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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

 
 

Уважаемые читатели и авторы статей научного журнала 
«Вестник Сургутского государственного университета»! 

 
Содержание очередного 31-го выпуска 

журнала включает результаты широкого спек-
тра исследований в области экономических  
и юридических наук. 

Раздел «Экономические науки» представ-
лен статьями, в которых рассматриваются 
новые вызовы и тренды в сфере управления 
промышленными предприятиями. 

Исследование автора из Казани посвяще-
но методике оценки региональной экономи-
ческой безопасности, при этом акцент сделан 
на реализации мер антикоррупционного кон-
троля. В качестве основного вывода обозна-
чены расхождения в порядке применения 
отдельных индикаторов состояния корруп-
ции и выявления экономических интересов  
в противодействии ей. 

Далее автором из Челябинска описана мо-
дель управления спросом на электроэнергию 
промышленных предприятий, что весьма акту-
ально в условиях бережливого производства, 
позволит предприятиям снижать собственные 
затраты и будет способствовать повышению 
экономической эффективности и финансовой 
устойчивости их деятельности.  

В следующей статье ученым из Чувашско-
го государственного университета представ-
лен авторский подход к оценке взаимосвязи 
между эффективностью государственной 
налоговой политики и показателями эконо-
мической и налоговой безопасности. В работе 
также определено количественное влияние 
детерминант на характер проводимой госу-
дарственной налоговой политики. 

Коллегами из Сургута представлены ре-
зультаты исследования статистических пока-
зателей региона в сфере экологии и социаль-
но-экономической сфере. На основании ана-
литической информации сформулированы 
соответствующие выводы о важности взаи-
модействия экологии и социально-экономи-
ческих категорий. 

Ученым из Бустона представлено иссле-
дование, посвященное роли и значению гор-
нодобывающей отрасли в развитии промыш-
ленности и экономики Республики Таджики-
стан, а также мероприятиям, способствую-
щим дальнейшему развитию горнодобыва-
ющей промышленности. 

Автор из Ульяновска дает оценку сло-
жившимся уровням завершения женщинами 
и мужчинами деятельности в качестве 
предпринимателей в современных нацио-
нальных экономиках. Эмпирической базой 
послужили результаты опроса, проведенно-
го в 59 странах в процессе реализации про-
екта Глобального мониторинга предприни-
мательства. Результаты исследования пока-
зали, что в большинстве стран имеет место 
гендерный разрыв между удельными весами 
женщин-предпринимателей, завершивших 
деятельность, в численности взрослых жен-
щин и соответствующими показателями  
по мужчинам-предпринимателям; подтвер-
ждена гипотеза, что почти половина мужчин 
и женщин в рассматриваемых странах за-
вершили свой бизнес в связи с отсутствием 
прибыли или финансовыми проблемами. 



 

 

Вестник СурГУ. 2021. Вып. 1 (31) 

 

5 

Завершает раздел статья коллектива авто-

ров из Челябинска и Ханоя (Вьетнам), в ко-

торой проводится идентификация стратегий 

внешнеэкономической деятельности россий-

ских предприятий нефтегазовой отрасли, по-

казаны их траектории в системе координат 

«товарная позиция – страна». 

Раздел, посвященный юридическим наукам, 

включает две статьи, отразившие различные 

аспекты трансформации права в условиях его 

цифровизации. Так, коллективом авторов, 

объединившим исследователей из Москвы  

и Ханты-Мансийска, на основе предложенно-

го ими риск-ориентированного подхода про-

веден криминологический анализ норматив-

ного правового регулирования основных 

компонентов современной цифровой среды 

(социальных сетей, мессенджеров и иных 

средств мгновенной электронной коммуника-

ции) и определены те направления совершен-

ствования российского законодательства, ко-

торые могут обеспечить безопасность совре-

менной цифровой среды для несовершенно-

летних пользователей. Во втором исследова-

нии автор из Москвы рассматривает пробле-

му ДНК-тестирования, проводимого в целях 

реализации права на воссоединении семьи,  

с учетом возросшей сложности обеспечения 

защиты конфиденциальности в условиях 

прогресса IT-технологий. Ученым сделан 

обоснованный вывод о том, что ДНК-тести-

рование следует проводить только в том 

случае, если исчерпаны другие способы по-

лучения информации, доказывающей род-

ственные связи, поскольку применение этого 

метода может привести к дискриминации по 

этническому принципу и иным негативным 

последствиям.  

Тема аборигенного права, уже ставшая 

традиционной для журнала, также объедини-

ла две статьи номера. Принцип свободного, 

предварительного и осознанного согласия 

(СПОС) коренных народов на реализацию 

экономических и иных проектов, затрагива-

ющих территории их исконного проживания, 

– один из ключевых в современном праве ко-

ренных народов. Он справедливо рассматри-

вается как важнейшее условие обеспечения 

прав аборигенов. Однако в России механизм 

СПОС был использован лишь единожды (Са-

халинская область). Автор из Екатеринбурга 

представил исследование механизмов реали-

зации этого принципа в государствах Латин-

ской Америки, справедливо полагая, что од-

ним из направлений совершенствования рос-

сийского законодательства может стать ре-

цепция наиболее эффективных механизмов. 

Особую ценность статье придают авторские 

переводы значительного круга источников 

международного и зарубежного права корен-

ных народов, впервые предлагаемые заинте-

ресованному читателю. В свою очередь, кол-

лектив авторов из Сургута акцентирует вни-

мание на осмыслении особенностей россий-

ской правоприменительной практики, обос-

новывая необходимость установления особых 

правил уголовного судопроизводства в отно-

шении лиц, относящихся к числу коренных 

малочисленных народов Российской Федера-

ции, что позволит снизить вероятность не-

обоснованного уголовного преследования в 

отношении этих лиц. 

Тема российского уголовного процесса 

продолжена в статье автора из Екатеринбур-

га, предложившего классификацию уголов-

но-процессуальных полномочий Генераль-

ного прокурора Российской Федерации, учи-

тывающую особенности его статуса в срав-

нении с нижестоящими прокурорами.  

 

Благодарю всех авторов статей этого вы-

пуска журнала и приглашаю к сотрудниче-

ству научных работников и практиков в об-

ласти экономики и права. 

 
А. Р. Грошев,  

главный редактор, 
д. э. н., профессор, гл. научный сотрудник 
научно-образовательного центра  

Института экономики и управления,  
профессор кафедры финансов,  
денежного обращения и кредита  
Сургутского государственного университета 
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При проведении эконометрических измерений в субъектах Российской Федерации исполь-

зуются методики подсчета лишь низовой («бытовой») коррупции. Проанализированы основные ме-

тодики расчетов, применяемые для оценки региональной экономической безопасности. При этом 

сделан акцент на реализации мер антикоррупционного контроля.  

В качестве основного вывода обозначены расхождения в порядке применения отдельных ин-

дикаторов состояния коррупции и выявления экономических интересов в противодействии ей. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционный контроль, противодействие коррупции, эконо-

мическая безопасность, государственное управление, региональное управление, региональная экономика. 
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Methods for calculating only petty corruption are used when carrying out econometric measurements 

in the subjects of the Russian Federation. The main calculation methods used to assess regional economic secu-

rity are analyzed. At the same time, the emphasis is on the implementation of anti-corruption control measures. 

The main conclusion reveals discrepancies in the application of certain indicators of the corruption 

state and economic interests in countering it. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Заявленную тему актуализируют данные 

Национального антикоррупционного коми-

тета Российской Федерации, согласно кото-

рым в коррупционном обороте задействова-

но до 30 % средств федерального бюджета. 

Это макроэкономический показатель, кото-

рый принято сравнивать с уровнем корруп-

ции в других экономических системах, сло-

жившихся в пределах современных государ-

ственных границ. Особую сложность вызы-

вает категория «коррупционный ущерб»,  
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поскольку она выделяется в структуре иму-

щественных потерь не только государства, 

но и других экономических акторов. 
Однако исследований, предметом которых 

являются институциональные особенности 
предупреждения коррупции с точки зрения 
сложившихся в экономической науке подхо-
дов, явно недостаточно. К ним можно отнести 
работы М. Ю. Жужома [1], Н. О. Морозовой 
[2], Ю. Г. Наумова [3], И. В. Нуштаева [4],  
С. А. Орехова [5]. 

Цель исследования – анализ сложившихся 
методик выявления экономического ущерба 
от коррупционного оборота в пределах реги-
она. В качестве рабочей гипотезы выдвигает-
ся аксиологическая зависимость проводимых 
вычислений от индикаторов, раскрываемых 
институтами антикоррупционного контроля. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Базовой концепцией вычислений стала 
методика, разработанная американским эко-
номистом С. Роуз-Аккерман. Она занималась 
исследованием коррупции в области заклю-
чения контрактов для государственных 
нужд. В этом направлении следует отметить 
ее наработки в вычислении экономико-
коррупционной составляющей. В частности, 
исследователь отмечала, что наравне с до-
ходностью от коррупции на бюрократиче-
ско-управленческом уровне значение имеет 
также коррупционная прибыльность участ-
ников рынка [6]. 

Применение методов антикоррупционного 
контроля позволяет оценить не только сло-
жившиеся, но и перспективные индикаторы 
влияния региональной коррупции на состоя-
ние экономики. Используемые в науке мето-
дики вычислений таких показателей стали 
проникать в современную управленческую 
практику субъектов Российской Федерации. 
Более того, наиболее перспективные из них 
были адаптированы под условия, влияющие на 
эффективность государственных мер по пре-
дупреждению коррупции, в том числе в плос-
кости антикоррупционного контроля. 

Коррупционная прибыльность экономи-
ческих акторов определяется путем вычита-
ния из совокупного множественного показа-
теля, включающего размер взятки и стои-
мость единицы продукта (работы, услуги), 
следующих элементов: 

- издержек производства определенного 

количества товаров (работ, услуг);  

- среднего штрафа, накладываемого на 

поставщика в случае выявления коррупци-

онного факта;  

- моральных издержек предпринимателя, 

связанных с дачей взятки. 

Поэтому в теневом секторе могут суще-

ствовать предпринимательские структуры, 

основной целью которых является участие  

в коррупционных схемах, а не извлечение 

экономической выгоды. Для них наличие или 

отсутствие производственных издержек ком-

пенсируется высокой коррупционной маржи-

нальностью (или сверхприбылью от система-

тических коррупционных сделок). Исходя  

из такого варианта, производители оценивают 

в качестве себестоимости конечной продук-

ции не только издержки по основной реали-

зационной деятельности, но и иные состав-

ляющие, которые влияют на расходы пред-

принимателя. 

В обобщенном виде формула, предложен-

ная С. Роуз-Аккерман, выглядит так: 
 

КП = ЦЕП(РВ) – ИП(РВ) – СШК – МИ, 
 

где КП – коррупционная прибыль (для эко-

номического актора); 

ЦЕП – цена за единицу продукта (рабо-

ты, услуги); 

РВ – размер взятки; 

ИП – издержки производства продукции, 

выполнения работ или оказания услуг; 

СШК – средний штраф для экономическо-

го актора за выявленный коррупционный факт; 

МИ – моральные издержки экономиче-

ского актора при совершении коррупцион-

ной сделки. 

Последний элемент связан с репутацион-

ными потерями, которые потенциально мо-

жет понести предприниматель при выявлении 

коррупционного факта и доведении сведений 

об этом до общественности [7]. Однако по-

добный показатель имеет значение в странах 

с высококонкурентной экономикой и нарабо-

танным десятилетиями институтом деловой 

репутации. 

Применительно к российским регионам 

данный аспект учитывается лишь в мини-

мальной степени. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Деловая репутация, несмотря на ее за-

крепление в законодательстве Российской 

Федерации, не получила адекватной оценки 

ни в экономическом обороте, ни во взаимо-

действии бизнеса и власти [8]. Сложившийся 

в субъектах Федерации подход к организа-

ции публичных торгов на размещение госу-

дарственных и муниципальных заказов име-

ет формальный характер [9]. 

В частности, при участии того или иного 

контрагента в конкурсе (аукционе), проводи-

мом для заключения государственного кон-

тракта, выдвигаются требования о деловой 

«чистоте» предпринимателя или организации. 

Это может выражаться в необходимости 

предоставить сведения об отсутствии данного 

лица в реестре недобросовестных поставщи-

ков, который ведется на федеральном уровне 

совместными усилиями всех субъектов Рос-

сийской Федерации. Также в расчет прини-

маются факты наложения санкций за наруше-

ния, допущенные предпринимателем в про-

цессе исполнения прошлых государственных 

заказов. Значение приобретают гарантии по-

тенциального выполнения будущих кон-

трактных обязательств перед государствен-

ным или муниципальным заказчиком. 

Формальность перечисленных показате-

лей выражается либо в игнорировании выяв-

ленных фактов в торговой практике [10], ли-

бо в искусственной замене одного участника 

другим при наличии между ними экономи-

ческой аффилированности [11]. В регио-

нальном опыте публичных закупок нередки 

случаи участия в торгах корпоративных 

субъектов, напрямую или косвенно связан-

ных с тем или иным должностным лицом, 

обладающим властными полномочиями. 

Аналогичным образом в условиях монопо-

лизации и олигополизации региональных 

рынков нивелируются и другие экономические 

издержки, перечисленные С. Роуз-Аккерман. 

Тем не менее приблизительная стоимость 

предлагаемого продукта (работ или услуг)  

высчитывается участниками коррупционных 

отношений исходя из рыночных показателей  

и оценки потенциальной себестоимости про-

изводства (необходимых затрат). 

При этом прибыль является вовсе не обя-

зательной для самого экономического актора, 

который специально создан для получения 

преференций, включая возможности вывода 

публичных финансов (бюджетных средств). 

По средним подсчетам специалистов, кор-

рупционная рента у корпоративных субъек-

тов может варьироваться в зависимости  

от установленного минимума от оборота (от 2 

до 35 %), а также составлять подавляющую 

часть их экономической активности (от 35 до 

75 %) [12]. В силу этого в теневом секторе 

могут существовать предпринимательские 

структуры, основной целью которых является 

участие в коррупционных схемах, а не извле-

чение экономической выгоды. Для них нали-

чие или отсутствие производственных издер-

жек компенсируется высокой коррупционной 

маржинальностью (или сверхприбылью от си-

стематических коррупционных сделок). 
В обобщенном виде формула определения 

маржинальности бизнеса выглядит следую-
щим образом [13]: 

 

ПВ
М ПВ ПИ,

1 ТН
  


 

 

где М – маржинальность; 
ПВ – выручка от продажи; 
ТН – торговая наценка; 
ПИ – переменные издержки. 

Исходя из такого варианта, производители 
оценивают в качестве себестоимости конеч-
ной продукции не только издержки по основ-
ной реализационной деятельности, но и иные 
составляющие, которые воздействуют на рас-
ходы предпринимателя. 

Аналогичным образом может быть рассчи-
тана коррупционная маржинальность (КМ): 

 

КВ
КМ КВ ПКИ,

1 КН
  


 

 

где КВ – коррупционная выручка; 
КН – коррупционная наценка; 
ПКИ – переменные коррупционные из-

держки. 
Например, в 2019 г. в Республике Татарстан 

было возбуждено громкое уголовное дело  
в отношении служащих исполнительного ко-
митета г. Казани, курировавших сферу образо-
вания. Маржинальность для главного фигуран-
та – начальника городского управления обра-
зованием – составила 800 тыс. руб. При этом 
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коррупционная выручка в приведенном случае 
превысила 5 млн 300 тыс. руб. [14]. 

В практике большинства субъектов Рос-

сийской Федерации рассчитываются другие 

индикаторы коррупционного оборота в ас-

пекте экономической безопасности. Напри-

мер, наиболее распространенной является 

формула выявления доли коррупционного 

рынка (ДКР) в составе валового регионально-

го продукта (ВРП). Она представлена простым 

делением объема регионального коррупцион-

ного рынка (РКР) на показатель ВРП за опре-

деленный год [15]: 
 

РКР
ДКР .

ВРП
  

 

При этом РКР тоже рассчитывается эле-

ментарным умножением показателя средней 

взятки по региону (КП) на количество со-

вершенных коррупционных сделок (СКС)  

в определенном субъекте Российской Феде-

рации [16]: 
 

РКР КП СКС.   
 

Например, в Сахалинской области, со-

гласно официальным социоэкономическим 

измерениям, РКР составил в 2016 г. почти  

16 000 000 000 руб. [17]. При этом количе-

ство СКС определялось путем выявления 

среднего количества коррупционных сделок 

(1,78) на душу населения (в Сахалинской  

области проживало 489 638 человек). Тем 

самым ДКР по данному субъекту федерации 

выразилась в цифре 2 %. 

Вместе с тем применительно к проиллю-

стрированным расчетам за основу был взят по-

казатель средней взятки размером в 18 273 руб. 

Как удалось установить ранее, он не соот-

ветствует реальному индикатору коррупци-

онного оборота в Сахалинской области.  

Поэтому в плоскости только правоохрани-

тельной статистики (при учете КП в объеме 

не менее 140 тыс. руб. за 2016 г.) ДКР долж-

на составлять 16 %. 

Как видно из расчетов, разница между ис-

числениями, проводимыми по заданию анти-

коррупционных институтов Сахалинской 

области, и вычислениями правоохранитель-

ных институтов составляет порядка 14 %, 

что скрывает реальный уровень коррупции  

в анализируемом субъекте Российской Фе-

дерации. 

Прежде всего, следует констатировать тот 

факт, что доля правоохранительного сегмента 

в выявлении и пресечении коррупции значи-

тельно превышает влияние превентивных ин-

струментов воздействия. Во многом такое по-

ложение детерминировано институциональ-

ными особенностями, сложившимися во всех 

субъектах Российской Федерации. У право-

охранительных органов значительно больше 

полномочий и возможностей в сравнении  

с институтами антикоррупционного контроля, 

которые относительно недавно были сформи-

рованы на региональном уровне. 

Вместе с тем даже в установленных суда-

ми объемах коррупционного ущерба можно 

выделить потери региональной экономики  

в общем и бюджетной сферы в частности, 

которые произошли из-за дефектов реализа-

ции антикоррупционного контроля. 

В связи с этим необходимо указать на такой 

фактор, как невозможность установления ко-

нечного коррупционного ущерба инструмен-

тами контроля. Превентивное воздействие за-

ключается в минимизации либо в полном 

устранении факта коррупции в будущем [18]. 

Лишь с помощью некоторых видов антикор-

рупционного контроля удается определить ре-

альные суммы экономических потерь региона 

(прежде всего, в последующей и ретроспек-

тивной антикоррупционной верификации). 

Примечательно, что при наличии соответ-

ствующего ущерба речь идет уже не о превен-

ции, а о необходимости пресечения крими-

нальных действий, т. е. о постреакционном 

противодействии коррупции. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Несмотря на то обстоятельство, что приве-

денные методики расчетов предназначены 

для выявления общих показателей в области 

противодействия коррупции в регионе, они 

вполне гармонируют с результатами прово-

димого антикоррупционного контроля. Одна-

ко для разграничения индикаторов необходи-

мо установить, в какой степени контрольные 

мероприятия повлияли на устранение кор-

рупционных рисков и в каком объеме защита 

экономической безопасности проводилась 

постреакционными мерами. 
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Отчасти барьеры в определении индикато-

ров экономической безопасности методами 

антикоррупционного контроля обусловлены 

не только институциональными особенностя-

ми российских регионов, но и слабым разви-

тием инструментов подсчета. Выявление эко-

номических интересов в реализации долж-

ностных полномочий и осуществлении пред-

принимательской деятельности, аффилиро-

ванной с публичными служащими, практиче-

ски не получило своего воплощения в регио-

нальной антикоррупционной практике, что 

делает перспективными дальнейшие научные 

исследования данного вопроса и выработку 

методологических подходов к его решению. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ  

НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,  

ПОДКЛЮЧЕННЫХ К СЕТЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

А. П. Дзюба 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Челябинск, Россия 

E-mail: dzyuba-a@yandex.ru 
 

Статья посвящена исследованию условий ценообразования на оплату компонента услуг по 
передаче электроэнергии для промышленных предприятий, подключенных к электрическим сетям 

производителей электроэнергии, а также разработке решений, направленных на оптимизацию затрат 
на закуп электроэнергии по компоненту услуг по передаче электроэнергии. На основе трех типовых 

конфигураций почасового суточного графика электропотребления промышленных предприятий про-

водится расчет средневзвешенных тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии для регио-
нов, входящих в Уральский и Сибирский федеральные округа. По результатам расчета выявлено уве-

личение средневзвешенной стоимости тарифов для графиков электропотребления, характеризую-
щихся высокими показателями коэффициента заполнения суточного графика нагрузки, что подчер-

кивает вероятность увеличения стоимости электроэнергии для некоторых промышленных предприя-
тий по сравнению со стоимостью электроэнергии, приобретаемой предприятиями, не имеющими 

прямого технологического присоединения к сетям электростанций. С учетом выявленных особенно-
стей разработана модель управления спросом на электроэнергию промышленных предприятий, под-

ключенных к сетям производителей электроэнергии, основанная на прогнозировании и последующей 
оценке стоимостных параметров оплаты услуг по передаче электроэнергии до и после корректировок 

почасовых суточных графиков электропотребления, а также корректировке графиков почасового 
электропотребления промышленных предприятий, критериев экономической эффективности, техно-

логической возможности, системной устойчивости. Разработанные решения позволяют промышлен-
ным предприятиям, подключенным к электрическим сетям производителей электроэнергии, снижать 

затраты на закуп электроэнергии, что способствует повышению экономической эффективности и фи-
нансовой устойчивости их деятельности.  

