания как сто-
роны защиты, так и стороны обвинения попадают обстоятельства, характери-
зующие определённые признаки состава соответствующего преступления. По-
этому на последующем этапе проводимого расследования преступлений, со-
вершённых членами молодёжных неформальных группировок экстремистской 
направленности, идёт исследование названных обстоятельств. Каждое такое 
обстоятельство подвергается критическому осмыслению, сопоставляется 
с уже имеющимися доказательствами. В центре внимания находятся обстоя-
тельства, указывающие на экстремистскую направленность совершённого 
преступления. К примеру, сам факт совершения убийства устанавливается 
на начальном этапе расследования, а экстремистский мотив, состоящий в по-
литической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненави-
сти или вражды (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), устанавливается уже на последую-
щем этапе. С этой целью проводятся дополнительные допросы, а в отдельных 
случаях – и дополнительный осмотр места происшествия. 

Последующий этап расследования подготавливает основу для заключи-
тельного этапа, в ходе которого формулируются обвинительное заключение, 
в котором определяются виновность конкретных лиц в совершённом преступле-
нии, общественная опасность содеянного и его квалификация в соответствии с 
действующим уголовным законодательством. Указанное свойственно для рас-
следования всех видов преступлений. Особенностью заключительного этапа 
расследования преступлений экстремистской направленности, совершённых 
членами неформальных молодёжных группировок, является то, что противодей-
ствие следователю, так же как и прежде, продолжает оказываться. В частности, 
оно оказывается посредством заявления множества ходатайств о проведении тех 
или иных следственных действий. Делается это с расчётом, что удастся внедрить 
в систему уже имеющихся доказательств фальсифицированные данные. С этой 
целью лицами, не заинтересованными в объективном и всестороннем расследо-
вании, подготавливаются люди, которые готовы давать ложные показания. 
Кроме того, могут на месте происшествия создаваться ложные следы, якобы 
оставленные в ходе совершения преступного деяния. В связи с этим задачей сле-
дователя становятся критическое восприятие предлагаемых данных, соотнесе-
ние их со всей системой доказательств, которая уже имеется. Это достигается в 
том числе и посредством проведения следственных действий, которые могли бы 
позволить объективно оценить истинность предлагаемых в ходатайстве новых 
сведений об отдельных обстоятельствах совершения конкретного преступления. 
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При организации и проведении этих следственных действий следователь дол-
жен изначально принимать во внимание то, что заявленные ходатайства могут 
быть лишь средствами оказания противодействия. 