Ключевые слова: передача электроэнергии, генераторное напряжение, ценообразование, ры-

нок электроэнергии, энергоэффективность, услуги по передаче электроэнергии, энерготарифы.  
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The article is devoted to the study of the pricing conditions for the payment for the component of 

electricity transmission services for industrial enterprises connected to the electric networks of energy pro-

ducers, and the development of solutions aimed at optimizing the cost of purchasing electricity for the com-
ponent of transmission services. Based on three typical configurations of the hourly daily power consump-

tion schedule of industrial enterprises, the weighted average tariffs for the provision of electricity transmis-
sion services for the regions included in the Ural and Siberian Federal Districts are calculated. According to 

the results of the calculation, an increase in the weighted average cost of tariffs for power consumption 
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schedules characterized by high rates of filling the daily load schedule was revealed. This emphasizes the 

likelihood of an increase in the cost of electricity for some industrial enterprises in comparison with the cost 
of electricity purchased by enterprises that do not have a direct technological connection to power plant net-

works. Taking into account the identified features, a model has been developed for managing the demand for 
electricity of industrial enterprises connected to the grids of energy producers, based on forecasting and sub-

sequent assessment of the cost parameters of payment for electricity transmission services before and after 
adjusting the hourly daily power consumption schedules of industrial enterprises, as well as adjusting the 

hourly power consumption schedules, criteria of economic efficiency, technological capability, systemic sta-
bility. The developed solutions allow industrial enterprises connected to the electric grids of energy produc-

ers to reduce the cost of electricity, which contributes to increasing the economic efficiency and financial 
sustainability of their activities. 

Keywords: electricity transmission, generator voltage, pricing, electricity market, energy efficiency, 
transmission services, energy tariffs. 

 
For citation: Dzyuba A. P. Model of Electricity Demand Management of Industrial Enterprises Con-

nected to the Grid of Energy Producers // Surgut State University Journal. 2021. No. 1. P. 12–25. DOI 
10.34822/2312-3419-2021-1-12-25. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В течение последнего десятилетия разви-

тие технологий цифровизации и автоматиза-
ции позволило существенно усовершенство-
вать основную и вспомогательную деятель-
ность промышленных предприятий. Прежде 
всего, процессы цифровизации были внедре-
ны в сферу энергоснабжения промышленных 
предприятий, а именно процессов, обеспечи-
вающих учет, контроль и управление потреб-
лением топливно-энергетических ресурсов.  
В промышленности любой страны мира од-
ним из основных потребляемых энергоресур-
сов является электрическая энергия, которая 
участвует во всех процессах деятельности 
предприятий: от обеспечения работы тяже-
лых печей и станов в горячих цехах метал-
лургических предприятий, до обеспечения 
работы персональных компьютеров и мо-
бильных телефонов в офисных зданиях [1–2]. 
Таким образом, снижение затрат на потреб-
ление электроэнергии промышленными 
предприятиями позволяет существенно повы-
сить экономическую эффективность и устой-
чивость их деятельности, а также обеспечить 
конкурентоспособность производимой про-
дукции на экспортных рынках. С 2005 г.  
в России начал функционировать рынок элек-
троэнергии, механизмы которого формируют 
гибкие условия для ценообразования на элек-
троэнергию, закупаемую промышленными 
предприятиями. В условиях развития цифро-
визации промышленного энергопотребления 
формируются новые направления, призван-
ные снизить затраты на закуп электроэнергии 

в промышленности; среди них можно выде-
лить механизм управления спросом на по-
требление электроэнергии [3–4].  

Анализ действующих условий ценообразо-
вания на отпускаемую электроэнергию для 
промышленных предприятий России, присо-
единенных к электрическим сетям произво-
дителей электроэнергии, выявил варианты,  
в рамках которых стоимость закупаемой элек-
троэнергии по компоненту услуг по передаче 
электроэнергии завышается. Выявленное за-
вышение затрат на закуп электроэнергии 
можно минимизировать с помощью примене-
ния инструмента управления спросом на про-
мышленном предприятии.  

Таким образом, целью исследования явля-
ется разработка модели управления спросом 
на электроэнергию промышленных предприя-
тий, подключенных к сетям производителей 
электроэнергии, призванной минимизировать 
стоимость закупаемой электроэнергии по ком-
поненту услуг по передаче электроэнергии.  

Гипотеза исследования заключается в воз-
можности снижения затрат на закуп электро-
энергии промышленных предприятий по ком-
поненту услуг по передаче электроэнергии, 
реализуемой с помощью ценозависимого 
управления собственным электропотреблени-
ем на основе управления графиками работы 
технологических процессов.  

Вопросу совершенствования использова-
ния тарифных механизмов ценообразования 
на отпуск электроэнергии в промышленности 
посвящены работы многих отечественных и 
зарубежных ученых [5–7]. Во многих иссле-
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дованиях рассматривается совершенствование 
механизмов ценообразования на отпускаемую 
электроэнергию, направленное на повышение 
эффективности деятельности как энергоком-
паний, так и потребителей электроэнергии. 
Среди таких работ можно выделить труды  
А. А. Ишеналиева [8], Д. А. Васильева [9],  
И. Е. Мизиковского и А. А. Баженова [10],  
А. В. Изотова [11]. Часть отечественных 
научных исследований посвящена повышению 
эффективности применения дифференцирован-
ных тарифов на отпуск электроэнергии для по-
вышения эффективности функционирования 
энергосистемы. Среди них можно выделить 
труды К. С. Мокрова [12], В. М. Постолатий и 
соавт. [13], Н. В. Аксенова и Н. В. Гусева [14]. 
Также существуют исследования, посвящен-
ные повышению эффективности применения 
тарифов на передачу электроэнергии и сниже-
нию затрат на оплату услуг по передаче элек-
троэнергии на основе выравнивания графиков 
электрических нагрузок (труды С. А. Ковален-
ко и К. И. Сафонова [15], М. И. Степанищевой 
[16], Н. В. Печеник и соавт. [17]).  

Однако, несмотря на проработку вопросов 

снижения затрат на энергоресурсы промыш-

ленных предприятий, остается неисследован-

ной проблема управления затратами на опла-

ту компонента услуг по передаче электро-

энергии для промышленных предприятий, 

подключенных к электрическим сетям произ-

водителей электроэнергии. Учитывая высо-

кую долю компонента передачи электроэнер-

гии в структуре конечных тарифов для про-

мышленных предприятий России, а также 

ежегодный рост тарифов для промышленных 

предприятий, поиск решений для оптимиза-

ции затрат на закуп электроэнергии для про-

мышленных предприятий имеет высокую 

научную и практическую ценность. 

Представленная работа продолжает цикл 

исследований автора в области ценозависимо-

го управления спросом на потребление элек-

троэнергии промышленных предприятий, дей-

ствующих в условиях оптового и розничного 

рынков электроэнергии России [18–20] и 

включает рассмотрение управления тарифом 

на передачу электроэнергии для промышлен-

ных предприятий, подключенных к электриче-

ским сетям производителей электроэнергии.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Одним из основных компонентов стоимо-

сти электроэнергии, оплачиваемой промыш-

ленными предприятиями России, является 

компонент стоимости услуг по передаче элек-

троэнергии, который отражает операционные 

и инвестиционные затраты электросетевой 

инфраструктуры на обеспечение бесперебой-

ного и надежного энергоснабжения потреби-

телей. Общий оборот деятельности по оказа-

нию услуг по передаче электроэнергии в Рос-

сии составляет более 1 трлн руб. ежегодно, что 

определяет наличие значительного потенциала 

снижения энергозатрат в масштабах электро-

сетевого комплекса страны [21]. 

В рамках проведенного исследования были 

использованы данные о действующих в реги-

онах Уральского и Сибирского федеральных 

округов тарифах на передачу электроэнергии, 

утвержденных региональными органами ис-

полнительной власти в области регулирова-

ния тарифов, а также фактические данные 

графиков потребления электроэнергии раз-

личными типами промышленных предприя-

тий. В процессе исследования использовались 

методы анализа, синтеза, математического 

моделирования, что объясняется необходимо-

стью анализа и расчета показателей стоимо-

сти компонента услуг по передаче электро-

энергии для различных вариантов графиков 

электропотребления промышленных пред-

приятий. Новизной авторского подхода явля-

ется моделирование стоимости компонента 

услуг по передаче электроэнергии на примере 

графиков электропотребления, имеющих раз-

личные коэффициенты заполнения суточного 

графика нагрузки. 

Для промышленных предприятий расчет 

стоимости оплаты услуг по передаче электро-

энергии может выполняться двумя способа-

ми: в одноставочном и двухставочном выра-

жении. Одноставочный тариф на передачу 

электроэнергии не предусматривает возмож-

ности формирования тарифа на передачу 

электроэнергии в зависимости от характери-

стики графика спроса на электроэнергию 

промышленного предприятия, а двухставоч-

ный тариф предусматривает такую возмож-

ность [22]. Принцип ценообразования на ока-

зание услуг по передаче электроэнергии для 

промышленных предприятий зависит от ха-
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рактеристик неравномерности собственных 

графиков электрических нагрузок, что дает 

возможность управления собственными за-

тратами на электропотребление.  
При этом ряд промышленных предприятий 

в России имеет технологическое присоедине-
ние напрямую к энергетическим установкам 
производителя электрической энергии, т. е.  
к электрическим сетям электростанций (рис. 1). 
В промышленности СССР и России историче-
ски складывалось так, что электростанции 

строились вблизи промышленных предприя-
тий, что позволяло снижать затраты на транс-
портировку электроэнергии. Таким образом, 
электростанции строили вплотную к промыш-
ленным предприятиям, чтобы обеспечить их 
технологическое присоединение напрямую  
к распределительным устройствам электро-
станций [18]. Также ряд промышленных пред-
приятий России имел собственные электро-
станции, которые в 1990-х гг. были переданы 
на баланс предприятий РАО ЕЭС России.  

 

 
 

Рис. 1. Пример технологического присоединения промышленных потребителей электроэнергии  

к электрическим сетям производителей электроэнергии 

Примечание: составлено автором. 

 

Таким образом, для организации энерго-

снабжения таких промышленных потребите-

лей не используются сети электросетевых 

организаций. В таком случае оплата услуг по 

передаче электроэнергии все равно будет 

производиться, но стоимость услуг по пере-

даче будет рассчитываться на основе форму-

лы (1) [19]: 
 

𝑆П2𝑚
ГН =  𝑆П2𝑚

Содерж
, (1) 

 

где 𝑆П2𝑚
ГН – стоимость оплаты услуг по пе-

редаче электроэнергии для промышленных 

предприятий, подключенных к энергетиче-

ским установкам производителя электриче-

ской энергии (руб.); 

𝑆П2𝑚
Содерж

 – стоимость услуги по передаче 
электроэнергии по двухставочному тарифу, 
учитывающему стоимость содержания элек-
трических сетей в расчетный месяц (кВт × 
мес) (2) [20]. 

 

𝑆П2𝑚
Содерж

=  𝑇𝑚
Содерж

 ×  𝑉П2𝑚, (2) 
 

где 𝑇𝑚
Содерж

 – ставка тарифа за содержание 
электрических сетей в расчетном месяце, 
действующего на территории субъекта РФ 
(руб/кВт × мес.) [18]; 
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𝑉П2𝑚– величина, принимаемая для рас-

чета обязательств по оплате за содержание 

электрических сетей в расчетном месяце 

(кВтч в месяц) (3) [23]. 
 

𝑉П2𝑚 =  
∑ max  (𝑊𝑇_пик_СО

мес )раб,𝑚
𝑛раб,𝑚

⁄ , (3) 

 

где max (𝑊𝑇_пик_СО
мес ) – максимальная величина 

потребления электроэнергии промышленного 

предприятия в период интервалов плановых 

часов пиковой нагрузки T_пик_СО, утвержда-

емых Системным оператором ЕЭС для рабо-

чего дня расчетного месяца (кВтч в месяц). 

Примеры расчета составляющей величины, 

принимаемой для расчета обязательств по 

оплате за содержание электрических сетей  

в расчетном месяце, представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Примеры определения составляющей величины,  

принимаемой для расчета обязательств по оплате за содержание электрических сетей 

Примечание: составлено автором на основе интервалов плановых часов пиковой нагрузки. 

 

Как следует из представленных примеров, 

для расчета обязательств по оплате за со-

держание электрических сетей принимается 

максимальное значение собственного суточ-

ного потребления электроэнергии промыш-

ленного предприятия за рабочий день, с уче-

том интервалов, которые входят в периоды 

плановых часов пиковой нагрузки. Примеры 

интервалов плановых часов пиковой нагруз-

ки, действующих на территории европейской 

зоны рынка электроэнергии России, пред-

ставлены на рис. 3. Как следует из представ-

ленных интервалов, периоды плановых ча-

сов пиковой нагрузки действуют в дневные 

периоды, незначительно сменяясь в разные 

месяцы календарного года.  

Средневзвешенный тариф на передачу 
электроэнергии для каждого промышленного 
предприятия, присоединенного к электриче-
ским сетям производителей электроэнергии, 
будет рассчитываться по формуле (4) [24]: 

 

𝑇П2𝑚
ГН =  𝑆П2𝑚

ГН ∑ 𝑊𝑡
мес

𝑚⁄ , (4) 
 

где 𝑇П2𝑚
ГН – средневзвешенный тариф на пе-

редачу электроэнергии для каждого про-
мышленного предприятия за календарный 
месяц (руб/кВтч);  

∑ 𝑊𝑡мес  – объем почасового потребления 
электроэнергии промышленного предприя-
тия за календарный месяц (кВтч).  
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Рис. 3. Интервалы плановых часов пиковой нагрузки,  

действующих на территории европейской зоны рынка электроэнергии России за 2021 г. 

Примечание: составлено автором по [25]. 

 

При этом если бы промышленное предпри-

ятие не было присоединено к электрическим 

сетям производителя электроэнергии, оно 

имело бы право выполнять расчеты за переда-

чу электроэнергии по одноставочному тари-

фу, который рассчитывается по формуле (5): 
 

𝑆П1мес =  𝑆П1𝑚
Передача

 ×  ∑ 𝑊𝑡мес , (5) 
 

где 𝑆П1мес – стоимость услуг по передаче 

электроэнергии по одноставочному тарифу 

за календарный месяц (руб.);  

𝑆П1𝑚
Передача

 – одноставочный тариф на 

услугу по передаче электроэнергии по одно-

ставочному тарифу за календарный месяц, 

действующий на территории субъекта РФ 

(руб/кВтч). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для оценки альтернативных вариантов 

средневзвешенной стоимости оказания услуг 

по передаче электроэнергии в различных ва-

риантах тарифов приведем примеры расче-

тов на базе трех вариантов графиков спроса 

на электропотребление, имеющих различные 

показатели коэффициента заполнения суточ-

ного графика нагрузки. На рис. 4 представ-

лены примеры графиков почасовых электри-

ческих нагрузок за типовые сутки. Пред-

ставленные графики имеют различные пока-

затели коэффициента заполнения суточного 

графика нагрузки, при этом суммарное су-

точное потребление электроэнергии в рамках 

указанных графиков является одинаковым 

(табл. 1).  
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Рис. 4. Почасовые графики электрических нагрузок за типовые сутки 

Примечание: составлено автором на основе типовых графиков  

электропотребления промышленных предприятий. 

 

Таблица 1 

Характеристики почасовых графиков 

электрических нагрузок за типовые сутки 
 

№ 

пп 
Параметры График А График Б График В 

1 Коэффициент заполнения суточного графика нагрузки 1,09 1,34 1,58 

2 Суточный объем потребления электроэнергии (кВтч) 22 800 22 800 22 800 

3 Суточный максимум потребления электроэнергии (кВт) 1 035 1 270 1 501 

4 Среднесуточное потребление электроэнергии (кВтч) 950 950 950 

Примечание: составлено автором на основе анализа полученных графиков электропотребления.  

 

Для трех исследуемых вариантов по-

часовых конфигураций графиков спроса на 

потребление электроэнергии проведен рас-

чет средневзвешенной стоимости услуг по 

передаче электроэнергии для рассматривае-

мых вариантов графиков спроса на примере 

регионов Уральского и Сибирского феде-

ральных округов (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Расчет средневзвешенной стоимости услуг по передаче электроэнергии  

для рассматриваемых вариантов графиков спроса на примере регионов  

Уральского и Сибирского федеральных округов 
 

Федеральные 

округа 
Регионы 

Одноставочный средневзвешенный тариф  

на передачу электроэнергии (руб/кВтч) 

График А График Б График В 

Уральский  

федеральный округ 

Курганская область 0,982 0,982 0,982 

Свердловская область 1,019 1,019 1,019 

Тюменская область 1,412 1,412 1,412 

Челябинская область 1,346 1,346 1,346 
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Окончание табл. 2 

Федеральные 

округа 
Регионы 

Одноставочный средневзвешенный тариф  

на передачу электроэнергии (руб/кВтч) 

График А График Б График В 

Сибирский  

федеральный округ 

Республика Алтай 0,878 0,878 0,878 

Республика Тыва 3,517 3,517 3,517 

Республика Хакасия 0,747 0,747 0,747 

Алтайский край 0,878 0,878 0,878 

Красноярский край 1,019 1,019 1,019 

Иркутская область 0,444 0,444 0,444 

Кемеровская область 1,450 1,450 1,450 

Новосибирская область 1,112 1,112 1,112 

Омская область 0,840 0,840 0,840 

Томская область 1,282 1,282 1,282 

  

Средневзвешенный тариф на передачу электроэнергии  

для потребителей, присоединенных к электрическим  

сетям производителей электроэнергии (руб/кВтч) 

График А График Б График В 

Уральский  

федеральный округ 

Курганская область 0,911 1,118 1,322 

Свердловская область 0,861 1,056 1,249 

Тюменская область 1,519 1,864 2,204 

Челябинская область 0,958 1,176 1,390 

Сибирский  

федеральный округ 

Республика Алтай 0,818 1,003 1,186 

Республика Тыва 5,060 6,209 7,341 

Республика Хакасия 0,820 1,006 1,189 

Алтайский край 0,818 1,003 1,186 

Красноярский край 0,876 1,075 1,271 

Иркутская область 0,408 0,501 0,592 

Кемеровская область 1,380 1,694 2,002 

Новосибирская область 1,045 1,283 1,517 

Омская область 0,819 1,005 1,188 

Томская область 1,362 1,671 1,976 

  

Разница в средневзвешенных тарифах  

на передачу электроэнергии (руб/кВтч) 

График А График Б График В 

Уральский  

федеральный округ 

Курганская область 0,071 -0,136 -0,340 

Свердловская область 0,158 -0,037 -0,230 

Тюменская область -0,107 -0,452 -0,792 

Челябинская область 0,388 0,170 -0,044 

Сибирский  

федеральный округ 

Республика Алтай 0,060 -0,125 -0,308 

Республика Тыва -1,543 -2,692 -3,824 

Республика Хакасия -0,073 -0,259 -0,442 

Алтайский край 0,060 -0,125 -0,308 

Красноярский край 0,143 -0,056 -0,252 

Иркутская область 0,036 -0,057 -0,148 

Кемеровская область 0,070 -0,244 -0,552 

Новосибирская область 0,067 -0,171 -0,405 

Омская область 0,021 -0,165 -0,348 

Томская область -0,080 -0,389 -0,694 

Примечание: составлено автором на основе расчета параметров региональных тарифов на передачу 

электроэнергии. 

 

Как следует из табл. 2, средневзвешенные 

тарифы на передачу электроэнергии для эк-

вивалентных конфигураций графиков элек-

тропотребления для различных регионов не 

являются одинаковыми, что связано с отли-

чиями объемов и структуры тарифов на пере-

дачу электроэнергии в этих регионах [26].  

Таким образом, рассчитанные показатели  

одноставочных средневзвешенных тарифов 

на передачу электроэнергии и средневзве-
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шенных тарифов на передачу электроэнергии 

для потребителей, присоединенных к элек-

трическим сетям производителей электро-

энергии, различаются. 

Показатели разницы в исследуемых сред-

невзвешенных тарифах на передачу электро-

энергии также неодинаковы для различных 

рассматриваемых вариантов графиков элек-

тропотребления. Для графика «А» разница 

средневзвешенных тарифов в большей части 

регионов складывается в пользу тарифа, дей-

ствующего для промышленных предприя-

тий, присоединенных к сетям производите-

лей электроэнергии. Для графиков «Б» и 

«В», наоборот, разница средневзвешенных 

тарифов складывается в пользу одноставоч-

ного тарифа на передачу электроэнергии. 

При этом разница исследуемых тарифов для 

графика «В» существеннее, чем для графика 

«Б». Это связано с влиянием характеристики 

величины Wчас_макс, участвующей в фор-

муле расчета стоимости услуг по передаче 

электроэнергии. Чем выше показатель 

Wчас_макс промышленного предприятия  

в интервалах плановых часов пиковой 

нагрузки, тем выше средневзвешенный та-

риф на передачу электроэнергии [7].  

Для наглядности оценки величины различия 

средневзвешенных цен на оказание услуг по 

передаче электроэнергии, графики разницы 

средневзвешенных тарифов по передаче элек-

троэнергии для рассматриваемых вариантов 

представлены на рис. 5. Как следует из гра-

фиков, для всех региональных вариантов рас-

четов графика «В» разница средневзвешен-

ных тарифов увеличивается по сравнению  

с другими рассматриваемыми вариантами 

конфигурации графика спроса. 

 

 
 

Рис. 5. Графики разницы средневзвешенных тарифов  

по передаче электроэнергии для рассматриваемых вариантов (руб/кВтч) 

Примечание: составлено автором на основе проведенных расчетов. 

 

Таким образом, на основании результатов 

полученных расчетов можно констатировать, 

что на величину средневзвешенных тарифов 

по передаче электроэнергии оказывает суще-

ственное влияние показатель Wчас_макс, оп-

тимизация величины которого может суще-

ственно сократить средневзвешенные тари-

фы на передачу электроэнергии для про-

мышленных предприятий. Оптимизация па-

раметра Wчас_макс может быть выполнена 

на основе управления собственным спросом 

на потребление электроэнергии промышлен-
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ного предприятия. На рис. 6 представлена 

разработанная модель управления спросом 

на электроэнергию промышленных предпри-

ятий, подключенных к сетям производителей 

электроэнергии.  

Значительная часть разработанной модели 

посвящена аналитической работе по прогно-

зированию параметров графиков спроса на 

потребление электроэнергии и моделирова-

нию параметров стоимости закупок электро-

энергии в различных сценариях управления 

графиком спроса. Результатом проведения 

анализа является решение по оптимизации 

графиков почасового суточного спроса на по-

требление электроэнергии для снижения ве-

личины Wчас_макс, с учетом критериев эко-

номической эффективности, технологических 

возможностей, системной устойчивости.  

После разработки оптимального решения 

корректировки почасового графика спроса и 

внедрения этого решения в деятельность 

промышленного предприятия производятся 

систематическая оценка экономического эф-

фекта, устранение ошибок и дальнейшее со-

вершенствование модели управления.  

 

 
 

Рис. 6. Модель управления спросом на электроэнергию промышленных  

предприятий, подключенных к сетям производителей электроэнергии 

Примечание: разработано автором. 
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На рис. 7 представлены примеры почасо-

вых графиков электрических нагрузок за ти-

повые сутки до и после управления спросом. 

Как следует из представленных примеров, 

для некоторых графиков спроса оптимизация 

может не понадобиться, для некоторых гра-

фиков, в зависимости от внутренних воз-

можностей предприятия, оптимизация может 

быть значительной либо поверхностной [27–

28]. При этом полученные решения позво-

ляют промышленным предприятиям, под-

ключенным к электрическим сетям произво-

дителей электроэнергии, существенно сокра-

тить затраты на закуп электроэнергии по 

критериям стоимости услуг по передаче 

электроэнергии. 

 

 
 

Рис. 7. Почасовые графики электрических нагрузок 

за типовые сутки до и после управления спросом 

Примечание: составлено автором на основе типовых  

графиков электропотребления промышленных предприятий. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По итогам проведенного исследования 

можно сформулировать следующие выводы:  

1) действующие условия ценообразования 

на оплату компонента услуг по передаче 

электроэнергии для промышленных предпри-

ятий, напрямую подключенных к электриче-

ским сетям производителей электроэнергии, 

имеют особенность, связанную с определени-

ем стоимости услуг по передаче электроэнер-

гии исключительно на основе характеристик 

собственного почасового профиля электропо-

требления. Это ограничивает возможности 

промышленных предприятий по выбору кон-

фигурации вариантов тарифов оплаты услуг 

по передаче электроэнергии и определяет 

наличие рисков увеличения стоимости заку-

паемой электроэнергии;  

2) эмпирическое исследование параметров 

средневзвешенных тарифов на передачу элек-

троэнергии, действующих на территориях 

Уральского и Сибирского федеральных окру-

гов для различных конфигураций почасового 

суточного графика электропотребления, по-

казало, что с ростом показателя коэффициен-

та заполнения суточного графика нагрузки 

средневзвешенная стоимость услуг по пере-

даче электроэнергии для промышленных 

предприятий, подключенных к электриче-

ским сетям производителей электроэнергии, 

существенно превышает стоимость электро-

энергии для промышленных предприятий, не 

имеющих прямого технологического присо-

единения к электрическим сетям производи-

телей электроэнергии; 



 

 

Вестник СурГУ. 2021. Вып. 1 (31) 

 

23 

3) для решения проблемы завышенных 

тарифов на передачу электроэнергии авто-

ром предложена модель управления спросом 

на электроэнергию промышленных предпри-

ятий, подключенных к сетям производителей 

электроэнергии, основанная на прогнозиро-

вании и последующей оценке стоимостных 

параметров оплаты услуг по передаче элек-

троэнергии до и после корректировок поча-

совых суточных графиков электропотребле-

ния промышленных предприятий. На основе 

критериев экономической эффективности,  

с учетом технологических возможностей и си-

стемной устойчивости предложено выполнять 

оптимизацию суточных графиков электропо-

требления промышленных предприятий,  

что позволит снизить величину Wчас_макс, 

рассчитываемую в процессе определения обя-

зательств по оплате услуг по передаче элек-

троэнергии; 

4) результаты моделирования почасовых 

графиков электрических нагрузок промыш-

ленных предприятий за типовые сутки до и 

после управления спросом показывают, что 

для некоторых графиков спроса оптимизация 

может не понадобиться, для некоторых гра-

фиков, в зависимости от внутренних возмож-

ностей предприятия, оптимизация может быть 

значительной либо поверхностной. Разрабо-

танные решения позволяют промышленным 

предприятиям, подключенным к электриче-

ским сетям производителей электроэнергии, 

снижать собственные затраты на закуп элек-

троэнергии, что способствует повышению 

экономической эффективности и финансовой 

устойчивости их деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Характер и содержание налоговой поли-

тики государства зависят от множества фак-

торов, в том числе от общей экономической 

ситуации в стране и мире, уровня инфляции. 

Налоговая политика представляет собой 

систему мероприятий по регулированию 

экономики с помощью налогов, установле-

нию приемлемого налогового бремени в за-

висимости от стоящих перед страной в дан-

ный период времени макроэкономических 

задач. Государственная налоговая политика, 

основываясь на налоговом механизме регу-

лирования экономики, обеспечивает финан-
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сово-экономическую безопасность, в том 

числе налоговую. 

Налоговая политика во взаимосвязи со 

многими элементами (денежно-кредитным 

механизмом, ценообразованием и т. п.) ока-

зывает воздействие на все стороны жизни 

страны, ее экономики: «именно налоговая 

государственная политика в значительной 

мере обусловливает безопасность, развитие и 

рост национальной экономики» [1, с. 73]. 
В основе налоговой политики государства 

лежит концепция налогообложения, исходны-
ми составляющими которой являются госу-
дарственные приоритеты в налогообложении 
(фискальные, экономические, социальные ин-
тересы). Преобладание фискального аспекта 
обеспечит бюджет доходами, в то же время 
увеличивается налоговая нагрузка. «Особую 
роль в достижении экономической безопасно-
сти играет налоговая политика как механизм 
перераспределения, который должен способ-
ствовать устранению значительного разрыва  
в распределении доходов» [2, с. 100].  

Актуальность исследования обусловлена 
ролью налогов, определением налога как 
«обязательного платежа, взимаемого с орга-
низаций и физических лиц в целях финансо-
вого обеспечения деятельности государства и 
(или) муниципальных образований» (п. 1 ст. 8 
Налогового кодекса РФ). С учетом того, 
что налоги как доходы государства связаны  
с расходами, налоговые отношения должны 
быть объектом государственного регулирова-
ния. Такое регулирование должно осуществ-
ляться с помощью налоговой политики, реа-
лизуемой на основе налоговой системы. 

При проведении налоговой политики гос-

ударство опирается на действующее налого-

вое законодательство, использует такие эле-

менты налоговой системы, как льгота, став-

ка, налоговая база, штрафы и т. д. Налоговая 

политика в пределах предоставленных ком-

петенций может проводиться на разных 

уровнях управления: федеральном, регио-

нальном, местном. При этом возможность 

проведения полномасштабной налоговой по-

литики на региональном и местном уровнях 

резко ограничена, она сводится к тому, что 

регионам и муниципалитетам предоставлено 

право устанавливать конкретные ставки по 

закрепленным за ними налогам в пределах 

ставок, предусмотренных Налоговым кодек-

сом Российской Федерации (далее – НК РФ), 

определять порядок и сроки уплаты налога,  

а также предусматривать льготы для отдель-

ных категорий налогоплательщиков (с 2021 г. 

сроки уплаты региональных налогов уста-

новлены НК РФ). 

На современном этапе развития в налоговой 

теории и практике в зависимости от типа про-

водимой налоговой политики устанавливаются: 

- максимальный уровень налоговой нагруз-

ки по принципу «авось поступят». Но здесь 

возможна «налоговая ловушка»;  

- умеренные налоговые ставки, но при 

этом сокращается финансирование социаль-

ных программ; 

- достаточно высокий уровень налогооб-

ложения, при этом обеспечивается опреде-

ленный уровень социальной защиты населе-

ния. В странах со слаборазвитой экономикой 

данный тип налоговой политики может при-

вести к росту инфляции. 

В сложившейся мировой экономической 

ситуации, характеризующейся игнорирова-

нием рыночных механизмов, правил Все-

мирной торговой организации, преобладани-

ем санкционных мер, а также спадом миро-

вого объема производства в условиях панде-

мии коронавируса, важное значение приоб-

ретает именно обеспечение экономической 

безопасности государства. 

Как отмечают А. И. Пономарев и соавт., 

«сущность экономической безопасности гос-

ударства состоит в способности экономики 

обеспечивать качество жизни населения на 

уровне стандарта развитых стран мира, соци-

ально-экономическую и военно-политичес-

кую стабильность общества, в возможности 

противостоять влиянию внутренних и внеш-

них угроз. … Важнейшей составляющей эко-

номической безопасности является система 

налоговой безопасности, определяемая через 

категорию устойчивого, сбалансированного 

экономического роста, стабильности или 

устойчивости системы налогообложения Рос-

сии» [3, с. 230]. 

Налоговая безопасность рассматривается 

как ситуация, при которой каждый уровень 

бюджетной системы страны обеспечен со-

ответствующими налоговыми поступления-
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ми в достаточном объеме. Так, по мнению  

В. С. Абдуллаевой и Е. С. Захарченко, «пока-

зателями налоговой безопасности представ-

ляются, в первую очередь, эффективность 

налоговой политики, оптимально объединяю-

щая фискальные интересы государства, а так-

же индивидуальные и корпоративные интере-

сы налогоплательщиков» [4, с. 34–35]. 

В свою очередь, А. Л. Анисимов и С. В. Шир-

пужев считают, что «налоговая безопасность 

субъекта РФ в широком смысле слова может 

быть определена как устойчивость функцио-

нирования налоговой системы региона, до-

статочная обеспеченность расходной части 

регионального бюджета предусмотренными 

налоговым законодательством поступления-

ми от уплаты налогов» [5, с. 27]. 

В исследовании О. С. Кирилловой отмеча-

ется, что при проведении налогового регули-

рования следует учитывать двойственный ха-

рактер налоговых платежей, «налоги можно 

рассматривать как категорию, проявляющую-

ся в единстве двух противоположностей: как 

средство обеспечения экономической без-

опасности и фактор ее угрозы» [6, с. 90]. 

По мнению А. В. Грядуновой, в обеспече-

нии экономической безопасности значитель-

ное место занимает налоговая безопасность, 

«с этой точки зрения налоговая система рас-

сматривается как элемент государственного 

управления, гарантирующий защищенность 

интересов как физических лиц, так и органи-

заций от негативных экономических факто-

ров, кризисных явлений» [7, с. 65].  

Таким образом, в проведенных ранее ис-

следованиях по данной теме отмечены сле-

дующие проблемы: 

- государственная налоговая политика не 

содержит четко определенной стратегии и так-

тики, о чем свидетельствуют постоянно вно-

симые в хаотичном порядке изменения в нало-

говое законодательство; 

- существенно принижена роль регионов и 

муниципалитетов в проведении налоговой 

политики; 

- в налоговой системе превалирует фис-

кальная функция налогов в ущерб регулиру-

ющей и стимулирующей функциям; 

- действующая налоговая система не вы-

полняет свою основную функцию: не спо-

собствует успешному развитию экономики, 

формированию доходов бюджетов в доста-

точных объемах; 

- при существующей системе распределе-

ния налогов в самой налоговой системе за-

ложена дефицитность региональных бюдже-

тов, финансовая несостоятельность местных 

бюджетов, в связи с чем в величине доходов 

их бюджетов преобладает доля межбюджет-

ных трансфертов; 

- «зарплатные» налоги не стимулируют 

рост денежных доходов населения; 

- непостоянство налогового законодатель-

ства ухудшает условия ведения предприни-

мательской деятельности, усложняет налого-

вое администрирование и др. 

Следовательно, можно выделить опреде-

ленные аспекты, требующие дальнейшего 

изучения и внесения соответствующих из-

менений в налогово-бюджетный механизм: 

- перезакрепление налогов между бюдже-

тами различных уровней с целью увеличения 

налоговых доходов в общей величине дохо-

дов региональных и местных бюджетов; 

- выравнивание уровней социально-эко-

номического развития субъектов РФ; 

- совершенствование налогообложения до-

ходов физических лиц для обеспечения соци-

альной справедливости в оплате труда, со-

кращения разрыва в доходах между высоко- и 

низкооплачиваемыми сотрудниками путем 

установления многоступенчатой прогрессив-

ной системы налогообложения по опыту Гер-

мании, Франции, США и других стран. 

Таким образом, цель исследования – изу-

чение влияния на выбор конкретного типа 

налоговой политики на конкретном этапе 

развития экономики внешних и внутренних 

факторов, современных вызовов и угроз; 

рассмотрение функционирования действую-

щей налоговой системы в соответствии с ос-

новными направлениями бюджетной, нало-

говой и таможенно-тарифной политики на 

2020 г. и на плановый период 2021–2022 гг., 

устанавливающими основные параметры 

бюджетной системы РФ (в разрезе феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов), государственных вне-

бюджетных фондов (Пенсионный фонд, 

Фонд социального страхования, Федераль-

ный фонд обязательного медицинского стра-



 

 

Вестник СурГУ. 2021. Вып. 1 (31) 

 

29 

хования), государственного долга РФ, Фонда 

национального благосостояния, а также фис-

кальной нагрузки на экономику РФ. Также 

необходимо изучить зарубежный опыт нало-

гово-бюджетного регулирования экономики, 

возможности его применения в России.  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследование выполнено на основании 

статей автора, опубликованных ранее в рам-

ках выполнения Гранта РФФИ № 18-010-

00357 на 2018–2020 гг. на тему «Совершен-

ствование налогово-бюджетного механизма и 

его влияние на экономику региона» с исполь-

зованием официальных данных Росстата, 

Минфина, Федерального казначейства, рей-

тингового агентства РИА Рейтинг, интернет-

ресурсов и др., которые в конечном итоге со-

ставили текст монографии [8], выпущенной  

в рамках указанного Гранта по завершении 

срока его выполнения. 

При проведении исследования использо-

ваны следующие методы: сравнение, груп-

пировка, метод средних и относительных 

величин, балансовый метод, индексный ме-

тод, факторный, корреляционный и регрес-

сивный анализ и др. 

В статье государственная налоговая поли-

тика рассматривается как часть государ-

ственной экономической политики, направ-

ленной на обеспечение экономической без-

опасности страны.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного исследования 

выявлены тенденции, проявляющиеся в тече-

ние длительного периода времени: 

- за федеральным бюджетом закреплена 

основная часть бюджетообразующих налогов: 

75,6 % всех налогов за 2003–2018 гг. посту-

пили в федеральный бюджет, 24,4 % – в кон-

солидированный бюджет субъектов РФ [8,  

с. 64, табл. 25]; 

- количество налогов, зачисляемых в ре-

гиональные и местные бюджеты, с введени-

ем в действие НК РФ резко сокращено; 

- российской налогово-бюджетной системе 

присуща чрезмерная централизация финансо-

вых ресурсов в федеральном бюджете с после-

дующим перераспределением их значительной 

части между нижестоящими бюджетами в ви-

де межбюджетных трансфертов; при этом 

применяются широкие масштабы и множе-

ственность форм межбюджетного перераспре-

деления финансовых ресурсов. В конечном 

итоге это тормозит процессы социально-

экономического развития муниципальных об-

разований, а следовательно, и России в целом; 

- большинство субъектов РФ дефицитны, 

между тем наблюдается тенденция к сниже-

нию их количества (в 2010 г. – 63 субъекта, 

2017 г. – 46 субъектов). За период с 2003 по 

2018 г. консолидированные бюджеты субъ-

ектов РФ имели дефицит в течение 10 лет [8, 

с. 78 табл. 35]; 

- в доходах местных бюджетов, форми-

рующих консолидированные бюджеты субъ-

ектов РФ, налоговые доходы не превышают 

21,6 %, неналоговые доходы – 7,5 %, преоб-

ладают безвозмездные поступления (70,9 %) 

[8, с. 86, табл. 38]; 

- с введением в 1992 г. налога на добавлен-

ную стоимость (далее – НДС) в российской 

налоговой системе стала преобладать доля 

косвенного налогообложения. Так, в сум-

ме налоговых доходов федерального бюдже-

та доля НДС в 2010 г. составляла 56,8 %,  

в 2018 г. – 42,4 % [8, с. 118, табл. 55].  

Необоснованно высокая доля косвенного 

налогообложения приводит к усилению фис-

кальной функции налогообложения. Соот-

ношение между прямыми и косвенными 

налогами является одним из показателей ка-

чества налоговой системы. Уменьшение до-

ли косвенного налогообложения в ближай-

шей перспективе не ожидается, наоборот, 

она увеличивается, что связано, прежде все-

го, с повышением ставок акцизов и ставки 

НДС с 18 до 20 % с 2019 г.  
Также исследования показали финансо-

вую зависимость регионов, муниципальных 
образований от федерального центра. Так, 
доля региональных и местных налогов в до-
ходах консолидированных бюджетов субъ-
ектов РФ составляет лишь 12,7 %, налоговые 
доходы указанных бюджетов формируются 
на 2/3 за счет федеральных налогов, в том 
числе доля налога на доходы физических лиц 
(далее – НДФЛ) занимает 35,9 %, доля нало-
га на прибыль организаций – 31,1 %. В нало-
говых доходах местных бюджетов доля 
местных налогов незначительна, велика доля 
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федеральных налогов (73,0 % в 2018 г., в том 
числе НДФЛ – 65,6 %) [8, с. 70, 86]. 

В качестве положительного примера 

можно привести налоговую систему Герма-

нии: основные налоги (подоходный налог, 

НДС, налог на прибыль и др.) поступают во 

все уровни бюджетов по установленным 

нормативам, что обеспечивает достаточные 

финансовые ресурсы для всех уровней бюд-

жетов. Тем самым происходит выравнивание 

земель по уровню доходов на первоначаль-

ном этапе формирования доходов бюджета, 

что исключает преобладающее в России вы-

равнивание доходов путем предоставления 

межбюджетных трансфертов. 

Отмечается зависимость экономики Рос-

сии, как и других нефтегазодобывающих 

стран, от уровня развития нефтегазового 

комплекса. Наблюдается тенденция к сниже-

нию доли нефтегазовых доходов (в составе 

которых в связи со снижением экспорта и, 

соответственно, вывозных таможенных по-

шлин преобладает налог на добычу полез-

ных ископаемых), но все же сохраняется 

значительный их вклад в доходы федераль-

ного бюджета.  

Нефтегазовые доходы бюджета зависят  

от цены на нефть и объема добычи нефти.  

В период с 2006 г. по май 2020 г. нефть мар-

ки Urals имела минимальную цену в 2016 г. 

(41,9 долл./барр.), максимальную – в 2012 г. 

(110,52 долл./барр.), за 5 месяцев 2020 г. – 

39,20 долл./барр. [9].  

В соответствии с Основными направлени-

ями бюджетной, налоговой и таможенно- 

тарифной политики при цене нефти марки 

Urals в размере 40 долл./барр. федеральный 

бюджет риски в ощутимых размерах испы-

тывать не будет. 

В связи с изложенным задача сокращения 

нефтегазовых доходов («слезания с нефтяной 

иглы») и, соответственно, увеличения ненеф-

тегазовых доходов для российской экономики 

по-прежнему остается актуальной. 

Также следует отметить, что в регионах, 

имеющих сырьевой, трудовой, производ-

ственный и, соответственно, налоговый по-

тенциал, при его рациональном использова-

нии значительна доля налоговых доходов. 

Действующая налоговая политика и суще-

ствущий налогово-бюджетный механизм не 

устраняют, а наоборот, усиливают имеющие-

ся различия в социально-экономическом по-

ложении регионов страны, вызванные нерав-

номерностью развития территорий из-за раз-

ной степени обеспечения природными ресур-

сами, исторически сложившейся инфраструк-

туры, климатических условий, уровня обра-

зования, спроса на товары и услуги, обычаев 

и традиций проживающего на них коренного 

населения и т. п. В ближайшей перспективе 

ставится задача по обеспечению сбалансиро-

ванности социально-экономического разви-

тия территорий и сокращению уровня межре-

гиональной дифференциации. Показатели со-

циально-экономического развития регионов 

являются индикатором их экономической 

безопасности.  

Наблюдаются различия по следующим 

вопросам: 

- несправедливое распределение налогов 

между бюджетами различных уровней приве-

ло к тому, что доходы федерального бюджета 

превышают доходы консолидированных 

бюджетов субъектов РФ на 46,3 %, в том чис-

ле налоговые доходы – на 21,0 %, неналого-

вые доходы – в 7,4 раза. Все это является сви-

детельством явного перекоса в сфере госу-

дарственных финансов в пользу федерально-

го центра [8, с. 78]; 

- в федеральном бюджете за 2003–2018 гг. 