Выводы. Анализ практики расследования преступлений экстремистской 
направленности, совершаемых неформальными молодёжными группиров-
ками, позволяет делать вывод о том, что качественный результат требует от 
следователя постоянно высокого напряжения в ходе всех этапов, вплоть до вы-
несения обвинительного заключения. В ходе всего расследования этих пре-
ступлений следователь должен не упускать из внимания развитие следствен-
ной ситуации, выполнять следственные действия, применять необходимые для 
получения правдивых данных тактические приёмы. Последующий этап пред-
полагает решение достаточно сложных тактических задач, а потому в ходе 
него должно проводиться достаточно много следственных и иных процессу-
альных действий. При этом интенсивность работы следователя не снижается, 
поскольку решение тактических задач этого этапа требует немалой концентра-
ции внимания, сил и умений. Это является необходимым условием для приня-
тия справедливых процессуальных решений. От качества решения тактиче-
ских задач на последующем этапе расследования во многом зависит качество 
всего расследования преступлений названного вида. 
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It is traditional to treat the subsequent and final stages of investigating crimes as secondary 
ones. They are often considered as stages during which the paperwork is carried out and 
the evidence obtained is combined into a single system, formalized in an appropriate man-
ner, and in some cases it is enhanced by additional investigative actions. This perception 
of investigatory stages it is not beyond the reach of reason to suggest and is based on the 
practice of investigating certain types of crimes. However, the approach to investigation 
based on such a perception is unacceptable for the investigation of extremist crimes com-
mitted by youth informal groups. This is due to the fact that youth informal groups are not 
limited to committing a single crime and continue their criminal activities even after crim-
inal prosecution against their members. In view of this, at the subsequent stage, the inves-
tigator has to detect new crimes in which the relevant youth informal group is involved, as 
well as persons involved in it. In addition, at the next stage, it is necessary to actively over-
come the counter-efforts of the youth informal group in establishing the truth. 
The purpose of the study is to identify the problems of the subsequent and the final stages 
in investigating extremist crimes committed by youth informal groups and the ways to over-
come them. 
Materials and methods. The research is based on the practice of investigating extremist crimes 
committed by youth informal groups. During its course, a set of methods was used: dialectics, 
deduction and induction, system-activity, forensic situationology. 
Study results. The complex of problems that the investigator faces when investigating extrem-
ist crimes committed by youth informal groups has been identified. Their analysis makes it 
possible to determine those tactical tasks, the solution of which is able to provide the investi-
gator with evidence confirming the existence of circumstances constituting the committed 
crime and the involvement of relevant persons in it. Due to this, a set of investigative actions 
is determined that must be performed when solving an appropriate tactical task. 
Conclusions. The success of investigating extremist crimes committed by youth informal 
groups depends on thoroughness of investigative actions carried out by the investigator not 
only at the initial stage of the investigation, but at the subsequent and the final stages as 
well. That is why these stages of the investigation should be given attention when creating 
an appropriate forensic methodology. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации довольно часто допускаются ситуа-
ции нарушения прав и интересов потребителей финансовых услуг, что негативно 
сказывается на экономическом положении граждан и подрывает доверие к банков-
ской системе государства. 
Целью исследования являются анализ судебной практики и выработка рекомендаций 
потребителям сберегательных услуг и услуг по предоставлению заемных (кредитных) 
средств, соблюдение которых позволит существенно снизить риски, возникающие при 
заключении и исполнении договоров банковского вклада и кредитного договора. 
Материалы и методы. Использованы материалы отчетов Международной конфе-
дерации обществ потребителей о состоянии защиты прав и интересов потребите-
лей рынка сберегательных услуг в России. В качестве методов исследования приме-
нялись общие и частные методы, включая системно-правовой, логический, струк-
турно-функциональный и иные. 
Результаты исследования. На основе анализа современного законодательства, 
правоприменительной и судебной практики Российской Федерации авторами выяв-
лены наиболее типичные нарушения прав потребителей на рынке сберегательных 
услуг и услуг по предоставлению заемных (кредитных) средств. Отдельный интерес 
представляют собой дела, связанные с ужесточением требований к идентификации 
личности и безопасности банковских операций в условиях цифровизации экономики, 
что не может не влиять на традиционные процедуры при оформлении и снятии де-
нежных средств в рамках договора банковского вклада. Подверглись анализу наибо-
лее распространенные ситуации нарушения прав и законных интересов потребите-
лей сберегательных услуг и услуг по предоставлению заемных (кредитных) средств 
в России при исполнении договоров банковского вклада и кредитного договора. Изу-
чены вопросы, которые требуют регулирования во избежание нарушения прав и ин-
тересов сторон вышеназванных договоров. Также предложены рекомендации, поз-
воляющие снизить риски при осуществлении защиты прав потребителей сберега-
тельных услуг, что явилось конечной целью исследования. 
Выводы. Реализация гражданами конституционного права на судебную защиту банков-
ских услуг, с одной стороны, выявляет острые и явные проблемы в данной сфере, с дру-
гой  – способствует оптимизации банковского и гражданского законодательства. 
В условии цифровизации финансовых услуг интересы граждан защищены недоста-
точно. Однако решение проблемы должно носить комплексный характер, поскольку слу-
чаи кибермошенничества часто связаны со средствами мобильной связи, следовательно, 
зависят от эффективности контроля и надзора именно в этой сфере. Актуально тре-
бование о предоставлении потребителю предварительной структурированной инфор-
мации, позволяющей ему реально оценить риски и на этой основе принять обоснованное 
решение об открытии или управлении счетом. 