общая сумма доходов – 159 349,8 млрд руб., 

в том числе налоговые доходы составляют 

96 882,8 млрд руб. (60,8 %), неналоговые до-

ходы – 61 306,7 млрд руб. (38,5 %), безвоз-

мездные поступления – 1 160,3 млрд руб. 

(0,7 %) [8, с. 59, табл. 22]; 

- в доходах местных бюджетов значительна 

доля межбюджетных трансфертов. Так, в дохо-

дах бюджета Республики Татарстан за 2018 г. 

доля налоговых доходов составляет 39,2 %, 

неналоговых доходов – 7,0 %, безвозмездных 

поступлений – 53,8 % [8, с. 83, табл. 37];  

- межбюджетные трансферты к величине 

налоговых доходов консолидированных 

бюджетов субъектов РФ за период с 2003 по 

2008 г. составляют 25,7 %, в 2008 г. – 42,7 %. 

Основной формой межбюджетных транс-

фертов из федерального бюджета являются 

дотации на выравнивание бюджетной обес-

печенности субъектов РФ (42,4 %) [8, с. 91–

92, табл. 41]; 
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- межбюджетные трансферты в расчете на 
1 чел. распределяются по федеральным окру-
гам крайне неравномерно (по РФ в целом – 
12 594 руб., Дальневосточный федеральный 
округ – 42 035 руб., Уральский федеральный 
округ – 6 225 руб.). Субъекты РФ группиру-
ются по доле межбюджетных трансфертов 
следующим образом: с долей более 60 %,  
от 20 до 60 %, от 20 до 5 %, менее 5 % [8, с. 95, 
табл. 45]. Разрыв между 10 наиболее финансо-
во обеспеченными и 10 наименее обеспечен-
ными субъектами РФ достатотчно велик; 

- доля малого и среднего бизнеса в вало-
вом внутреннем продукте (далее – ВВП) 
страны составляет 21,0 %, что значительно 
ниже, чем в других странах. Значительная 
часть малого бизнеса (45 %) сосредоточена  
в 10 субъектах РФ. Более 90 % малого и 
среднего предпринимательства представлено 
микробизнесом, практически нет роста ма-
лых и средних предприятий, особенно в про-
изводственном секторе [8, с. 103–105]; 

- доля налога на совокупный доход, уплачи-
ваемого малым бизнесом в связи с применени-
ем специальных налоговых режимов, в налого-
вых доходах незначительна: в консолидиро-
ванном бюджете РФ в 2018 г. – 2,2 %; консо-
лидированном бюджете субъектов РФ – 5,5 %. 
Различна и налоговая нагрузка по применяе-
мым системам налогообложения: по данным 
ФНС России, она составляет при общем режи-
ме налогообложения – 22,4 %, при упрощен-
ной системе налогообложения с объектом «до-
ходы» – 4,1 %, едином налоге на вмененный 
доход – 7,8 %, едином сельскохозяйственном 
налоге – 5,4 % [8, с. 106–107, 113]; 

- налоги, регулирующие оплату труда, не 
стимулируют рост доходов населения. Доля 
минимального размера оплаты труда (далее – 
МРОТ) в вопросах регулирования труда игра-
ет незначительную роль. Так, в 2018 г. доля 
МРОТ в величине средней заработной платы 
составила лишь 25,7 % [8, с. 151, табл. 66]. 

По проведенным расчетам «налоговая 
нагрузка на работника в Германии в 2,8 раза 
выше, чем на работника в России, при этом 
заработная плата в Германии выше, чем в Рос-
сии. При курсе 89,27 руб. за евро (на 
26.08.2020) начисленная зарплата в Германии 
в 11,9 раза выше, чем в России (357 080 руб. 
против 30 000 руб.), а сумма заработной пла-
ты, выдаваемой на руки после всех удержаний, 
выше в 8,6 раза [10, с. 84]. 

Социальная справедливость обложения 
доходов физических лиц в Германии дости-
гается делением населения по уровню дохо-
дов на 6 налоговых классов и установлением 
для каждого из них прогрессивных ставок 
подоходного налога в размере от 0 до 45 %,  
а также предоставлением права каждому ра-
ботнику вычитать из своих доходов 1 000 
евро в год.  

Во Франции облагается не индивидуаль-

ный доход работника, а семейный доход. 

Ставки подоходного налога различаются  

в зависимости от дохода и специального ко-

эффициента, присваиваемого фискальной 

единице в зависимости от ее типа (например, 

для лиц, не имеющих детей и не состоящих  

в браке, – 1; лиц, состоящих в официальном 

браке, – 2; супругов с одним ребенком – 2,5; 

с тремя детьми – 3 и т. д.). Применение се-

мейного коэффициента дает привилегии се-

мьям с детьми, в особенности многодетным, 

по сравнению с бездетными холостяками. 

В России с введением плоской шкалы 

налогообложения разрыв между высоко-

оплачиваемыми и низкооплачиваемыми сло-

ями населения не уменьшается. Наоборот, 

коэффициент фондов с 13,9 в 2000 г. увели-

чился до 15,5 в 2018 г., что свидетельствует 

об опережающем росте численности населе-

ния с высокими доходами. В то же время 

численность населения с доходами ниже 

прожиточного минимума остается значи-

тельной (18,9 млн чел. в 2018 г., или 12,9 % 

всего населения) [8, с. 150–151]. 

Рассмотренные системы налогообложения 

доходов физических лиц в Германии и Фран-

ции являются более справедливыми, чем 

НДФЛ в России, даже с учетом введенной  

с 2021 г. прогрессии, при которой ставка 

налога повышается до 15 % при величине 

зарплаты, превышающей 5 млн руб. в год. 

Существующая система не обеспечивает со-

циальную справедливость, не сглаживает 

имеющиеся различия в доходах работников. 

Эффективность налоговой политики отра-

жается на качестве действующей налоговой 

системы. В проведенных многочисленных 

исследованиях авторами отмечаются следу-

ющие недостатки налоговой системы: 

- налоговое законодательство очень неста-

бильно, бесчисленное множество изменений 
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не улучшает качество налоговой системы, 

вносимые изменения неэффективны; имеет 

место неустранимое двойное налогообложе-

ние, особенно при исчислении НДС, что ис-

кажает величину самой добавленной стоимо-

сти (она, как правило, завышена) [8, с. 121]; 
- пенсионная система не справляется со своей 

основной задачей. Среднемесячная заработная 
плата работников увеличилась с 20 952 руб.  
в 2010 г. до 43 445 руб. в 2018 г., или в 2 раза. 
«Увеличение размера пенсий в меньшем раз-
мере (на 78,2 %) привело к уменьшению ко-
эффициента замещения с 0,36 в 2010 г. до 0,31 
в 2018 г., или на 14,1 %» [8, с. 157]. Сложив-
шаяся в пенсионном обеспечении ситуация 
привела к заморозке накопительной части 
пенсии начиная с 2014 г. (продлена до 2022 г.). 
В бюджете ПФР преобладает доля межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета 
(в 2021 г. их доля составит 34,8 %, в 2022 г. – 
33,1 %) [8, с. 157]. 

Об эффективности налоговой политики,  
о качестве налоговой системы страны можно 
судить по таким показателям, как полная 
ставка налогообложения, налоговая нагрузка, 
преобладание косвенного налогообложения, 
соотношение между налогами от внутренней и 
внешней торговли. Вследствие санкционного 
давления в бюджете снижаются доходы от 
внешнеэкономической деятельности. Налого-
вая система России развивается в условиях 
усиливающихся угроз экономической без-
опасности, к которым можно отнести: 

- экономические преступления; 
- неблагоприятный инвестиционный климат; 
- уклонение от налогообложения в резуль-

тате умышленного сокрытия доходов; 
- сохранение теневой и криминальной 

экономики; 
- неуплату налогов в связи с неустойчиво-

стью финансового состояния налогоплатель-
щиков, вызванной экономическим кризисом;  

- сокращение налоговых доходов бюдже-
та, вызванное спадом производства. 

В российской практике ведения бизнеса 
усиление налоговой нагрузки, нестабильность, 
непостоянство налоговой системы, жесткий 
уровень администрирования приводят к тому, 
что бизнес ищет различные приемы и способы 
ухода от налогов, используя как налоговые 
льготы и преференции, так и имеющиеся про-
белы в налоговом законодательстве. 

Падение цен на нефть, вызванное панде-
мией, явилось шоком для экономики страны. 
Данная проблема носит глобальный характер, 
и для ее решения необходимо объединение 
усилий с зарубежными партнерами, в том 
числе подписание соглашения с ОПЕК+  
о сокращении добычи нефти. Положение усу-
губляется из-за санкций США и европейских 
стран, в том числе касающихся строительства 
газопровода «Северный поток – 2». Все эти 
факторы продолжат оказывать отрицательное 
влияние и в дальнейшем. Так, Федеральным 
законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» в бюджете на 2021 
г. предусмотрен дефицит бюджета в размере 
2,75 трлн руб., что составляет 2,4 % от ВВП 
или 12,8 % от суммы расходов; дефицит на 
2022 г. – в размере 1,0 % от ВВП, на 2023 г. – 
в размере 1,1 % от ВВП. 

Как показывает практика, налоговая по-

литика меняется с учетом ситуации.  

Распространение коронавирусной инфек-

ции COVID-19 внесло изменения практиче-

ски во все сферы жизнедеятельности нашей 

страны, в том числе в вопросы налогообло-

жения. В этих условиях государство вынуж-

дено было перестроить свою налоговую по-

литику в сторону ее смягчения, направив 

усилия на поддержку экономики. К мерам 

поддержки можно отнести:  

- продление сроков уплаты налогов, стра-

ховых взносов для малого и среднего бизне-

са пострадавших отраслей;  

- приостановление проверок;  

- продление сроков представления нало-

говых деклараций (расчетов, кроме деклара-

ций по НДС); 

- приостановление налоговых санкций за 

непредоставление сведений в соответствии 

со ст. 126 НК РФ;  

- приостановление взысканий по решени-

ям налоговых органов; 

- пониженные ставки страховых взносов 

для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства и др.  

Преодолеть последствия пандемии без 

особых осложнений России удалось благо-

даря имеющемуся низкому уровню внешнего 

государственного долга, неиспользованным 

средствам фонда национального благососто-
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яния, устойчивости национальной валюты. 

Все это позволило государству оказать необ-

ходимую поддержку наиболее пострадавшим 

секторам экономики, малому и среднему 

бизнесу, а также предоставить финансовую 

помощь многодетным семьям. 

По данным Федерального казначейства 

[11], пандемия и снижение цен на нефть 

привели к дефициту бюджетов 58 из 85 рос-

сийских регионов по итогам 2020 г. Сово-

купный дефицит бюджетов регионов соста-

вил 762,2 млрд руб., или 5 % от совокупного 

объема бюджетных доходов. Самый большой 

дефицит допущен в Кемеровской (-21,0 %)  

и Тюменской (-20,0 %) областях, Удмурт-

ской республике (-16 %), ЯНАО (-14 %), 

Республике Башкортостан (-14,0 %), Архан-

гельской области (-14,0 %). Дефицит вызван 

уменьшением налоговых поступлений (налог 

на прибыль организаций, НДФЛ, налог на 

имущество). 

В 2020 г. к социальным обязательствам ре-

гионов и расходам по нацпроектам добавились 

антикризисные траты на борьбу с COVID-19. 

Общий объем трансфертов из федерального 

бюджета в 2020 г. достиг 3,698 трлн руб. Бес-

прецедентный рост помощи (на 56 % в годо-

вом выражении) был обусловлен не только 

пандемией, но и необходимостью выполнить 

нацпроекты. В то же время увеличился гос-

долг регионов, в том числе г. Санкт-Петер-

бурга – на 54,9 млрд руб., Московской обла-

сти – на 33,7 млрд руб., Свердловской обла-

сти – на 20 млрд руб. и т. д. [12]. 

Негативное влияние пандемии не закон-

чилось в 2020 г. В будущем значительные 

угрозы экономической безопасности России 

связаны с расширением санкционного дав-

ления на российские компании, а также на их 

зарубежных партнеров, занятых в нефтегазо-

вой отрасли, в том числе в строительстве га-

зопровода «Северный поток – 2».  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Налоговая политика является одним из ос-

новных звеньев проводимой государством 

экономической политики. Именно от эффек-

тивности налоговой системы зависит успех 

всего экономического развития. 

Исследование показало неэффективность 

действующей в стране государственной нало-

говой политики, особенно это проявляется на 

уровне регионов и муниципалитетов. Муници-

палитеты вообще были отстранены от участия 

в формировании доходов местных бюджетов;  

в их бюджетах нет налогов, исчисляемых с вы-

ручки, что не стимулирует их развитие. 

При проведении налоговой политики на 

том или ином этапе развития необходимо 

устанавливать оптимальный уровень налого-

обложения (учитывать кривую Лаффера, со-

гласно которой с увеличением налоговой 

нагрузки стимулирующая и регулирующая 

функции налогов резко уменьшаются). В ка-

честве примера можно привести увеличение 

с 1 января 2019 г. ставки НДС на 2 % (с 18 до 

20 %), которое позволило налогам выпол-

нить свою фискальную функцию: дополни-

тельные поступления в бюджет согласно  

Основным направлениям налоговой полити-

ки на 2019–2021 гг. ожидаются в сумме бо-

лее 600 млрд руб. В то же время данная мера 

отрицательно отразилась на инфляционных 

процессах, вызвавших рост цен на товары и 

услуги, ухудшение социально-экономическо-

го положения населения. 

Исследование показало, что государ-

ственная налоговая политика не может быть 

застывшей, она постоянно должна меняться 

в зависимости от множества факторов (как 

внутренних, так и внешних) и задач, которые 

ставит государство на определенном этапе 

развития. Между тем, несмотря на много-

численные изменения, вносимые в налоговое 

законодательство, налоговая система не ста-

новится лучше, она содержит множество не-

ясностей. Изменения носят хаотический, не-

системный характер, зачастую они прини-

маются в целях пополнения бюджета, что 

усиливает фискальную функцию. 

Действующая налоговая система в России 

не является идеальной, она нуждается в совер-

шенствовании. Существенную внутреннюю 

угрозу для экономики России представляет не-

совершенство налоговой системы, выражаю-

щееся в том, что она «не учитывает региональ-

ные особенности экономического, финансово-

го и налогового потенциалов» [4, с. 231],  

а также в переложении налогов, существовании 

двойного налогообложения, налоговом воздухе 

в ценах, плоской шкале налогообложения. 
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В связи с этим в качестве приоритетных 

направлений налоговой политики на средне-

срочную перспективу можно признать: 

- сокращение уровня межрегиональной 

дифференциации регионов по уровню соци-

ально-экономического развития; 

- пересмотр закрепления налогов между 

бюджетами в пользу бюджетов регионов  

и муниципалитетов, что связано с необходи-

мостью уменьшения роли межбюджетных 

трансфертов; 

- совершенствование подоходного налого-

обложения доходов физических лиц (введе-

ние прогрессивного налогообложения, усиле-

ние стимулирующей функции налоговых вы-

четов по НДФЛ); 

- совершенствование специальных нало-

говых режимов в связи с отменой единого 

налога на вмененный доход (дифференциро-

вание механизма их действия в части стиму-

лирования производственной направленно-

сти малых предприятий); 

- обеспечение стабильности и постоянства 

налогового законодательства. 
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Современное состояние и развитие региона неразрывно связаны с формированием экологиче-

ской системы. Экологическое состояние субъекта напрямую влияет на состояние социально-
экономического компонента региона. Процесс взаимодействия этих категорий (экологической и эко-
номической политики, а также социальной ориентированности) образует систему развития региона. 

В статье приведен анализ экологической обстановки в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре, проанализированы основы нормативно-правового регулирования на государственном и 
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ВВЕДЕНИЕ 
Концепция перехода России к устойчиво-

му развитию [1], устанавливающая вектор 

движения страны в социально-экономико-

экологической области, является системой 

взаимосвязанных элементов и требований, 

обязательных к исполнению органами вла-
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сти, отдельными гражданами, организация-

ми и объединениями. 

Изучению взаимосвязи между экологиче-

ской безопасностью, различными видами эко-

номической деятельности и сферами обще-

ственной жизни посвящена публикация  

Е. Н. Зименковой [2], представившей сравни-

тельный анализ роста величины затрат на 

охрану окружающей среды и роста валового 

внутреннего продукта. Также вопросу дости-

жения устойчивого экономического развития 

региона как социально-экономико-экологи-

ческой системы посвящено исследование  

С. В. Дохолян и соавт. [3]. Учеными приведе-

ны обоснования положения о том, что для до-

стижения устойчивости развития регион дол-

жен основываться на принципах и императи-

вах социально-экологического характера. 

Вместе с тем в исследовании Т. М. Данько и 

соавт. [4] оцениваются экологическая без-

опасность и устойчивое развитие региональ-

ных социально-экономических систем. Авто-

ры подтвердили гипотезу о существовании 

прямой зависимости между экологией и ин-

новационностью (на примере Тамбовской обл. 

и г. Москвы).  

Развитию «зеленой» экономики в рамках ре-

ализации национального проекта «Экология» 

также посвящена научная статья С. Г. Тяглова 

и соавт. [5]. В публикации делается вывод  

о том, что реализация принципов «зеленой» 

экономики невозможна без подробного изу-

чения зависимости экономических процес-

сов от экологии региона. Также И. В. Вяки-

ной [6] были исследованы социально-эколо-

гические аспекты экономической безопасно-

сти в рамках устойчивого развития террито-

рий, сделаны выводы о необходимости обес-

печения обществом дальнейшего социально-

экономического развития при параллельном 

сдерживании экологической деградации. 

В свою очередь, М. С. Оборон, Н. В. Фро-

лова и Е. М. Макарова пришли к выводу, что 

«большее влияние на инвестиции в охрану 

окружающей среды оказывает экологический 

сбор по сравнению с финансовыми поступле-

ниями от штрафов за нарушение в экологии, 

поэтому с точки зрения управления инвести-

циями эффективнее стимулировать физиче-

ских и юридических лиц вкладывать финансы 

в развитие охраны окружающей среды» [7,  

с. 76]. Авторы эмпирически доказывают, что 

«экологические проблемы заслуживают при-

стального внимания со стороны государства, 

в связи с чем закономерно возникает необхо-

димость в инструментах оценки и прогнози-

рования факторов, влияющих на устойчи-

вость инвестиционного процесса и объемы 

вложений» [7, с. 64]. Но в то же время они 

констатируют тот факт, что «статистики, свя-

занной с экологическими проблемами, в от-

крытом доступе недостаточно» [7, с. 76]. 

В настоящем исследовании авторами по-

ставлена цель проанализировать взаимосвязь 

между социально-экономическим развитием 

региона и экологической безопасностью.  

Для достижения указанной цели постав-

лены следующие задачи: 

1. Определить показатели, отражающие 

взаимосвязь между экологической безопас-

ностью и социально-экономическим разви-

тием региона. 

2. Проанализировать основные показате-

ли экологической безопасности и социально-

экономического развития Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры (далее – 

ХМАО-Югры) в динамике, сделать соответ-

ствующие выводы. 

3. Проанализировать нормативно-право-

вую базу формирования и реализации экологи-

ческой безопасности, а также контроля за ней. 

4. Отразить основные проблемы и пробе-

лы в регулировании экологической безопас-

ности как фактора социально-экономиче-

ского развития региона. 

Авторами определен ряд показателей,  

которые отражают экологическую ситуацию 

в регионе, но при этом имеют непосред-

ственное влияние на социально-экономиче-

ское развитие субъекта: количество нефтя-

ных разливов и аварий на трубопроводах; 

индекс промышленного производства, добы-

чи нефти с газовым конденсатом, открытия 

новых месторождений, аварийности и ре-

культивации нефтезагрязненных земель; за-

траты на охрану окружающей среды и эко-

логическую безопасность.  

Применение таких методов исследования, 

как контент-анализ, метод сравнения показа-

телей, а также ретроспективный анализ под-

ходов к формированию и внедрению понятия 

«экологическая безопасность», позволяет 
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авторам не только проанализировать эколо-

гический аспект с точки зрения данных ста-

тистики, но и определить зависимость между 

показателями экологической безопасности и 

социально-экономического развития. 
Ограничения исследования связаны, преж-

де всего, с недостаточным количеством ин-
формации. Например, доступны данные о ди-
намике добычи нефти с газовым конденсатом 
и затратах на охрану окружающей среды и 
экологическую безопасность в ХМАО-Югре 
только за 2009, 2013 и 2017 гг.  

Также ограничения основаны на мнении 
экспертов, упомянутых в данной статье. Экс-
пертами проанализированы социально-эколо-
гические аспекты экономической безопасно-
сти в рамках устойчивого развития террито-
рий, но в качестве эмпирической базы авторы 
настоящего исследования обозначили данные 
по ХМАО-Югре, а экспертные мнения осно-
вываются на данных других регионов. 

Гипотеза исследования: уровень благосо-
стояния (жизни) населения и экологическая 
нагрузка на экономику – взаимозависимые 
категории.  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследование экологического аспекта со-
циально-экономического развития региона 
проводилось в период с 2009 по 2019 г. и ба-
зировалось на совокупности теорий различ-
ных авторов. Так, рассматривался доклад 
Донеллы и Денниса Медоуз Римскому клубу 
от 1972 г. «Пределы роста», раскрывавший 
несколько моделей мира с соответствующи-
ми условиями и вытекающими последствия-
ми для человечества. Его суть заключалась  
в предположительно скором ограничении 
необходимых для человека ресурсов и воз-
можности избегания негативных послед-
ствий в случае акцентирования внимания на 
вопросах экологии. Изучалась также Декла-
рация по окружающей среде и развитию 
(принята Конференцией ООН по окружаю-
щей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–
14 июня 1992 г.), выдвигающая подкреплен-
ную показателями развития стран теорию о 
необходимости устойчивого развития госу-
дарств с соблюдением баланса между соци-
ально-экономическими показателями и вли-
янием человеческой деятельности на эколо-
гию в ходе их достижения. 

В процессе исследования авторы столкну-

лись со следующими методологическими 

ограничениями: отсутствие достаточных ана-

литических данных за исследуемый период 

(данные публиковались через неравные про-

межутки времени или не публиковались во-

все) по затратам на охрану окружающей сре-

ды и экологическую безопасность в ХМАО-

Югре; сложность выстраивания процесса вза-

имодействия между элементами социально-

экономического (средний уровень благосо-

стояния населения по целевому показателю 

доходов на душу населения и инвестиции  

в основной капитал, направленные на охрану 

окружающей среды и рациональное исполь-

зование ресурсов) и экологического характера 

(степень загрязнения окружающей среды по 

показателю площади нефтезагрязненных зе-

мель) ввиду долгосрочного характера и не-

равномерности инвестирования в основной 

капитал в сфере экологии.  

Вместе с тем авторы в исследовании при-

бегли к следующим методологическим допу-

щениям: определение среднего уровня благо-

состояния населения не по комплексу показа-

телей, а по целевому показателю доходов на 

душу населения; определение вклада субъек-

та РФ в поддержание окружающей среды по 

ключевому показателю инвестиций в основ-

ной капитал, направленных на охрану окру-

жающей среды и рациональное природополь-

зование; определение в качестве ключевого 

показателя, характеризующего загрязнение 

окружающей среды в регионе, площади 

нефтезагрязненных земель. 

Соответствующие методологические огра-

ничения и допущения затруднили расчетно-

аналитический аспект исследования и приве-

ли к снижению точности полученных автора-

ми результатов в итоговой гистограмме, ил-

люстрирующей зависимость описанных выше 

показателей, однако не отразились на выво-

дах исследования, подтверждающих выдви-

нутую гипотезу.  

Была исследована информация, отража-

ющая динамику добычи нефти с газовым 

конденсатом по России [8–9], динамику от-

крытия новых месторождений на территории 

ХМАО-Югры [10–14], динамику аварийно-

сти и рекультивации нефтезагрязненных зе-

мель [15], а также затраты на охрану окру-
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жающей среды и экологическую безопас-

ность по России [9, 16]. Также проанализи-

рованы данные о взаимосвязи категорий до-

бычи сырья, аварийности и затрат на охрану 

окружающей среды, сделаны выводы о ди-

намике показателей. 
На основании системного анализа воз-

можно рассмотреть социально-экономиче-
ское развитие региона как систему показате-
лей и категорий. 

Контент-анализ при изучении норматив-
но-правовых актов (Федеральный закон  
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения»; 
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»; Федераль-
ный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления») позволяет 
выявить проблемы и пробелы в законодатель-
стве в области изучаемой темы, а также опре-
делить степень регулирования вопросов эко-
логической безопасности на федеральном и 
местных уровнях. 

По мнению авторов, вышеперечисленные 
методы позволяют наиболее точно подойти  
к формированию выводов исследования,  
а также являются основой для стабилизации 
полученных данных и их структурирования  
в полноценные исследования с обоснованны-
ми заключениями. 

Новизна подходов к рассмотрению эколо-
гического аспекта социально-экономическо-
го развития региона состоит в том, что авто-
рами проанализирована зависимость между 
показателями экологической безопасности и 
социально-экономического развития.  

В совокупности социально-экономиче-
ского развития и экологической безопасно-
сти государством определяются направления 
политики по сферам, которые в последую-
щем транслируются на субъекты. В рамках 
политики в области экологического развития 
выделяются сразу несколько основных эле-
ментов, среди которых непосредственно 
экология природной среды, а также эконо-
мика и управление.  

И если первый элемент обращает внима-
ние на показатели влияния человека на при-
роду, уровень экологической культуры насе-
ления, то второй ставит задачи по формиро-
ванию эффективной системы управления  
в области экологической безопасности, внед-
рению экологически эффективных техноло-
гий за счет средств экономики государства, 
субъектов и т. д.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Опираясь на ключевые направления раз-
вития, можно составить схему устойчивого 
развития для регионов (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Концепция устойчивого развития в рамках региона 
Примечание: составлено авторами на основании данных [1]. 
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Следуя концепции устойчивого развития, 

можем выделить основные показатели эко-

номической политики региона:  

1. Эффективность экономической поли-

тики – соотношение результатов проводимой 

политики и затрат на ее проведение. 

2. Рост валового регионального продукта 

(далее – ВРП) за счет развития производства – 

увеличение стоимости произведенных, добы-

тых конечных продуктов в регионе за год. 

3. Стабильность экономики – развитие 

без резких подъемов и спадов, угрожающих 

другим сферам общественной жизни. 

В экономическом плане развитие рента-

бельного, эффективного производства не 

представляется возможным без мероприятий 

по оценке экологической обстановки, влияния 

на нее антропогенных факторов, а также спо-

собности объектов природной среды к само-

восстановлению. Важно также осознавать, что 

за наносимый ущерб ответственность несет не 

конкретный человек или организация в отрыве 

от системы, а совокупность всех структур как 

государственного, так и частного сектора. 

Устойчивое развитие государства, его 

структур, субъектов является результатом об-

щей ответственности, в том числе ответствен-

ности граждан. Таким образом, снизить антро-

погенное воздействие возможно и в рамках 

одной общественной единицы за счет пере-

смотра качества обыденных действий (напри-

мер, избавление от отходов домохозяйств  

с применением сортировки отходов; повыше-

ние популярности общественного транспорта).  

Необходимость включения субъекта РФ  

в вопросы общественной жизни влияет так-

же и на определение и реализацию его эко-

номической политики. 

Важно учитывать и тот факт, что мест-

ность, в которой расположен соответствую-

щий субъект, обладает своими характерными 

чертами, преимуществами и недостатками, на 

основании которых корректируются отдель-

ные показатели системы «социальная ориен-

тированность – экологическая безопасность – 

экономическая политика».  

На это также необходимо обратить вни-

мание, рассматривая синергетический под-

ход триады элементов «социальная ориенти-

рованность – экологическая безопасность – 

экономическая политика» на примере 

ХМАО-Югры, где сочетаются особенности 

природного характера и высокая степень ан-

тропогенного влияния.  

ХМАО-Югра является одним из крупней-

ших нефтедобывающих регионов в России. 

Согласно отчету губернатора ХМАО-Югры  

о результатах деятельности Правительства 

Югры за 2019 г. [10] роль автономного округа 

в экономике России (2018) достаточно вели-

ка: субъект занимает 1-ое место по производ-

ству электроэнергии (7,9 % от общероссий-

ской выработки) и добыче нефти (42,5 %  

от общероссийской добычи).  

Также Югре принадлежит второе место по 

объему промышленного производства, добыче 

газа (4,9 % от общероссийской добычи).  

Как отмечалось ранее, на экологическую 

ситуацию в регионе значительное влияние 

оказывают не только добыча углеводородов 

(нефть с газовым конденсатом), но и клима-

тические условия, обуславливающие более 

скудное природное разнообразие и более вы-

сокую выживаемость имеющихся видов.  

По сообщению РБК, за период 2017–2018 гг. 

в ХМАО-Югре произошло не менее 3,5 тыс. 

нефтяных разливов и аварий на трубопрово-

дах нефтяных компаний [17]. 

По данным Greenpeace, подобные инциден-

ты в период до 2022–2024 гг. обойдутся реги-

ону и добывающим организациям в 1,3 трлн 

руб., которые потребуются, чтобы осуще-

ствить рекультивацию земель, ремонт и усо-

вершенствование парка промысловых нефте-

проводов [17]. 

Основополагающим показателем экологи-

ческой безопасности является урегулирова-

ние процессов, способных повлечь экологи-

чески опасные ситуации. Данное положение 

напрямую связано с ключевой деятельностью 

региона – нефтедобычей, а также с организа-

циями ее осуществляющими. 

Наиболее полное отражение на уровне ре-

гиона данный вопрос нашел в Стратегии со-

циально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 

2020 г. и на период до 2030 г. 

Согласно данному документу перед реги-

оном стоит задача не только увеличения  

и развития высокотехнологичных мощностей 

в сфере нефтедобычи, но и «рационального и 

безопасного использования имеющегося при-
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родно-ресурсного потенциала, предотвраще-

ния вреда природной среде и жизненно важ-

ным интересам населения на основе приме-

нения инновационных средств «зеленой» 

экономики» [18].  

Среди основных показателей развития эко-

номики, в частности объема добычи нефти и 

индекса промышленного производства, прави-

тельством округа выделяются следующие по-

казатели по ХМАО-Югре на 2019 г. (в сравне-

нии с соответствующим периодом предыду-

щего года): 236,0 % (по оценке Департамента 

недропользования и природных ресурсов) и 

100,0 % соответственно в сравнении с 236,5 % 

и 100,0 % за 2018 г. И по России: 561,0 % и 

102,3 % – в 2019 г., 555,7 % и 102,9 % – в 2018 г. 

соответственно [19]. 

Исходя из процентных данных, можно сде-

лать вывод о том, что рост показателей нефте-

добычи по ХМАО-Югре в 2019 г. незначи-

тельно ниже, чем за соответствующий период 

предыдущего года. Однако по России наблю-

дается положительная динамика нефтедобычи, 

что позволяет сделать предположение о сни-

жении доли округа в общероссийской добыче 

нефти. 

Рост индекса промышленного производ-

ства в Югре остался неизменным. В России 

же данный показатель незначительно снизил-

ся в 2019 г. в сравнении с предыдущим годом.  

Стоит отметить, что в 2019 г. в ВРП 

именно добыча полезных ископаемых явля-

ется лидирующим показателем и составляет 

67,2 %, что больше любого другого показа-

теля, входящего в ВРП ХМАО-Югры [10]. 

В структуре промышленного производ-

ства, согласно расчетам Департамента эко-

номического развития, наибольшие доли 

принадлежат обрабатывающим производ-

ствам (14,7 % от всей структуры) и добыче 

полезных ископаемых (80,2 % от всей струк-

туры). При этом необходимо отметить, что 

за 2019 г. в эксплуатацию введено 7 новых 

нефтяных месторождений [9–10].  

Для того чтобы наглядно проследить ди-

намику изменений преобладающей отрасли 

ХМАО-Югры, обратимся к сравнительной 

таблице динамики нефтедобычи Югры и Рос-

сийской Федерации (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Динамика добычи нефти с газовым конденсатом по России 

(включая динамику добычи нефти с газовым конденсатом по ХМАО-Югре) 

за период с 2009 по 2018 г. 
 

Млн тонн 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Россия 494,2 505,1 511,4 518,0 523,2 526,7 533,5 547,5 546,7 555,8 

 2009 2013 2017 

ХМАО-Югра 270,5 255,1 235,3 

Примечание: составлено авторами на основании данных [8–9].  

 
Из данных табл. 1 видно, что добыча нефти 

с газовым конденсатом в Российской Федера-
ции ежегодно увеличивается. Исключением 
является 2017 г., добыча в котором составила 
на 0,8 млн т нефти меньше, чем в 2016 г., что 
было вызвано участием страны в соглашении 
стран ОПЕК о снижении объема добычи угле-
водородов. 

Однако в ХМАО-Югре наблюдается про-
тивоположная ситуация. Стоит отметить, что 
подобный объем добычи достигается не толь-
ко за счет увеличения добываемого сырья на 
уже известных месторождениях и скважинах, 
но и за счет разведывания новых – это можно 
наглядно проследить по динамике открытия 

новых месторождений на территории ХМАО-
Югры (табл. 2). 

Согласно изданию ТАСС и данным сайта 
Правительства Югры, ВРП ХМАО-Югры  
в 2019 г. увеличился более, чем на 1,6 %  
и составил более 4 трлн и 32 млрд руб. [20].  

«Основной объем ВРП пришелся на долю 
добывающей промышленности и обрабаты-
вающих производств – более 2,7 трлн руб-
лей» [20]. При этом Департамент экономиче-
ского развития Югры отметил, что имеюща-
яся структура валового регионального про-
дукта показывает высокую степень влияния 
сектора добычи углеводородов на экономику 
ХМАО-Юргы [21].  
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Таблица 2  

Динамика открытия новых месторождений 

на территории ХМАО-Югры 
 

Год 
Количество открытых  

месторождений углеводородов (Югра) 

Общее число месторождений  

углеводородов (Югра) 

2015 4 473 

2016 5 478 

2017 9 487 

2018 3 490 

2019 7 497 

Примечание: составлено авторами на основании данных [2, 11]. 

 

Нефтедобывающая промышленность со-

пряжена с рисками для экологической обста-

новки субъекта, в частности с разливами 

нефти ввиду износа используемого оборудо-

вания либо при нарушении требований тех-

ники безопасности и т. п. Фактором риска 

для окружающей среды также является и не-

экологичный способ бурения и нефтедобы-

чи, когда по окончании добычи приходится 

осуществлять рекультивацию земель.  

Более того, уже сейчас активно использует-

ся экологичное бурение, которое не наносит 

серьезного ущерба и не требует последующего 

восстановления земель. Также более редким 

вариантом является безотходное бурение.  

Тем не менее, согласно отчету губернато-

ра ХМАО-Югры о результатах деятельности 

Правительства Югры за 2019 г. [10], доля 

нерекультивированных загрязненных вслед-

ствие нефтедобычи земель в общем объеме 

загрязненных земель все еще значительно 

выше, чем рекультивированных земель: на 

2 920 га нерекультивированных земель при-

ходится, соответственно, 650 га рекультиви-

рованных. Таким образом, еще около 78 % 

земель нуждаются в восстановлении и ре-

культивации.  

Рекультивация земель региона идет до-

вольно медленными темпами, это можно от-

следить по динамике аварийности и рекульти-

вации нефтезагрязненных земель согласно от-

четам Природнадзора ХМАО-Югры (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Динамика аварийности и рекультивации нефтезагрязненных земель 

согласно отчетам Природнадзора ХМАО-Югры 
 

Год 

Признак 

Нефтезагрязненных 

земель, га 
Рекультивировано, га 

Общее кол-во аварий 

с экологическими последствиями 

2009 6330 440 4797 

2010 5467 457 4371 

2011 5109 462 3505 

2012 5138 409 3209 

2013 4508 369 2831 

2014 4668 447 2538 

2015 4404 568 2923 

2016 3982 901 3735 

2017 3569 863 3538 

2018 2600 1100 - 

Примечание: составлено авторами на основании данных [15]. 

 
По данным таблицы можно сделать вывод 

о том, что регион постепенно наращивает тем-
пы рекультивации земель. В целом, несмотря 
на некоторые колебания показателей, можно 
также сделать вывод о снижении аварийности 
нефтедобычи на территории Югры. 

Однако сокращение доли негативного 

влияния в сфере экологии еще не свидетель-

ствует о полном прекращении реализации 

проектов, приносящих ущерб территории 

округа. Поэтому одной из главных задач 
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экологической политики региона должен 

стать независимый общественный контроль.  

Несмотря на все факторы, негативно влия-

ющие на экологию Югры, округ обладает 

внушительным природно-ресурсным потенци-

алом. Вместе с тем ресурсно-климатическая 

специфика данной территории и траектория 

развития промышленности и добычи опреде-

ляют ключевые экологические проблемы 

Югры, которые оказывают негативное влия-

ние на окружающую среду, являются угрозой 

для экологии и интересов населения, а значит, 

способствуют нарушению экологической без-

опасности региона. 

В целях защиты интересов граждан и 

обеспечения их права на благоприятную 

окружающую среду, гармоничное развитие 

человека и природы, защиту национальной 

безопасности субъектом выделяются сред-

ства на охранные мероприятия в сфере эко-

логии (табл. 4).  

 

Таблица 4  

Затраты на охрану окружающей среды и экологическую безопасность 

по России (включая затраты на охрану окружающей среды 

и экологическую безопасность по ХМАО-Югре) за период с 2009 по 2018 г. 
 

Млн руб., 

в фактически 

действовавших 

ценах 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Россия 323 368 372 382 412 014 445 817 479 384 559703 582128 590 865 652729 714848 

 2009 г. 2013 г. 2017 г. 

ХМАО-Югра 223112 ~4233 ~3582 

Примечание: составлено авторами на основании данных [9, 16]. 

 

Как видно из табл. 4, в Российской Феде-

рации наблюдается тенденция к возрастанию 

затрат на охрану окружающей среды и эко-

логической безопасности. 

В ХМАО-Югре, наоборот, отмечается 

снижение затрат в данной области, причем 

самый большой разрыв фиксируется между 

2009 и 2013 гг., так как в этот период наблю-

далось уменьшение доли округа в финанси-

ровании данной области и увеличение доли 

добывающих организаций, на которые при-

ходится основной процент негативного вли-

яния на экологическую безопасность. 

Также стоит отметить, что в рамках наци-

онального проекта «Экология» [22] Югра 

реализует такие региональные проекты, как 

«Чистая страна», «Комплексная система об-

ращения с ТКО», «Сохранение биологиче-

ского разнообразия и развитие экологиче-

ского туризма», «Сохранение лесов», «Со-

хранение уникальных водных объектов», 

«Чистая вода».  

В выявлении зависимости социально-

экономических показателей региона от уров-

ня экологической безопасности большую 

роль играет анализ динамики добычи нефти  

с газовым конденсатом по России и ХМАО-

Югре за период с 2009 по 2018 г. Анализ за-

трат на охрану окружающей среды и эколо-

гическую безопасность по России и ХМАО-

Югре за период с 2009 по 2018 г. позволил 

выявить тенденции финансирования развития 

экологической безопасности в стране и ре-

гионе (табл. 5–6). 

 

Таблица 5  

Динамика добычи нефти с газовым конденсатом 

и затрат на охрану окружающей среды по России 
 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Нефть с газовым конденса-

том, млн т  
505,1 511,4 518,0 523,2 526,7 533,5 547,5 546,7 555,8 

Затраты на экологическую 

безопасность, млн руб.  

372 

382 

412 

014 

445 

817 

479 

384 

559 

703 

582 

128 

590 

865 

652 

729 

714 

848 

Примечание: составлено авторами на основании данных [8, 16]. 
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Таблица 6  

Динамика добычи нефти с газовым конденсатом 

и затрат на охрану окружающей среды по ХМАО-Югре 
 

Показатели 2009 г. 2013 г. 
Темп роста 2013 г. 

к 2009 г., % 
2017 г. 

Темп роста 2017 г. 

к 2013 г., % 

Нефть с газовым конденсатом, млн т 270,5 255,1 94,3 235,3 92,2 

Затраты на экологическую безопас-

ность, млн руб. 
223 112 ~4 233 1,9 ~3 582 84 

Примечание: составлено авторами на основании данных [9]. 

 

По результатам проведенного анализа вы-

явлена зависимость между показателями до-

бычи нефти с газовым конденсатом по России 

(включая динамику добычи нефти с газовым 

конденсатом по ХМАО-Югре) и затратами на 

охрану окружающей среды и экологическую 

безопасность по России (включая затраты на 

охрану окружающей среды и экологическую 

безопасность по ХМАО-Югре) в период  

с 2009 по 2018 г. С ежегодным увеличением 

тонн добычи нефти с газовым конденсатом  

в РФ увеличивается сумма затрат на сохране-

ние окружающей среды и экологическую без-

опасность.  

В ХМАО-Югре также прослеживается за-

висимость между динамикой добычи и дина-

микой снижения затрат округа на охрану 

окружающей среды и экологическую безопас-

ность: наблюдается снижение объемов добычи 

нефти и, соответственно, снижение уровня за-

трат на экологическую безопасность. 

Согласно данным, представленным ранее, 

можно сделать вывод о том, что при умень-

шении количества проблем в сфере эколо-

гии, требующих затрат на их решение, сни-

жается и уровень экологической нагрузки на 

экономику региона. А это, в свою очередь, 

снижает расходы региона, что может оказы-

вать благоприятное воздействие на повыше-

ние эффективности экономики.  

Вместе с тем при росте эффективности 

экономических показателей закономерным 

будет повышение уровня и качества жизни 

населения, зависящих в том числе от уровня 

экологической обстановки на территории 

проживания граждан.  

Сегодня учеными в качестве одной из ос-

новных движущих сил экономики выделятся 

динамичность развития сфер общественной 

жизни, в том числе экологической сферы  

[2, c. 54]. 

По данным Управления федеральной служ-

бы государственной статистики по Тюменской 

области, Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре и Ямало-Ненецкому автоном-

ному округу (Тюменьстат) [23], в Югре в пе-

риод с 2014 по 2018 г. располагаемые ресурсы 

в среднем на одного члена домашнего хозяй-

ства в месяц (доходные поступления) состави-

ли (табл. 7):  

 

Таблица 7  

Располагаемые ресурсы в среднем  

на одного члена домашнего хозяйства в месяц (с 2014 по 2018 г.) 
 

Располагаемые поступления 2014 2015 2016 2017 2018 

Располагаемые ресурсы в среднем на одно-

го члена домашнего хозяйства в месяц, руб. 
~33 462 42 830 ~38 075 41 618 ~48 570 

Примечание: составлено авторами на основании данных [22]. 