 
При воплощении в жизнь своих социальных и экономических прав, закреп-

ленных в Конституции России (далее – Основной закон), нередко граждане обра-
щаются к банковским услугам, которые широко представлены на современном 
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рынке финансовых услуг. Речь идет о сберегательных услугах и услугах 
по предоставлению заемных (кредитных) средств. Под сберегательными услу-
гами понимается деятельность банка, заключающаяся в сбережении средств 
физического лица под небольшие проценты с неограниченными возможно-
стями свободного пользования (снятие, пополнение) деньгами, находящимися 
на этом счете. Под кредитованием понимается предоставление банком клиенту 
возвратных средств под определенный процент. Кредитование является суще-
ственным источником инвестиций, содействует непрерывности и ускорению 
воспроизводственного процесса, укреплению экономического потенциала 
субъектов хозяйствования, устойчивости и стабильности всей социально-эко-
номической системы, что очень важно в современных условиях [1]. 

К сожалению, в существующих условиях технологического и экономиче-
ского прогресса довольно часто допускаются ситуации нарушения прав и ин-
тересов потребителей данных услуг, что негативно сказывается на экономиче-
ском положении граждан и подрывает доверие к банковской системе в целом 
[8]. Как справедливо отмечает Д.В. Змиевский, в настоящее время даже отсут-
ствует полностью сформированное методическое обеспечение, позволяющее 
дать максимально точную оценку объемам использования электронных пла-
тежных средств [2]. Наряду с нарушениями в сфере банковских вкладов также 
можно наблюдать значительное количество нарушений банковского и граж-
данского законодательства при реализации норм права, касающихся кредит-
ного договора. Кредитование, как финансовая услуга, порождает большое ко-
личество споров между клиентами банков и кредитными организациями, ко-
торые, не найдя консенсуса в досудебном разбирательстве, вынуждены прибе-
гать к судебной защите своих прав и законных интересов. При этом в России 
действует 679 кредитных организаций, правомочных осуществлять банков-
ские операции, 311 из которых, по данным реестра зарегистрированных Цен-
тральным банком кредитных организаций на 1 октября 2023 г., находятся 
в процессе отзыва лицензии [5]. 

Целью исследования являются анализ судебной практики и выработка 
рекомендаций потребителям сберегательных услуг и услуг по предоставлению 
заемных (кредитных) средств, соблюдение которых позволит существенно 
снизить риски, возникающие при заключении и исполнении договоров банков-
ского вклада и кредитного договора. 

Материалы и методы. В качестве методов исследования применялись 
общие и частные методы, включая системно-правовой, логический, струк-
турно-функциональный и иные. При анализе использовались материалы отче-
тов Международной конфедерации обществ потребителей о состоянии защиты 
прав и интересов потребителей рынка сберегательных услуг в России. 

Результаты исследования. С момента появления в Гражданском кодексе 
Российской Федерации (далее – ГК РФ)1 положений о договоре банковского 

                                                      
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. 
от 24.07.2023 г.) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consult-
ant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 09.11.2023).  
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вклада и кредитного договора у многих теоретиков и практиков юриспруденции 
на длительной исторической дистанции возникает большое количество вопросов. 

Показателен нижеприведенный пример дела, рассмотренного Конституци-
онным судом Российской Федерации. Особый интерес вызывает то обстоятель-
ство, что именно такого ранга судебная инстанция была вовлечена в подобный 
судебный спор, что бывает довольно редко [7]. Фабула дела состояла в следую-
щем: Гражданка Л.М. просила суд рассмотреть вопрос о соответствии Основному 
закону ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 451-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 11 Федерального закона “О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации” и статьи 46 Федерального закона “О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)”»1. Суть вопроса состояла 
в том, что к банкам, страховой случай в отношении которых наступил после дня 
вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 451-ФЗ, приме-
няются положения ст. 11 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ 
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (в ред. 
Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 451-ФЗ)2. 

Данное законоположение было применено в деле, в котором Л.М. было 
отказано в удовлетворении ряда ее исковых требований к кредитной организа-
ции (банку), в отношении которой наступил страховой случай, в том числе 
о взыскании с ответчика в пользу истицы суммы возмещения по ее вкладам 
в размере, превышающем предельный размер страхового возмещения по вкла-
дам в банке (700 000 руб.), действовавший до внесения Федеральным законом 
от 29 декабря 2014 г. № 451-ФЗ изменений в ч. 2 ст. 11 Федерального закона 
от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ. 