 

Из таблицы видно, что доходы населения 

ХМАО-Югры после резкого падения в 2016 г. 

на 4 755 руб. непрерывно растут и в 2018 г. 

составляют около 50 000 руб.  

Инвестиции в основной капитал, направ-

ленные на охрану окружающей среды и ра-

циональное использование природных ре-

сурсов в Югре в период 2014–2018 гг., со-

гласно также данным «Тюменьстата» [23] 

составили (табл. 8): 
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Таблица 8 

Инвестиции в основной капитал, направленные  

на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов  

по ХМАО-Югре в среднем за год (2014–2018 гг.) 
 

Инвестиции 2014 2015 2016 2017 2018 

Инвестиции организаций в основной капитал, направлен-

ные на охрану окружающей среды и рациональное исполь-

зование природных ресурсов (без субъектов малого пред-

принимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами), руб. 

5 114,8 6 652,8 3 512,4 3 581,2 2 533,4 

Примечание: составлено авторами на основании данных [22]. 

 

По данным таблицы 8 можно проследить 

динамику инвестирования средств на эколо-

гические мероприятия в основной капитал.  

Для того чтобы проследить зависимость 

между экономическими показателями, соци-

альным развитием, а также уровнем эколо-

гической безопасности, составим гистограм-

му динамики зависимости уровня благосо-

стояния (жизни) населения от экологической 

нагрузки на экономику (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика зависимости уровня благосостояния (жизни) населения 

от экологической нагрузки на экономику 

Примечание: составлено авторами по [9, 15, 22]. 

 

Диаграмма показывает динамику трех по-

казателей: среднего уровня благосостояния 

населения по целевому показателю доходов 

на душу населения (руб.) – отражает соци-

альные элементы (по одному из ключевых 

показателей); инвестиций в основной капи-

тал, направленных на охрану окружающей 

среды и рациональное использование при-

родных ресурсов (руб.), – отражает взаимо-

связь элементов экономического и экологиче-

ского развития через экологическую нагрузку 

на экономику региона; степени загрязнения 

экологии по показателю площади нефтеза-

грязненных земель (га) – отражает экологиче-

ский элемент по основному для Югры факто-

ру загрязнения.  

По данным диаграммы видно, что показа-

тели благосостояния населения и инвестиций 

в экологию имеют прямую зависимость: рост 

в 2015 г., последующее резкое падение в 2016 г. 
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и далее – постепенный подъем до 2018 г.  

Однако в 2018 г. в показателях наблюдалось 

расхождение ввиду влияния различных фак-

торов, таких как, например, экологические 

сборы [7, с. 9]. Следует отметить, что далее 

ситуация вновь нормализовалась и 2018 г. 

можно считать, скорее, исключением.  

При этом степень загрязнения земель 

нефтепродуктами, которую мы взяли в каче-

стве показателя негативного влияния на эко-

логию региона, неизменно снижается каж-

дый год. Это объясняется тем, что инвести-

ции в окружающую среду имеют долгосроч-

ный характер, а из-за неравномерности инве-

стирования высокие и низкие показатели 

компенсируют друг друга, обеспечивая по-

степенное, примерно равное снижение уров-

ня загрязнения. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Гипотеза исследования в ходе изучения, 

анализа и структурирования информации 

находит подкрепление и получает обоснова-

ние. Авторами сделан вывод о том, что эколо-

гическую безопасность субъектам следует 

рассматривать наравне с показателями ВРП. 

Необходимо стремиться к достижению мак-

симально возможного значения для обоих по-

казателей. Снижение экологической нагрузки 

на экономику повысит эффективность послед-

ней в других сферах, что, в свою очередь, по-

ложительно скажется на социальных показа-

телях субъекта. Вместе с тем показатели 

окружающей среды напрямую воздействуют, 

как минимум, на удовлетворенность населения 

ее условиями. При этом необходимо учиты-

вать, что экологическая безопасность является 

частью национальной безопасности, которая  

в Российской Федерации охраняется Федераль-

ным законом «О безопасности» от 28.12.2010 

№ 390-ФЗ (последняя редакция) [24].  

В ходе исследования авторы пришли к вы-

воду, что показатели социально-экономичес-

кого развития региона (средний уровень бла-

госостояния населения по целевому показате-

лю доходов на душу населения, руб.) и пока-

затели экологической безопасности субъекта 

(инвестиции в основной капитал, направлен-

ные на охрану окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов, 

руб.) являются взаимозависимыми категори-

ями (отмечается положительная динамика: 

показатели за периоды 2015, 2016 и 2017 гг. 

возрастают). При этом степень загрязнения 

окружающей среды по показателю площади 

нефтезагрязненных земель (га) на протяже-

нии всего изучаемого периода сокращается. 

Данный факт обеспечивается увеличением 

сумм инвестирования на охрану окружающей 

среды и тем, что соответствующий показа-

тель отражает только загрязнение земель 

нефтью, исключая другие возможные отрица-

тельные воздействия на окружающую среду. 

Тем не менее экологическая политика 

государства и его субъектов, в частности 

ХМАО-Югры, а также проводимые меро-

приятия на всех уровнях управления зависят 

от уровня законодательного регулирования – 

полноты законодательной базы, что отмеча-

лось также в исследовании Д. Н. Мухлынина 

[25, с. 99].  

На наш взгляд, количество нормативных 

актов в сфере регулирования экологии вели-

ко: помимо порядка пяти федеральных зако-

нов, а также различных кодексов, регулиру-

ющих определенный элемент природной 

среды, существуют законы, стратегии и пла-

ны действий субъектов в данной сфере.  

Кроме упомянутых ранее нормативно-

правовых актов, в федеральной законода-

тельной базе выделяются: 

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения» (последняя редакция). 

2. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе» (последняя 

редакция). 

3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния» (последняя редакция). 

4. Лесной кодекс Российской Федерации 

от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018) и т. д. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре также можно отметить наличие Закона 

ХМАО (ред. от 27.09.2015) от 22.06.200 № 56-

оз «Об экологическом образовании населения 

Ханты-Мансийского автономного округа» 

(принят Думой Ханты-Мансийского автоном-

ного округа 14.06.2000). 

Такое количество нормативных актов 

напоминает ситуацию с нормативно-право-

вой базой, регламентирующей государствен-
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ный контроль и содержащей в себе совокуп-

ность отдельно опубликованных актов, вме-

сто которых был разработан проект Феде-

рального закона № 850621-7 «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации».  
Создание похожего закона в сфере эколо-

гии на федеральном уровне определит зна-
чимость сохранения природной среды не 
только как составляющей для благополучно-
го существования человека и реализации его 
прав и свобод, но и как отдельного субъекта. 
Как отмечала Е. А. Сухова, в правовой базе 
необходимо ясное определение состояния 
безопасности [26], что также повлияет на 
развитие области экологической безопасно-
сти. Вместе с тем наличие структурирован-
ной единой законодательной базы повысит 
эффективность в данной сфере за счет созда-
ния необходимой площадки для дальнейше-
го государственного контроля.  

Формирование единого закона значитель-
но упростит исследовательскую деятельность 
в сфере экологии, что повлияет на будущее 
эффективное развитие политики государства 
и субъектов в данном направлении.  

Авторами определены дальнейшие направ-
ления изучения данной темы: 

1. Актуализация статистических данных  
в целях проведения анализа не только за не-
сколько лет, но и за двадцатилетний период, 
что позволит аргументировать сформиро-
ванные выводы на основании более длитель-
ного ретроспективного анализа. 

2. Постоянный мониторинг программ, ка-
сающихся сферы экологической безопасно-
сти, а также изменений, вносимых в норма-
тивно-правовые акты. 

3. Изучение стратегий социально-эконо-
мического развития других субъектов с точки 
зрения формирования экологической безопас-
ности и ее значимости для развития региона. 
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Статья посвящена роли и значению горнодобывающей отрасли в развитии промышленности и 
экономики страны в целом. Республика Таджикистан обладает благоприятными условиями для подъ-
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тельная часть площади страны является горной местностью с разнообразными минеральными ресур-

сами. При этом в настоящее время выявлено более 600 месторождений полезных ископаемых. Одной 

из самых эффективных отраслей является горнорудная промышленность, а на отдаленных участках 
высокогорья данная отрасль – единственный источник обеспечения высокого уровня социально-

экономического благосостояния общества. Проведенный анализ показывает, что темп роста объема 
горнорудной промышленности составляет до 183 %, что выше темпа роста объема промышленности 
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период повышалась с 13,4 до 19,6 %.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Одна из важнейших задач любой страны  

в современных условиях – обеспечение уско-
ренного развития экономики, которое невоз-
можно представить без технологического пе-
реоснащения и модернизации отрасли, спо-
собствующих созданию высокой добавленной 
стоимости. Как отмечает А. Е. Попов, сегодня 
предприятия минерально-сырьевого комплек-
са ориентированы на поиск и использование 
новых технологий, что является важнейшим 
условием не только для их собственного раз-

вития, но и для развития страны в целом 1. 
При этом следует особо отметить роль горно-
рудной промышленности. Именно данная 
промышленность останется главным рычагом 
в развитии всех других отраслей экономики. 
Кроме того, горнодобывающая промышлен-
ность считается основным видом экономиче-
ской деятельности, с помощью которого со-
здаются минерально-сырьевая, а также топ-
ливно-энергетическая базы для функциони-
рования обрабатывающей промышленности. 
Как отмечает Н. Д. Коротеев, «при этом обя-
зательным условием устойчивости минераль-
но-сырьевой базы является количественное 
опережение прироста запасов, полученных  
в результате проведения геолого-разведанных 

работ, над их погашением» 2, с. 700.  
В горной местности одной из самых эф-

фективных отраслей является горнорудная 
промышленность, а на отдаленных участках 
высокогорья данная отрасль выступает един-
ственным способом обеспечения высокого 
уровня социально-экономического благосо-
стояния общества. В Республике Таджики-
стан (далее – РТ), где основную часть терри-
тории составляет горная местность, горно-
рудная промышленность становится одной 
из отраслей, непосредственно влияющих на 
повышение уровня валового внутреннего 
продукта (далее – ВВП), что говорит об ак-
туальности исследования данной отрасли.  

Следовательно, поставлена цель – опреде-
лить влияние горной отрасли на основные 
макроэкономические показатели республики. 

Для достижения этой цели выявляются 
основные факторы, которые указывают на 
то, что развитие горной промышленности 

должно выходить на первый план. Путем 
выявления темпа роста, а также динамики 
удельного веса продукции данной отрасли  
в общем объеме промышленного производ-
ства рассматривается их соотношение и из-
менение последнего. 

При проведении анализа рассмотрены та-
кие показатели, как общий объем промыш-
ленной продукции, объем выпуска горной 
промышленности и ее подотраслей, числен-
ность людей, занятых в этих отраслях и пр., 
так как именно с их помощью мы можем 
определить уровень развития промышленно-
сти, влияние на него отдельных отраслей,  
а также отследить структурные сдвиги.  

Следует отметить некоторые недостатки 
оценки непосредственного влияния горноруд-
ной отрасли на развитие промышленности, 
так как на развитие, кроме горнорудной  
отрасли, оказывает непосредственное влияние 
и ряд других факторов: политическая и эко-
номическая ситуация, инвестиционный кли-
мат, географические и демографические фак-
торы и др. Кроме того, необходимо учиты-
вать, что каждое горное предприятие имеет 
свои особенности: условия добычи, содержа-
ние полезного компонента, удаленность ме-
сторождения, технология переработки и т. д. 
Исходя из этого, проводится анализ на основе 
общепринятых показателей, т. е. решено огра-
ничиться исследованием структурных сдви-
гов, темпов роста, показателей эффективности 
использования трудовых ресурсов и т. д.  

Даже в тяжелых экономических условиях 
(после распада СССР) горнорудная промыш-
ленность каждый раз доказывала свою устой-
чивость. 

По мнению А. С. Курбонова, для респуб-
лики, 93 % территории которой занимают вы-
сочайшие горные вершины Тянь-Шаня и Па-
мира, проблема дальнейшего развития геоло-
горазведочных работ и использования мине-
рально-сырьевых ресурсов остается одной из 

важнейших 3. При этом в настоящее время 
выявлено более 600 месторождений полез-
ных ископаемых. 

Исследованием влияния добывающей от-
расли на развитие промышленности, уровень 
ВВП и экономику РТ в целом занимались мно-



 

Назарматов А. А. 

Роль горнорудной отрасли в развитии промышленности страны 

 

52 

гие ученые. Их можно условно разделить на 
две группы: 1) ученые, исследовавшие подот-
расль добычи энергетических материалов  
(Н. К. Каюмов, А. Д. Ахророва, Р. М. Амин-
джанов, Б. А. Абдурахимов и др.); 2) ученые, 
исследовавшие подотрасль добычи неэнер-
гетических материалов (Н. Х. Хоналиев,  
Б. С. Маджидов, Х. М. Мухабатов и др.).  

В исследованиях академика Н. К. Каюмо-
ва отражены вопросы обеспечения энергети-

ческой безопасности страны 4; А. Д. Ахро-
рова и Р. М. Аминджанов провели исследо-
вания в области энергетических ресурсов РТ 

5; Б. А. Абдурахимов уделял особое вни-
мание угольной промышленности, анализи-

ровал ее состояние и развитие 6.  
Вторая группа ученых провела исследо-

вания в области минерально-сырьевых баз 
РТ, природно-ресурсного потенциала ее гор-
ных регионов; в их публикациях описаны 
история становления, современное состояние 
и перспективы развития промышленности 

страны 7–9. 
Рациональное и эффективное использова-

ние минерально-сырьевых ресурсов и вовле-
чение в оборот новых месторождений стано-
вятся факторами роста экономики. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В исследовании применялись методы 
описательного, сравнительного анализа, аб-

солютных, средних и относительных вели-
чин, а также цепные индексы и динамиче-
ские ряды. При этом для оценки влияния до-
бывающей отрасли на развитие промышлен-
ности проводился анализ изменения объема 
промышленной продукции, в том числе до-
бывающей отрасли (в процентах); анализ из-
менения структуры промышленной продук-
ции и темпов роста доли добывающей отрас-
ли в общем объеме промышленной продук-
ции; рассматривалось соотношение исполь-
зования трудовых ресурсов в этих отраслях. 
При проведении аналитических работ при-
нимались в расчет в основном данные, полу-
ченные из отчетов о реализации инициативы 
прозрачности в добывающих отраслях РТ, 
материалы из сборников Агентства по стати-
стике при Президенте РТ и другие источни-
ки, посвященные вопросам становления и 
развития горнорудной отрасли. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Становление и развитие горнорудной 

промышленности в условиях ограниченно-

сти ресурсов являются движущей силой всех 

отраслей экономики. Особенно значение 

данной отрасли велико в РТ, что обусловле-

но существующими факторами, которые по-

казаны на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Основные факторы, которые выдвигают развитие 

горнорудной промышленности на первый план 

Примечание: составлено автором. 

Факторы, выдвигающие развитие горнорудной 

промышленности на первый план 

Около 93 % территории РТ занимают горы, вследствие 

чего земельная площадь сильно ограничена 

На территории РТ существует достаточное количество 

месторождений полезных ископаемых, что создает 

благоприятные условия для всестороннего развития 

Население РТ растет быстрыми темпами, в результате 

возникает необходимость развивать образование и 

промышленность как специфические трудопоглощаю-

щие сферы экономики 
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Как показано на рис. 1, в РТ доля горной 

местности в общей площади очень высока.  

На сегодняшний день в РТ производится до-

быча и переработка полезных ископаемых 

разного рода. В табл. 1 проводится анализ 

темпов роста объема промышленной про-

дукции и продукции горнодобывающей от-

расли РТ. В данной таблице горнодобываю-

щая промышленность разбивается на отрас-

ли добычи энергетических материалов и до-

бычи неэнергетических материалов, кото-

рые, в свою очередь, имеют подотрасли 10. 

 

Таблица 1 

Темп роста объема выпуска продукции добывающей отрасли 

Республики Таджикистан 
 

Показатели 2015 2016 2017 2018 

Объем промышленной продукции 115,8 123,7 138,6 114,1 

Добывающая отрасль: 116,9 183,2 150,6 103,6 

Добыча энергетических материалов 89,5 109,4 134 111,2 

- добыча угля 114,1 115,5 143,3 112 

- добыча нефти и природного газа 52,8 89,6 95,3 106,1 

Добыча неэнергетических материалов 122,3 193,6 151,9 103,1 

- добыча металлических руд 117,5 199,1 155,3 102,4 

- прочие отрасли горнодобывающей промышленности 257,6 121,6 78,4 129,9 

Примечание: составлено по [11–13]. 

 

Проводя анализ темпов роста объема вы-

пуска промышленной продукции в целом и 

объема выпуска продукции в горной отрасли, 

можно наблюдать опережение темпа роста 

объема производства в горнодобывающей 

отрасли. Это доказывает повышение доли 

горнодобывающей отрасли в общем объеме 

промышленной продукции. Средний темп 

роста объема промышленной продукции за 

анализируемый период составляет 123 пунк-

та, а средний темп роста объема выпуска про-

дукции в горнодобывающей отрасли состав-

ляет 138,6 пункта, что на 112,7 % больше. 

Самый высокий темп роста объема выпуска 

промышленной продукции наблюдается  

в 2017 г. (138,6 пункта), а самый низкий –  

в 2018 г. (114,1 пункта). Рост объема выпуска 

продукции в горнодобывающей отрасли  

в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составляет 

183,2 %, что является самой высокой точкой 

за анализируемый период. Из подотраслей 

горнодобывающей промышленности добыча 

металлургических руд занимает особую по-

зицию. Темп ее роста достигает 199,1 пункта 

в 2016 г., что является самой высокой точкой 

в анализируемой таблице. Самый низкий 

темп наблюдается в отрасли добычи нефти и 

природного газа в 2015 г. – 52,8 пункта. 

Проводя анализ удельного веса объема 

выпуска добывающей отрасли в общем объ-

еме промышленной продукции, определяем 

ее влияние на промышленность. В табл. 2 

анализируется удельный вес добывающей 

отрасли в общем объеме промышленной 

продукции за анализируемый период. 

 

Таблица 2 

Доля добывающей отрасли в общем объеме промышленной продукции, % 
 

Показатели 2015 2016 2017 2018 

Объем промышленной продукции 100 100 100 100 

Добывающая отрасль 13,4 19,9 21,6 19,6 

Добыча энергетических материалов 1,7 1,5 1,4 1,4 

Добыча неэнергетических материалов 11,7 18,4 20,2 18,2 

Примечание: составлено по [11–13]. 

 

Данные таблицы показывают, что доля до-

бывающей отрасли за анализируемый период 

выросла с 13,3 до 19,6 %, т. е. на 6,3 процент-

ного пункта. Самый высокий удельный вес 
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составлял 21,6 % в 2017 г., а в 2018 г. наблю-

дается спад доли добывающей отрасли на 1 %. 

Данный показатель на 0,3 % ниже по сравне-

нию с показателем 2016 г. Как отмечено вы-

ше, самый высокий темп роста приходится на 

2016 г. Следует отметить, что доля добычи 

энергетических материалов в данном периоде 

снизилась на 0,8 процентного пункта и в 2018 г. 

составила 1,4 %. Добыча неэнергетических ма-

териалов с 11,7 % в 2015 г. выросла до 18,2 %  

в 2018 г. Прирост на данный период состав-

ляет 6,5 %. 

Одним из необходимых условий осу-

ществления производственного процесса вы-

ступает рабочая сила. При эффективном ис-

пользовании персонала повышается и эффек-

тивность деятельности предприятия. В табл. 3 

приводится анализ трудовых ресурсов горно-

добывающей отрасли. 

 

Таблица 3  

Анализ трудовых ресурсов горнорудной промышленности 
 

Показатели 2015 2016 2017 2018 

Численность занятых на всех промышленных отраслях, тыс. чел.  83,5 102,6 86,8 85,6 

Численность занятых в горнодобывающей промышленности, тыс. чел. 8,7 9,7 9,6 10,2 

В том числе     

Добыча энергетических материалов, тыс. чел. 1,5 1,4 1,6 1,6 

Добыча неэнергетических материалов, тыс. чел. 7,2 8,2 7,9 7,6 

Доля занятых в горнодобывающей отрасли от общей численности про-

мышленного сектора, % 
10,42 9,45 11,06 11,91 

Темп роста производительности труда в горнодобывающей отрасли, % 162,8 164,3 152,1 97,5 

Темп изменения трудоемкости в горнодобывающей промышленности, % 61,4 61 65,6 102,3 

Примечание: составлено по [11–13]. 

 
Согласно данным табл. 3 общая числен-

ность трудовых ресурсов горнорудной про-
мышленности с 2015 по 2018 г. выросла на 
102,5 %, или на 2,1 тыс. чел. В данный пери-
од численность трудовых ресурсов, занятых 
в горнодобывающей промышленности, воз-
росла на 117,2 %, или на 1,5 тыс. чел., что по 
темпу роста опережает рост общей числен-
ности трудовых ресурсов. Анализ показыва-
ет, что численность трудовых ресурсов, за-
нятых в добыче неэнергетических материа-
лов, составляет более 80 % от общей числен-
ности трудовых ресурсов, которые заняты в 
добывающем секторе промышленности. А 
доля численности трудовых ресурсов, заня-
тых в добыче энергетических материалов, 
составляет менее 20 % от общей численно-
сти занятых в горнодобывающей отрасли. 
Доля занятых в горнодобывающей отрасли 
от общей численности промышленного сек-
тора тоже имеет тенденцию роста. В 2015 г. 
данный показатель составлял 10,42 %, а в 
2018 г. вырос до 11,91 %, что по сравнению с 
показателем 2015 г. больше на 114,3 %, или 
на 1,49 пункта. Самая низкая точка в этом 
периоде относится к 2016 г., когда рассмат-
риваемый показатель составлял 9,45 %. 