По мнению истицы, несоответствие ст. 2, 18, 35 (ч. 3) и 54 Основного за-
кона оспариваемой нормы права не допускает действие обратной силы закона, 
который улучшает или смягчает положение клиента-вкладчика. 

Исследовав суть вопроса и представленные документы и материалы, Кон-
ституционный суд Российской Федерации отказал истице в рассмотрении 
дела. Данная позиция суда была аргументирована тем обстоятельством, что 
главенствующим принципом действия закона во времени является распростра-
нение его на отношения, возникшие после его введения в действие, и только 
законодатель вправе распространить новые нормы на отношения, которые воз-
никли до введения соответствующих норм в действие, т.е. придать закону об-
ратную силу. Оспариваемое положение ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 29 де-
кабря 2014 г. № 451-ФЗ, корреспондирующее общим правилам действия за-
кона во времени и направленное на обеспечение правовой определенности 
и стабильности законодательного регулирования в Российской Федерации, 
не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заяви-
тельницы, перечисленные в жалобе. 

Следующий пример судебной практики также представляет определенный 
интерес для рассмотрения спорных вопросов потребителей финансовых услуг. 

                                                      
1 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Фед. закон от 10.07.2002 г.  
№ 86-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 28. Ст. 2790. 
2 О страховании вкладов в банках Российской Федерации: Фед. закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 52 (Ч. I). Ст. 5029. 
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Гражданка Л. представила судебный иск в отношении ПАО «Сбербанк» 
с требованием взыскания с последнего денежных средств по договору банков-
ского вклада в размере 800 044,43 руб., а также с требованием возмещения мо-
рального вреда в размере 50 000 руб. По существу в иске было отмечено, что 
7 апреля 2014 г. она заключила договор банковского вклада по тарифу «По-
полняй» со структурным подразделением № 7003/0432 филиала Свердлов-
ского отделения ОАО «Сбербанк России». Дата закрытия вклада была опреде-
лена на 12 июня 2017 г. с конечной суммой 800 044,43 руб. По условиям дого-
вора был определен запрет на совершение любых расчетных операций по дан-
ному договору. Однако, кредитная организация нарушила условия договора, 
в частности пп. 1.8 и 1.14 закрыв вклад, переведя денежные средства на счет 
истицы Л. Гражданка утверждает, что она не просила прекращения договора 
и денежные средства не получала. В иске отмечается, что 12 июня 2017 г. 
без ее согласия договор банковского вклада был закрыт служащими банка, 
и деньги в размере 800 044,43 руб. были переведены на ее карту, тем самым 
явно прослеживается грубое нарушение закона и условий договора. 

Ввиду отсутствия практических навыков пользования банковской картой, 
считая, что она общается с работниками банка, Л. выполняла по мобильному 
телефону все требования и указания, как она предполагала, сотрудников кре-
дитной организации, тем самым была введена в заблуждение. В результате 
произведенных ею действий деньги были похищены неизвестными лицами. 
Вследствие чего истица заявляет, что ПАО «Сбербанк России» своими дей-
ствиями допустил незаконное списание суммы вклада с причитающимися про-
центами, чем грубо нарушил законные права и интересы истца. 

В ходе судебных разбирательств было выявлено, что 7 апреля 2014 г. ПАО 
«Сбербанк» заключил договор банковского вклада с истицей Л. по тарифу 
«Пополняй» и в соответствии с Условиями по размещению денежных средств 
по данной финансовой услуге в размере 150 000 руб. 

Заявительница имеет также не только банковскую карту, но и ознакомле-
ние с Правилами и условиями использования банковских карт, Справочником 
держателя карты и Паспортом безопасности держателя карты, что подтвержда-
ется личной подписью на бланке заявления на получение банковской карты. 
Эти фактические данные предполагают, что держатель банковской карты 
имеет необходимый минимальный объем навыков пользования этим инстру-
ментом. Данные обстоятельства находят свое подтверждение и в том, что у ис-
тицы с 11 января 2013 г. имеется подключенная услуга «Мобильный банк», 
а также она зарегистрирована и пользуется системой СБОЛ (Сбербанк Он-
лайн), для этого она имеет индивидуальный логин и пароль. 

Пункт 1.5 Условий банковского обслуживания физических лиц устанавли-
вает, что клиент кредитной организации имеет право пользования услугой про-
ведения банковских операций по счетам вкладов и банковских карт удаленным 
способом, через специально созданные каналы обслуживания. За пределами  
дистанционного банковского обслуживания доступен лишь стандартный список 
услуг, касающийся обслуживания банковской карты, например выдача налич-
ных средств и др. 
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Существующая в Сбербанке автоматизированная и безопасная система – 
Сбербанк Онлайн – представляет собой элемент дистанционного обслужива-
ния клиентов данной кредитной организации через ее официальный сайт 
и установленные мобильные приложения. Эта цифровая новация дает возмож-
ность клиентам банка всегда иметь под рукой детальную информацию обо 
всех банковских продуктах Сбербанка, кроме того, через эту систему можно 
проводить трансакции по оплате коммунальных счетов, Интернета и цифро-
вого телевидения. Данная система позволяет пополнять счета электронных ко-
шельков, осуществлять трансакции между вкладами и банковскими картами, 
совершать переводы по денежным средствам клиентов и выполнять платежи 
по произвольным реквизитам. 

Таким образом, клиенту была предоставлена услуга удаленного управления 
всеми банковскими продуктами (вкладами, счетами). 12 июня 2017 г., в день со-
вершения оспариваемой операции, истица вошла в систему SBOL по одноразо-
вому паролю, отправленному на телефон клиента, подключенного к услуге «Мо-
бильный банк». После ввода пароля регистрации, полученного от банка, банков-
ская карта была привязана к мобильному приложению Wallet. О совершении 
данной операции банк 12 июня 2017 г. уведомил истицу, направив на принадле-
жащий ей номер мобильного телефона, подключенный к системе «Мобильный 
банк», смс-сообщение. 12 июня 2017 г. по карте были проведены операции бес-
контактной оплаты товаров или услуг в торгово-сервисном предприятии 
«SALON KONSUL» на сумму 628 138 руб., в торгово-сервисном предприятии 
«RSTR MSK MEGA TS» на сумму 147 970 руб. О совершении данных операций 
банк 12 июня 2017 г. уведомил истицу, направив на принадлежащий ей номер 
мобильного телефона, подключенный к системе «Мобильный банк», смс-сооб-
щения. Денежные средства в размере 27 320 руб. заявительница получила 
13 июня 2017 г. В этот же день заявительница была уведомлена кредитной орга-
низацией о совершенной операции через смс-сообщение, направленное на ее но-
мер телефона, подключенного к цифровой системе «Мобильный банк». В итоге, 
рассмотрев вопрос по существу, коллегия по гражданским делам Свердловского 
областного суда своим апелляционным определением оставила без изменения 
решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 27 мая 2019 г. Исковые 
требования заявительницы Л.М. были отклонены [4]. 

На рынке сберегательных финансовых услуг в России существует еще 
одна немаловажная проблема – внесение в банковский договор условий заве-
домо невыгодных для потребителя и навязывание дополнительных услуг. 
К невыгодным для потребителя условиям можно отнести право односторон-
него порядка изменения кредитной организацией таких условий договора, как 
процентная ставка, тарифы, автоматическая пролонгация договора и т.д. 

В частности, если возможно изменение тарифа, то такое условие должно 
быть прямо отражено в договоре, однако в подавляющем большинстве случаев 
банки настаивают на том, чтобы информация об изменении тарифов была предо-
ставлена путем размещения на сайте банка. Зачастую иного уведомления 
не предусмотрено. Возникает вопрос, насколько часто потребитель должен  
проверять официальный сайт банка для того, чтобы быть в курсе актуальных 
изменений. При этом Банк России предостерегает кредитные организации 
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и напоминает им о риске мисселинга (введения потребителя в заблуждение при 
продаже или информировании о свойствах финансового продукта/услуги) [3]. 

К числу наиболее популярных дополнительных услуг при открытии дого-
вора вклада следует отнести навязывание банковской карты, для которой от-
крывается отдельный счет, обслуживание которого оплачивается клиентом по 
тарифам банка (обычно ежегодно). В результате часть полученных по вкладу 
процентов потребителю приходится отдавать своему банку в виде платы за со-
путствующие депозиту услуги, и реальная (эффективная) ставка процента, 
на основании значения которой потребитель принимал решение о размещении 
средств во вклад, оказывается для него меньше, чем заявленная. 