Главными показателями анализа трудо-
вых ресурсов являются производительность 
труда и трудоемкость. Чем выше первый  
и чем ниже второй показатель, тем выше 
эффективность использования персонала. 
Темп роста показателя производительности 
труда за анализируемый период стабильно 
растет и составляет в среднем около 160 %  
в год. Только в 2018 г. наблюдается его сни-
жение до 97,5 %. А темп изменения трудо-
емкости выпуска продукции показывает об-
ратное. До 2017 г. уровень трудоемкости 
каждый год снижается в среднем до 62 %  
и в 2018 г. возрастает до 102,3 %. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Несмотря на некоторые изменения отрица-

тельного характера, в целом наблюдается по-
ложительная тенденция в использовании тру-
довых ресурсов. Это показывает, что в горно-
добывающий сектор экономики привлекается 
больше рабочих, повышается объем добычи 
и, соответственно, повышается его доля  
в общем объеме промышленной продукции. 

Таким образом, можно отметить, что роль 

данной отрасли в развитии промышленности 

очень высока, ее удельный вес имеет тенден-
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цию к росту. Рост удельного веса составляет 

6,3 процентного пункта: с 13,3 % в 2015 г. до 

19,6 % в 2018 г. Общая численность трудовых 

ресурсов, занятых в горнодобывающей про-

мышленности, в данном периоде увеличилась 

на 117,2 %, или на 1,5 тыс. чел. 

В целом в данной статье систематизирова-

ны основные факторы, которые выдвигают 

развитие горнорудной промышленности на 

первый план; проанализированы темпы роста 

объема выпуска продукции в добывающей 

отрасли РТ; рассмотрено изменение доли до-

бывающей отрасли в общем объеме промыш-

ленной продукции; изучены показатели эф-

фективности использования трудовых ресур-

сов горнорудной промышленности. Исходя  

из результатов проведенного исследования, 

определено влияние горной отрасли на разви-

тие промышленности РТ. 

Для более объективной оценки влияния 

горнорудной отрасли на развитие промыш-

ленности, на наш взгляд, необходимо прово-

дить комплексный анализ структуры промыш-

ленности, т. е. наряду с горнорудной отраслью 

необходимо исследовать и другие отрасли 

промышленности (например, металлургиче-

скую промышленность, машиностроение, лег-

кую промышленность и др.), проанализиро-

вать их влияние на развитие промышленности 

и экономики страны в целом.  

Таким образом, можно заключить, что в до-

бывающей отрасли Республики Таджикистан 

год за годом происходят улучшения. Прово-

дится политика, ориентированная на развитие 

данной отрасли и совершенствование управ-

ления. Основное внимание должно быть уде-

лено поиску новых стратегий, позволяющих 

перейти на более высокий уровень произво-

дительности и снизить затраты. 
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ОЦЕНКА ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ  

ДЛЯ ЗАВЕРШИВШИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
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Целью исследования является оценка сложившихся уровней завершения женщинами и мужчи-
нами деятельности в качестве предпринимателей в современных национальных экономиках. Были ре-

шены задачи определения значений показателей, характеризующих завершение предпринимателями 
деятельности, а также рассмотрено влияние на этот процесс таких причин, как убыточность производ-

ства и отсутствие финансов. В качестве исходной информации использовались результаты опросов, 

проведенных в 59 странах в процессе реализации проекта Глобального мониторинга предприниматель-
ства. Полученные результаты показали, что в большинстве стран имеет место гендерный разрыв между 

удельными весами женщин-предпринимателей, завершивших деятельность, в численности взрослых 
женщин и соответствующими показателями по мужчинам-предпринимателям. Доказано, что почти по-

ловина мужчин и женщин в рассматриваемых странах завершили свой бизнес в связи с отсутствием 
прибыли или финансовыми проблемами.  

Ключевые слова: завершение предпринимательской деятельности, женщины, мужчины, ген-
дерные различия, убыточность бизнеса, финансовые проблемы. 
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The aim of the study is to assess the current levels of termination of entrepreneurial activity by wom-

en and men in modern national economies. The study solved the problem of determining the values of indi-
cators that characterize the termination of an entrepreneur's activity, as well as the impact on this process of 
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information. The results showed that in most countries there is a gender gap between the proportion of adult 
female entrepreneurs who have terminated their activities and the corresponding indicators for male entre-

preneurs. It is proven that almost half of men and women in the countries under review have closed their 
business due to lack of profit or financial problems. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Предпринимательство в настоящее время 

является одним из важнейших секторов эко-

номики большинства стран. Именно пред-

приниматели являются владельцами около 

93 % нефинансовых компаний в Европей-
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ском Союзе и других экономически разви-

тых странах. В них занято около половины 

экономически активного населения [1].  

В связи с этим для большинства развитых  

и развивающихся экономик актуальной про-

блемой является оценка показателей, характе-

ризующих выход предпринимателей из своих 

бизнесов. Также большое значение имеет 

определение факторов, обуславливающих эти 

процессы. Данное исследование посвящено 

именно этой проблеме. Изучение сложивше-

гося уровня завершения предпринимателями 

своей деятельности в этом качестве важно как 

для государственных органов, осуществляю-

щих регулирование деятельности малого  

и среднего бизнеса, так и непосредственно для 

предпринимателей. Оно дает насущную ин-

формацию о демографических процессах  

в предпринимательском секторе и факторах, 

влияющих на закрытие фирм на националь-

ном и региональном уровнях. 

Проведенный анализ показал, что завер-

шению предпринимательской деятельности 

посвящено значительное количество научных 

публикаций. Теоретические и практические 

аспекты процессов завершения предпринима-

телями своей деятельности приведены в ра-

ботах [2–5]. В качестве основных факторов, 

определяющих эти процессы, указываются 

убыточная деятельность фирм, а также отсут-

ствие необходимых финансов [6–8]. 

Учитывая возрастание роли гендерных ис-

следований в предпринимательстве [9–11], ос-

новное внимание в настоящей статье уделяет-

ся анализу сложившихся различий в предпри-

нимательской деятельности женщин и муж-

чин. Необходимо отметить, что в выполнен-

ных ранее научных исследованиях проблеме 

гендерных различий, сложившихся на стадии 

выхода предпринимателей из своих бизнесов, 

уделялось недостаточно внимания.  

Целью исследования является оценка сло-

жившихся уровней завершения женщинами и 

мужчинами деятельности в качестве пред-

принимателей в современных национальных 

экономиках.  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Процесс исследования включал четыре 

этапа. На первом этапе формировались ис-

ходные данные, описывающие доли женщин 

и мужчин, завершивших деятельность в каче-

стве предпринимателей, в общей численности 

соответствующих страт взрослого населения 

в различных странах, а также выявлялись ос-

новные факторы, определяющие эти процес-

сы. На втором этапе оценивались значения 

показателей, характеризующих сложившиеся 

в национальных экономиках уровни заверше-

ния женщинами-предпринимателями и муж-

чинами-предпринимателями своей деятель-

ности. На третьем этапе определялись сред-

ние значения показателей по рассматривае-

мым странам и диапазоны, в которых нахо-

дятся значения этих показателей для боль-

шинства из них. На четвертом этапе прово-

дился компаративный анализ, в процессе ко-

торого устанавливались страны с высокими и 

низкими значениями показателей, характери-

зующих предпринимателей, завершивших 

деятельность.  

В качестве исходной информации в иссле-

довании использовались результаты опросов, 

проведенных в 59 странах в процессе реали-

зации проекта Глобального мониторинга 

предпринимательства [12]. Опросы взрослого 

населения (18–64 лет) в этих странах позво-

лили получить информацию о людях, завер-

шивших в текущем году предприниматель-

скую деятельность. 

В нашем исследовании проводилась оцен-

ка следующих девяти показателей, характе-

ризующих завершение деятельности пред-

принимателями-женщинами и предпринима-

телями-мужчинами по 59 странам в 2018 г.:  

- удельного веса женщин-предпринимате-

лей, завершивших деятельность, в численно-

сти взрослых женщин (показатель 1); 

- удельного веса мужчин-предпринимате-

лей, завершивших деятельность, в общей чис-

ленности взрослых мужчин (показатель 2); 

- отношения значений показателей, описы-

вающих завершение деятельности женщина-

ми-предпринимателями и мужчинами-пред-

принимателями (показатель 3); 

- удельного веса женщин, завершивших 

деятельность в связи с убыточностью произ-

водства, в общей численности женщин-пред-

принимателей (показатель 4); 

- удельного веса мужчин, завершивших 

деятельность в связи с убыточностью произ-
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водства, в общей численности мужчин-пред-

принимателей (показатель 5); 

- отношения значений показателей женщин 

и мужчин, завершивших деятельность в связи 

с убыточностью производства (показатель 6); 

- удельного веса женщин, завершивших 

деятельность в связи с отсутствием финан-

сов, в общей численности женщин-предпри-

нимателей (показатель 7); 

- удельного веса мужчин, завершивших 

деятельность в связи с отсутствием финан-

сов, в общей численности мужчин-предпри-

нимателей (показатель 8); 

- отношения значений показателей, опи-

сывающих завершение деятельности в связи 

с отсутствием финансов (показатель 9). 

Проведенное исследование включало про-

верку трех следующих гипотез: 

- гипотеза 1: значения рассматриваемых 

девяти показателей имеют существенную 

дифференциацию по разным странам; 

- гипотеза 2: территориальное расположе-

ние стран не оказывает существенного влияния 

на значение каждого из девяти показателей; 

- гипотеза 3: уровень доходов населения  

в рассматриваемых странах не оказывает 

существенного влияния на значение каждого 

из девяти показателей. 

Оценка значений девяти рассматриваемых 

показателей основывалась на экономико-

математическом моделировании исходных 

эмпирических данных, приведенных в таб-

лице А3 проекта Глобального мониторинга 

предпринимательства [12]. В качестве моде-

лей использовались функции плотности 

нормального распределения, методика раз-

работки которых для оценки значений пока-

зателей приведена в статье автора [13].  

В процессе разработки функций исходные 

эмпирические данные объединялись в груп-

пы по диапазонам изменения значений пока-

зателей. Эти группы данных геометрически 

отображаются в виде соответствующих ги-

стограмм. Аппроксимация данных с исполь-

зованием функций нормального распределе-

ния осуществляется по общепринятым ста-

тистическим методам. Важно отметить, что 

среднее значение рассматриваемых показа-

телей, а также их стандартные отклонения 

для функций плотности нормального рас-

пределения отображаются в самих формулах 

разработанных функций. Следовательно, по-

строив конкретную функцию, мы без допол-

нительных расчетов получаем указанные па-

раметры рассматриваемых показателей. 
Полученные функции позволяют устано-

вить средние по рассматриваемым странам 
значения каждого из девяти показателей, 
диапазоны их вариации, характерные для 
большинства стран. Кроме того, в процессе 
исследования определялись страны, в кото-
рых рассматриваемые показатели имеют 
значения, большие, чем верхняя, и меньшие, 
чем нижняя границы диапазонов. Границы 
диапазонов значений показателей по 68 % 
стран определялись исходя из средних зна-
чений показателей и соответствующих стан-
дартных отклонений. Нижняя граница ин-
тервала равна разности между средним зна-
чением и стандартным отклонением, а верх-
няя граница – их сумме. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе вычислительного эксперимента 
проводилось экономико-математическое мо-
делирование на основе эмпирических данных. 
Модели, которые описывают распределение 
(y) девяти показателей (x) по всем 59 странам, 
продемонстрированы далее:  

- удельный вес женщин-предпринимате-
лей, завершивших деятельность, в численно-
сти взрослых женщин (%): 

 

2
1( 2,68)

2 1,57 1,57
1 2

51,63
( ) ;

1,57 2

x

y x e





  


 (1) 

 

- удельный вес мужчин-предпринима-
телей, завершивших деятельность, в общей 
численности взрослых мужчин (%): 

 

2
2( 3,35)

2 1,64 1,64
2 2

55,72
( ) ;

1,64 2

x

y x e





  


 (2) 

 

- отношение значений показателей, опи-
сывающих завершение деятельности жен-
щинами-предпринимателями и мужчинами-
предпринимателями: 

 

2
3( 0,85)

2 0,36 0,36
3 3

12,98
( ) ;

0,36 2

x

y x e





  


 (3) 



 

Пиньковецкая Ю. С. 

Оценка гендерных различий, характерных для завершивших деятельность предпринимателей  

 

60 

- удельный вес женщин, завершивших дея-

тельность в связи с убыточностью, в общей 

численности женщин-предпринимателей (%): 
 

2
4( 28,89)

2 14,31 14,31
4 4

557,22
( ) ;

14,31 2

x

y x e





  


 (4) 

 

- удельный вес мужчин, завершивших дея-

тельность в связи с убыточностью, в общей 

численности мужчин-предпринимателей (%): 
 

2
5( 30,98)

2 13,54 13,54
5 5

716,43
( ) ;

13,54 2

x

y x e


 

  


 (5) 

 

- отношение значений показателей, жен-

щин и мужчин, завершивших деятельность  

в связи с убыточностью: 
 

2
6( 0,98)

2 0,98 0,38
6 6

18,85
( ) ;

0,28 2

x

y x e





  


 (6) 

 

- удельный вес женщин, завершивших дея-

тельность в связи с отсутствием финансов,  

в общей численности женщин-предпринима-

телей (%): 
 

2
7( 15,72)

2 11,03 11,03
7 7

580,05
( ) ;

11,03 2

x

y x e





  


 (7) 

 

- удельный вес мужчин, завершивших дея-
тельность в связи с отсутствием финансов,  
в общей численности мужчин-предпринима-
телей (%): 

 

2
8( 13,92)

2 8,07 8,07
8 8

331,43
( ) ;

8,07 2

x

y x e


 

  


 (8) 

 

- отношение значений показателей, опи-
сывающих завершение деятельности в связи 
с отсутствием финансов: 

 

2
9( 1,15)

2 0,67 0,67
9 9

37,33
( ) .

0,67 2

x

y x e





  


 (9) 

 

На следующем этапе исследования были 
выявлены значения показателей, характери-
зующих женщин и мужчин, закончивших  
в 2018 г. свою деятельность в качестве пред-
принимателей. Средние значения показате-
лей по странам указаны в столбце 2 табл. 1. 
Величины показателей, характеризующие 
верхние и нижние границы интервалов, со-
ответствующие большинству стран, проде-
монстрированы в столбце 3. 

 
Таблица 1 

Значения показателей, описывающих завершивших деятельность предпринимателей 
 

Номера показателей Средние величины Значения по большинству стран 

1 2 3 

Показатель 1, % 2,68 1,11-4,25 

Показатель 2, % 3,35 1,71-4,99 

Показатель 3 0,85 0,49-1,21 

Показатель 4, % 28,89 14,58-43,20 

Показатель 5, % 30,98 17,44-44,52 

Показатель 6 0,98 0,60-1,36 

Показатель 7, % 15,72 4,69-26,75 

Показатель 8, % 13,92 5,85-21,99 

Показатель 9 1,15 0,48-1,82 

Примечание: расчеты проведены автором на основе функций (1)–(9). 

 
Среднее значение удельного веса жен-

щин-предпринимателей, завершивших дея-
тельность, составило в 2018 г. почти 2,7 %. 
Значение аналогичного показателя по муж-
чинам было в 1,25 раза больше и составляло 
6олее 3,3 %. Тенденция превышения значе-
ний показателей по мужчинам наблюдалась 

в 39 странах (т. е. в большинстве). Для 20 
стран эта тенденция не наблюдалась. В Сло-
вацкой Республике и Судане значения пока-
зателей по женщинам и мужчинам были 
равны. В Бразилии, Канаде, Чили, Таиланде, 
Болгарии, Гватемале, Малайзии, Катаре, Са-
удовской Аравии, ЮАР, США, Эквадоре, 
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Израиле, Ливане, Вьетнаме, Перу, ОАЭ, Ан-
голе и Мадагаскаре значения показателей по 
женщинам были выше, чем по мужчинам. 
Соответственно, среднее значение отноше-
ния значений показателей, описывающих 
женщин и мужчин, завершивших предпри-
нимательскую деятельность, составляло 0,85.  

Среднее значение удельного веса женщин, 
завершивших деятельность в связи с убыточ-
ностью, в общей численности женщин-пред-
принимателей составило в 2018 г. 28,9 %. Зна-
чение аналогичного показателя по мужчинам 
составляло почти 31 %. Превышение значе-
ний показателей по мужчинам наблюдалось 
в 31стране. В 11 странах (Чили, Хорватия, 
Эстония, Гватемала, Казахстан, Ливан, Ма-
рокко, Пуэрто-Рико, Саудовская Аравия, 
Словения, ОАЭ) значения показателей по 
женщинам и мужчинам были равны. В 17 
странах (Австралия, Бразилия, Кипр, Вели-
кобритания, Латвия, Перу, Испания, Панама, 
Босния и Герцеговина, Израиль, Китай, Гре-
ция, Республика Корея, Ангола, Люксем-
бург, США и Италия) значения показателей 
по женщинам были выше, чем по мужчинам. 
Соответственно, среднее значение отноше-
ния значений показателей, описывающих 
женщин и мужчин, вышедших из бизнеса, 
составляло 0,98.  

Среднее значение удельного веса женщин, 
завершивших деятельность в связи с отсут-
ствием финансов, в общей численности жен-
щин-предпринимателей в 2018 г. составило 
15,7 %. Значение аналогичного показателя по 
мужчинам было немного ниже – 13,9 %. Пре-
вышение значений показателей по женщи-
нам имело место в 28 странах. В двух стра-
нах значения показателей по женщинам и 
мужчинам были равны. В 29 странах значе-
ния показателей по мужчинам были больше, 
чем по женщинам. Среднее значение отно-

шения значений показателей, описывающих 
женщин и мужчин, завершивших деятель-
ность в связи с отсутствием финансов, до-
стигало 1,15.  

Необходимо отметить, что в среднем по 
рассматриваемым странам общий удельный 
вес людей, завершивших деятельность в свя-
зи с убыточностью либо отсутствием финан-
сов, составлял более 44,6 % по женщинам  
и 44,9 % по мужчинам, т. е. почти половина 
женщин и мужчин завершили деятельность  
в качестве предпринимателей по указанным 
причинам в рассмотренных 59 странах. 

В целом приведенный выше анализ позво-
лил сделать вывод о наличии в большинстве 
стран гендерных различий по удельным весам 
женщин и мужчин, завершивших свою дея-
тельность, в общей численности соответству-
ющих страт взрослых людей. По показателям, 
характеризующим завершение деятельности  
в связи с убыточностью либо отсутствием фи-
нансов, существенных гендерных различий  
в средних значениях по 59 странам не наблю-
далось. Для проверки гипотезы 1 проводился 
анализ данных, представленных в столбце  
3 табл. 1. Анализ показал существенную диф-
ференциацию значений каждого из девяти по-
казателей по рассматриваемым странам. Сле-
довательно, гипотеза 1 подтвердилась. 

На следующем этапе выявлялись страны,  
в которых отмечались максимальные и мини-
мальные значения каждого из показателей.  
При этом к максимальным относятся значения, 
превышающие верхние границы диапазонов, 
указанных в столбце 3 табл. 1, а к минималь-
ным – меньшие, чем нижние границы указан-
ных диапазонов. Итоги этого анализа приведе-
ны в табл. 2. Наряду с перечнями стран в этой 
таблице представлено также подразделение вы-
явленных стран по их географическому поло-
жению и уровню доходов населения. 

 

Таблица 2 

Характеристика стран, в которых отмечались максимальные 
и минимальные показатели 

 

Номер 
показателя 

Страны с максимальными  
значениями показателей 

Страны с минимальными  
значениями показателей 

1 2 3 

1 

Египет, Чили, Гватемала, ЮАР, Малайзия, Таиланд, 
Судан, Саудовская Аравия, Эквадор, Перу, Ангола. 
Расположены в Азии (3 страны), Африке (4 страны), 
Латинской Америке (4 страны). 
Доходы населения: высокие (2 страны), средние  
(6 стран), низкие (3 страны) 

Швейцария, Босния и Герцеговина, Индонезия, 
Япония, Кипр, Франция, Италия, Российская 
Федерация, Германия, Польша.  
Расположены в Европе (6 стран), Азии (2 страны).  
Доходы населения: высокие (5 стран), средние 
(3 страны) 
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Окончание табл. 2 
Номер 

показателя 
Страны с максимальными  

значениями показателей 

Страны с минимальными  

значениями показателей 

2 

Чили, Таиланд, Казахстан, Перу, Иран, Уругвай, 

Эквадор, Египет, Марокко, Судан.  

Расположены в Азии (5 стран), Африке (2 страны), 

Латинской Америке (3 страны).  

Доходы населения: высокие (1 страна), средние  

(5 стран), низкие (4 страны) 

Италия, Босния и Герцеговина, Индонезия,  

Испания, Германия, Япония, Болгария, Респуб-

лика, Корея, Польша, Швейцария.  

Расположены в Европе (7 стран), Азии (3 страны). 

Доходы населения: высокие (7 стран), средние 

(3 страны) 

3 

Эквадор, Израиль, Ливан, Вьетнам, Перу, ОАЭ, 

Ангола, Мадагаскар.  