Выводы. Проведя анализ законодательства, правоприменительной и су-
дебной практики по исследуемой проблеме, можно сделать ряд выводов, 
наиболее существенные из которых сводятся к следующему: 

1. Предоставление потребителям стандартной структурированной информа-
ции обо всех условиях банковского вклада. В связи с этим становится актуальным 
требование о предоставлении потребителю предварительной структурированной 
информации, позволяющей ему быстро оценить не только процентный доход от 
депозита, но и суммы расходов, связанные с открытием этого депозита в конкрет-
ном банке, и на этой основе принять обоснованное решение об открытии или 
управлении счетом. Очевидно, что такой документ должен не только содержать 
информацию, позволяющую сравнить затраты и доход по каждому из элементов 
предлагаемого продукта, но и быть кратким, наглядным и легкочитаемым. 

2. В условиях цифровизации финансовых услуг, когда цифровизация преоб-
разует характер деятельности субъектов и объемы правоотношений [6], интересы 
граждан защищены недостаточно. Однако решение проблемы должно носить 
комплексный характер, поскольку случаи кибермошенничества часто связаны, 
как в данном случае, со средствами мобильной связи, следовательно, зависят 
от эффективности контроля и надзора именно в этой сфере. При этом c 1 октября 
2019 г. цифровые активы больше не находятся вне рамок правового поля. 

3. С одной стороны, реализация гражданами конституционного права на 
судебную защиту банковских услуг выявляет острые и явные проблемы в дан-
ной сфере, с другой – способствует оптимизации банковского и гражданского 
законодательства. 
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ISSUES OF PROTECTING CITIZENS' RIGHTS IN THE FIELD  
OF FINANCIAL SERVICES 

Key words: credit institution, bank deposit, loan agreement, consumer rights, financial ser-
vices, savings services, consumer of banking services. 

Today, in the Russian Federation, situations of violating the rights and interests of consum-
ers of financial services are quite often allowed, which negatively affects the economic sit-
uation of citizens and undermines confidence in the banking system of the state. 
The purpose of the study is to analyze the judicial practice and to develop recommendations for 
consumers of savings services and services on providing borrowed (credit) funds, compliance 
with which will significantly reduce the risks arising from concluding and executing bank deposit 
and loan agreements. 
Materials and methods. The materials of the reports made for the International Confeder-
ation of Consumer Societies on the state of protecting the rights and interests of consumers 
of the savings services market in Russia were used. General and specific methods were used 
as research methods, including system-legal, logical, structural-functional ones and others. 
Study results. Based on the analysis of modern legislation, law enforcement and judicial prac-
tice of the Russian Federation, the authors have identified the most typical violations of con-
sumer rights in the market of savings services and services for providing borrowed (credit) 
funds. Of particular interest are cases related to toughening the requirements for personal 
identification and security of banking operations in the context of digitalization of the economy, 
which cannot but affect traditional procedures for processing and withdrawing funds under a 
bank deposit agreement. The article analyses the most common situations of violating the rights 
and legitimate interests of consumers of savings services and services for providing borrowed 
(credit) funds in Russia during execution of bank deposit agreements and loan agreements. The 
issues that require regulation in order to avoid violation of the rights and interests of the parties 
to the above-mentioned agreements have been studied. Recommendations are also proposed to 
reduce risks when implementing protection of savings services consumers, which was the ulti-
mate goal of the study. 
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Conclusions. Realization of the citizens' constitutional right to judicial protection of banking 
services, on the one hand, reveals acute and obvious problems in this area, on the other hand, 
contributes to optimization of banking and civil legislation. In the context of financial services 
digitalization, the interests of citizens are not sufficiently protected. However, solution to the 
problem should be comprehensive, since cases of cybercrime are often associated with mobile 
communications; therefore, they depend on the effectiveness of control and supervision in this 
area. It is important to provide the consumer with preliminary structured information that ena-
bles him to realistically assess the risks and, on this basis, make a well-founded decision about 
opening or managing an account. 
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