Расположены в Азии (4 страны), в Африке и Латин-

ской Америке (по 2 страны). 

Доходы населения: высокие (2 страны), средние  

(3 страны), низкие (3 страны) 

Швейцария, Кипр, Франция, Иран, Люксембург, 

Российская Федерация, Великобритания.  

Расположены в Европе (6 стран), Азии (1 страна).  

Доходы населения: высокие (5 стран), средние 

(1 страна), низкие (1 страна) 

4 

Ливан, Республика Корея, Греция, Болгария, Испа-

ния, Панама, Российская Федерация.  

Расположены в Азии (2 страны), Европе (4 страны), 

Латинской Америке (1 страна).  

Доходы населения: высокие (4 страны), средние 

(2страны), низкие (1 страна) 

Япония, Вьетнам, Нидерланды, Швейцария, 

Индонезия, Германия, Саудовская Аравия.  

Расположены в Европе (3 страны), Азии (4 страны).  

Доходы населения: высокие (5стран), средние  

(1 страна), низкие (1 страна) 

5 

Аргентина, Испания, Индия, Панама, Египет, Ли-

ван, Уругвай, Болгария, Российская Федерация.  

Расположены в Европе (3 страны), Азии (2 страны), 

Африке (1 страна), Латинской Америке (3 страны).  

Доходы населения: высокие (2 страны), средние  

(4 страны), низкие (3 страны) 

Вьетнам, Италия, Люксембург, Индонезия, Сау-

довская Аравия, Нидерланды, Пуэрто-Рико.  

Расположены в Европе (3 страны), Латинской 

Америке (1 страна), Азии (3 страны).  

Доходы населения: высокие (5 стран), средние 

(1страна), низкие (1 страна) 

6 

Босния и Герцеговина, Израиль, Китай, Греция, 

Республика Корея, Ангола, Люксембург, США, 

Италия.  

Расположены в Европе (4 страны), Азии (3 страны), 

Африке и Северной Америке (по 1 стране). 

Доходы населения: высокие (5 стран), средние  

(2 страны), низкие (1 страна) 

Швейцария, Катар, Нидерланды, Швеция, Кана-

да, Египет, Тайвань.  

Расположены в Европе (3 страны), Азии (2 страны), 

Северной Америке и Африке (по 1 стране). 

Доходы населения: высокие (6 стран), низкие  

(1 страна) 

7 

Судан, Египет, Индия, Индонезия, Ангола, Вьет-

нам, ЮАР, Кипр, Турция, Франция.  

Расположены в Европе (2 страны), Азии (4 страны), 

Африке (4 страны).  

Доходы населения: высокие (2 страны), средние  

(2 страны), низкие (4 страны) 

США, Тайвань, Китай, Швеция, Словацкая Рес-

публика, Мадагаскар, Австралия, Эстония, Пу-

эрто-Рико, Латвия.  

Расположены в Европе (4 страны), Азии(2 стра-

ны), Австралии, Африке, Латинской и Северной 

Америке (по 1 стране).  

Доходы населения: высокие (7 стран), средние 

(2 страны), низкие (1 страна) 

8 

Болгария, Индия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Ки-

тай, Босния и Герцеговина, Иран, Ангола, Франция.  

Расположены в Европе (3 страны), Азии (6 стран), 

Африке (1 страна).  

Доходы населения: высокие (1 страна), средние  

(5 стран), низкие (4 страны) 

Великобритания, Польша, Словения, Швейца-

рия, Аргентина, Греция, Испания, Тайвань.  

Расположены в Европе (6 стран), Азии 

(1страна), Латинской Америке (1 страна). 

Доходы населения: высокие (7 стран), средние 

(1 страна) 

9 

Франция, Греция, Российская Федерация, Вьетнам, 

Ирландия, ЮАР, Мексика, Польша, Великобрита-

ния, Швейцария.  

Расположены в Европе (7 стран), Азии (1 страна), 

Африке (1 страна), Латинской Америке (1 страна).  

Доходы населения: высокие доходы (6 стран), 

средние (3 страны), низкие (1 страна) 

Словацкая Республика, США, Эстония, Шве-

ция, Латвия, Катар, Тайвань.  

Расположены в Европе (4 страны), Азии(2 стра-

ны), Северной Америке (1 страна).  

Доходы населения: высокие (6 стран), средние 

(1 страна) 

Примечание: составлено автором на основе данных табл. 1 и проекта Глобального мониторинга пред-

принимательства. 

 

В табл. 2 приведена информация по терри-

ториальному расположению стран с высокими 

(столбец 2) и низкими (столбец 3) значениями 

каждого из девяти оцениваемых в нашем ис-

следовании показателей. Анализ информации 

по странам с максимальными и минимальны-

ми значениями показателей свидетельствует 

об отсутствии связи между значениями пока-
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зателей в них и территориальным расположе-

нием стран, а также уровнем доходов населе-

ния в этих странах. Страны как с максималь-

ными, так и с минимальными значениями по-

казателей расположены в различных частях 

света и характеризуются разным уровнем до-

ходов населения. Таким образом, можно кон-

статировать подтверждение гипотез 2 и 3.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Цель исследования, заключавшаяся в оцен-

ке показателей, описывающих мужчин и жен-

щин, завершивших в 2018 г. деятельность  

в качестве предпринимателей, была достиг-

нута. Проведена оценка показателей заверше-

ния деятельности женщинами-предпринима-

телями и мужчинами-предпринимателями по 

59 странам. 

Выводы, обладающие научной новизной  

и оригинальностью: 

1. Доказано, что доли женщин, завершив-

ших деятельность в качестве предпринимате-

лей, в большинстве стран ниже по сравнению 

с аналогичными показателями по мужчинам.  

2. Показано, что почти половина мужчин 

и женщин завершили свой бизнес в связи  

с отсутствием прибыли или финансовыми 

проблемами. 

3. Доказано, что в 2018 г. имели место 

значительные различия в значениях каждого 

из девяти рассматриваемых показателей по 

странам. 

4. Выявлены страны, для которых были 

характерны максимальные и минимальные 

значения каждого из девяти показателей.  

В исследовании присутствовали ограни-

чения для эмпирических данных, обуслов-

ленные тем, что рассматривалась информа-

ция только по 59 странам. 

Итоги проведенной работы обладают опре-

деленным теоретическим и практическим зна-

чением для правительств и предпринимателей. 

Представленный в статье методический под-

ход к оценке гендерных различий в заверше-

нии предпринимателями своей деятельности 

может применяться в дальнейших исследова-

ниях. Полученные новые знания представляют 

интерес и могут использоваться в образова-

тельном процессе в университетах.  
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СТРАТЕГИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОРПОРАЦИЙ 
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В современной экономической литературе на теоретическом уровне рассматривается целый 
ряд стратегий развития предприятий. Однако стратегия внешнеэкономической деятельности как са-

мостоятельная форма стратегий не рассматривается вообще либо ей не уделяется достаточного вни-
мания. Цель исследования – идентификация стратегий внешнеэкономической деятельности россий-

ских предприятий нефтегазовой отрасли, таких как «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и «Сургутнеф-

тегаз», на основании их ежегодных отчетов и рейтингов российских аналитических агентств. Задачи 
исследования: разработка методики анализа результатов реализации стратегий внешнеэкономической 

деятельности, а также анализ результатов реализации стратегий внешнеэкономической деятельности 
указанных нефтегазовых корпораций. В итоге выявлены особенности стратегий внешнеэкономиче-

ской деятельности предприятий нефтегазового сектора, показаны их траектории в системе координат 
«товарная позиция – страна». 

Ключевые слова: стратегия предприятия, внешнеэкономическая деятельность, внешняя тор-
говля, корпорация. 
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In modern economic literature, several strategies for the development of enterprises are examined at 

the theoretical level. However, the strategy of foreign economic activity, as an independent form of strategy, 
is not acknowledged at all, or not enough attention is paid to it. The purpose of the article is to identify strat-

egies for the foreign economic activity of Russian oil and gas companies, such as Gazprom, Lukoil, Rosneft, 
and Surgutneftegaz, based on their annual reports and ratings of Russian analytical agencies. The objectives 

of the study are, firstly, the development of a methodology for analyzing the results of strategies for foreign 
economic activity, and secondly, the analysis of the implementation results of strategies for foreign econom-

ic activity of the mentioned oil and gas companies. As a result of the study, the features of the strategies of 
foreign economic activity of enterprises in the oil and gas sector were revealed. Their trajectories are shown 

in the “commodity item – country” coordinate system. 
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ВВЕДЕНИЕ 
С макроэкономической точки зрения экс-

порт является стратегически важным факто-
ром экономического роста любой страны, во-
влеченной во внешнеэкономические отноше-
ния. Поэтому вопросы, связанные со стратеги-
ей развития экспорта, являются актуальными 
для любого государства [1]. Экспорт пред-
ставляет собой стоимостное выражение всех 
продаж за границу экспортоориентированных 
предприятий национальной экономики. С точ-
ки зрения микроэкономики фирма, которая 
работает только на национальном рынке, рис-
кует потерять его из-за более сильных нацио-
нальных и иностранных конкурентов. Поэтому 
перед такой компанией стоит задача выхода на 
глобальные рынки в том случае, если она ни-
когда не была вовлечена в международную 
торговлю. Если же экспорт ранее осуществ-
лялся, возникает необходимость сохранения 
позиций в мировой экономике. Таким обра-
зом, исследование различных стратегий и вы-
бор лучших сценариев являются значимыми 
для любой фирмы, которая собирается выхо-
дить на мировой рынок или которая уже пред-
ставлена на нем.  

Целью исследования является выявление 
особенностей внешнеэкономических страте-
гий предприятий нефтегазового сектора рос-
сийской экономики. 

Задачами исследования являются:  
- обзор социально-экономической литера-

туры о стратегиях развития предприятий;  
- уточнение понятия «внешнеэкономиче-

ская стратегия предприятия» на основании 
базовых теоретических знаний о стратегиях 
предприятия; 

- разработка гипотез исследования о стра-
тегии внешнеэкономической деятельности;  

- разработка методики оценки результатов 
реализации внешнеэкономической стратегии 
предприятий на основании ежегодных отче-
тов и рейтингов аналитических агентств;  

- выявление и оценка результатов реализа-
ции стратегий внешнеэкономической деятель-
ности предприятий нефтегазового сектора. 

В исследовании проверяются две гипотезы. 
Гипотеза 1. В долгосрочном периоде це-

лью географического компонента внешне-
экономической стратегии российских корпо-
раций является увеличение либо сохранение 
количества стран-партнеров. 

Гипотеза 2. В долгосрочном периоде цель 

товарного компонента внешнеэкономической 

стратегии российских корпораций – увеличе-

ние номенклатуры выпускаемой продукции. 

Теоретические подходы к стратегии раз-

вития предприятия можно разделить на тео-

рии стратегий развития предприятия и тео-

рии стратегий выхода предприятия на миро-

вой рынок с целью получения прибыли от 

экспорта продукции. 

Классики современного менеджмента  

Г. Минцберг, Дж. Лампель, Б. Ахлстранд [2]  

в своей теории выделяют «5П» 1: план, прием 

(уловка), принцип поведения, позиция и пер-

спектива. Первая «П» – стратегия как план. 

Сущность этого подхода сводится к составле-

нию четкого алгоритма последовательности 

действий для достижения определенной цели 

предприятия. Недостатком плана является то, 

что он разрабатывается заблаговременно,  

а внешняя и внутренняя среда могут изменять-

ся в ходе его реализации. Вторая «П» означает 

прием (уловку), т. е. такой шаг предприятия, 

которого не ожидают его конкуренты (заявка 

на патенты, снижение цены, расширение ас-

сортимента, угроза судебного иска и т. д.). 

Третья «П» означает разработку стратегии 

предприятия с точки зрения уже существую-

щих и сложившихся моделей. Четвертая «П» 

подразумевает позиционирование предприя-

тия в отрасли относительно конкурентов. 

Примеры такого позиционирования: «самый 

надежный», «самый дешевый», «многофунк-

циональный», «обслуживание конкретной по-

требительской ниши», «широкая сеть обслу-

живания» и т. д. Пятая «П» – это стратегия как 

перспектива. Для того чтобы перспектива бы-

ла эффективной, с ней должны быть согласны 

все члены предприятия. Она также должна 

поддерживаться действиями, которые на 

предприятии совершаются ежедневно. Таким 

образом, большая часть работы руководства 

высшего звена предприятия будет заключаться 

в убеждении сотрудников двигаться к одной и 

той же цели (перспективе). 

Ранее в [3] Д. Плетнёв, Е. Николаева и  

Е. Козлова указали на актуальность альтер-

нативного подхода Г. Минцберга к анализу 

                                                 
1 «П» – Альтернативный подход к разработке 

стратегии. 
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особенностей стратегий современных корпо-

раций в условиях технологических транс-

формаций. Этот подход основан на выделе-

нии 11 типов стратегий, различных по степе-

ни свободы и по ориентации на те или иные 

аспекты деятельности предприятия. 

В свою очередь, И. Гурков [4–5] под стра-

тегией понимает систему действий и реше-

ний, которые направлены на достижение 

долгосрочных целей индивида или фирмы.  

Для исследования стратегического поведения 

организации он применяет рациональный и 

интуитивный подходы. Рациональный под-

ход [6] базируется на логике и подробном 

экономическом анализе ситуации на рынке 

при максимальном учете различных вариан-

тов развития событий, уровня экономических 

рисков и экономической отдачи, внешних 

эффектов. В этом случае стратегия считается 

успешной, если организация владеет боль-

шим объемом информации, чем конкуренты, 

и, следовательно, эффективнее трансформи-

рует эту информацию. Поэтому внешняя сре-

да такой организации считается частично по-

знаваемой. В то же время сторонники рацио-

нального подхода [7] полагают, что эта точка 

зрения является ограниченной, так как невоз-

можно построить точный прогноз для всех 

вариантов развития событий в будущем. 

Интуитивный подход основывается на ин-

туиции человека. При разработке стратегии 

предприятия особую ценность представляют 

воображение и непредсказуемость. Стратеги-

ческие решения базируются на человеческих 

суждениях, а не на логике, как это было в ра-

циональном подходе. Внешняя среда предпо-

лагается здесь как частично познаваемая  

и субъективная. По мнению И. Гуркова [4], 

осуществление стратегии выступает в форме 

алгоритма, который состоит из пяти этапов. 

На первом этапе ставятся стратегические за-

дачи, причем как для предприятия в целом, 

так и для каждого из его отделов. По завер-

шении данного этапа на всех уровнях управ-

ления достигается соглашение относительно 

приоритетов и важности этих задач. На вто-

ром этапе создаются стратегические алгорит-

мы, необходимые для реализации поставлен-

ных задач. По его завершении формируется 

финансовый план на долгосрочную перспек-

тиву, который включает в себя прогнозирова-

ние расходов и доходов. На третьем этапе 

уточняется финансовый бюджет организации. 

Четвертым этапом выступает мониторинг. 

Его задачей является ответ на вопрос, соот-

ветствуют ли расходы и действия первона-

чальным задачам. Пятым этапом стратегиче-

ского планирования выступает подбор и сти-

мулирование кадров. 

Оригинальный подход предлагает в своих 

работах Г. Клейнер [8–9]. Он классифицирует 

стратегию предприятия на тринадцать форм, 

соответствующих видам его деятельности.  

В этой классификации в рамках нашего ис-

следования особую роль играет товарно-

рыночная стратегия, которая подразделяется 

на товарную стратегию (номенклатура, ассор-

тимент и выпуск товара) и рыночную (мето-

ды продвижения товаров на рынке и их про-

дажи). В своем исследовании автор предлага-

ет рассматривать не отдельную товарную по-

зицию, а в целом всю номенклатуру предпри-

ятия. При анализе товарной стратегии выде-

ляются три номенклатурных типа предприя-

тия: монопродуктовый (МП-тип), доминант-

но-продуктовый (ДП-тип) и полипродукто-

вый (ПП-тип). К первому типу относятся 

предприятия, 90 % и более продаж которых 

приходится на одно изделие. Если же на одно 

изделие приходится не менее 70 % и не 

больше 89 % всех продаж, то такое предприя-

тие относится к ДП-типу. Все остальные 

предприятия считаются полипродуктовыми. 

Товарная стратегия предприятия в этой ситу-

ации сводится к воплощению в жизнь одного 

из следующих вариантов: сохранение номен-

клатурных линий на прежнем уровне, увели-

чение перечня номенклатурных линий, сни-

жение перечня номенклатурных линий, ис-

ключение (включение) номенклатурной ли-

нии в производственную программу. Автор 

выделяет факторы, которые влияют на выбор 

товарной стратегии. Среди них спрос на товар 

и его устойчивость, эластичность спроса по 

цене, эластичность спроса по предложению, 

устойчивость поставок и ее эластичность по 

спросу и предложению, финансовое положе-

ние предприятия и т. д. Рыночная стратегия, 

по мнению Г. Клейнера [8], сводится к стра-

тегии выбора структуры рынка сбыта, страте-

гии рыночной конкуренции, стратегии цено-

образования. 
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Отдельного внимания заслуживает подход 

к оценке стратегий компаний, представленный 

в [10–11]. Авторы предлагают оценивать ре-

зультаты реализации стратегии по двум пока-

зателям: темпу роста выручки и рентабельно-

сти продаж предприятия. Однако примени-

тельно к внешнеэкономической деятельности 

этот подход не может применяться прямо, так 

как в ней особую роль играет не только объем, 

но и диверсификация деятельности. 

В вышеизложенных подходах не рассмат-

ривается стратегия развития внешнеэконо-

мической деятельности предприятия, но если 

допустить, основываясь на теории Г. Клей-

нера [6], что рыночная стратегия предпола-

гает увеличение количества стран мировой 

экономики, в которые предприятие постав-

ляет свою продукцию, то данный подход 

можно применять и в отношении экспорто-

ориентированных предприятий. 

Исследованиями стратегий развития экс-

порта предприятия занимался целый ряд 

других отечественных экономистов [12–14]. 

Так, Л. Лугачева [12] и Ю. Кондратенко [14] 

рассматривали стратегии развития экспорта 

машиностроительных предприятий. Они ука-

зывают, что в период экономических преоб-

разований подавляющая часть машинострои-

тельных предприятий получила шанс на экс-

порт своих товаров, но воспользоваться им 

удалось не каждому. 

В свою очередь, М. Холодова, М. Кабанен-

ко, Л. Орехова, Л. Дуброва и З. Колычева [15] 

разработали теоретические и эмпирические 

подходы к анализу и оценке тенденций разви-

тия российского сельскохозяйственного про-

изводства в контексте реализации экспортно-

ориентированной стратегии агропромышлен-

ных фирм. Они представили прогнозные па-

раметры экспортного потенциала сельскохо-

зяйственной продукции России. Разработаны и 

обоснованы три сценария прогнозирования 

производства основных продуктов питания на 

душу населения в Российской Федерации на 

период до 2025 г. (базовый, лучший и худший 

сценарии). 

В то же время П. Карапидис, П. Чрисошоу 

и И. Карипидоу [16] на основании исследо-

вания 83 греческих фирм-экспортеров сель-

скохозяйственной продукции оценили влия-

ние параметров производственно-сбытовой 

цепи изготовления продукции на экспорт. 

Наиболее важными параметрами считаются 

качество сырья, расходы на закупки и цены 

производителей. 

Несмотря на большое количество работ, по-

священных как видам стратегий российских 

предприятий, так и стратегиям их внешнеэко-

номической деятельности (далее – ВЭД), в них 

не выделено понятие стратегии ВЭД. В науч-

ных публикациях не были решены вопросы 

стратегирования ВЭД российских корпораций 

и выявления ее особенностей, не взирая на 

очевидную актуальность темы. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В ходе исследования используются мате-

матические, статистические методы, а также 

методы исследования стратегий предприятий, 

предложенные отечественными и зарубеж-

ными учеными. Основным методом является 

анализ фактических данных о количестве 

экспортируемых корпорацией товарных по-

зициий и количестве стран, которые покупа-

ют продукцию у корпораций (эмпирическое 

исследование). 

Статистической базой исследования явля-

ются данные по ведущим российским пред-

приятиям-экспортерам аналитического цен-

тра «Эксперт» [17–19] за 2013–2018 гг.: коли-

чество стран-импортеров продукции пред-

приятия и количество торгуемых товарных 

позиций на уровне первых четырех знаков 

товарной номенклатуры внешнеэкономиче-

ской деятельности Евразийского экономиче-

ского союза. Нами использованы годовые от-

четы, размещенные на официальных сайтах 

четырех российских предприятий нефтегазо-

вой отрасли («Газпром» [20], «Роснефть» 

[21], «Лукойл» [22] и «Сургутнефтегаз» [23]). 

Методологической основой статьи явля-

ются работы Г. Клейнера [8] и И. Гуркова [4], 

адаптированные к анализу стратегий внешне-

экономической деятельности. Методологиче-

ским ограничением в работе являются пред-

положения о том, что именно такие показате-

ли, как «количество торгуемых товарных по-

зиций» и «количество стран-партнеров», ха-

рактеризуют стратегию внешнеэкономиче-

ской деятельности. Несмотря на то, что ана-

лиз можно проводить и по большему количе-

ству показателей (объем экспорта, доля инно-



 

 

Вестник СурГУ. 2021. Вып. 1 (31) 

 

69 

вационных товаров, структура товарных по-

зиций и т. д.), мы остановились только на 

двух, потому что они, по нашему мнению, 

наилучшим образом обобщают и характери-

зуют внешнеэкономическую стратегию пред-

приятий нефтегазового сектора.  

В рамках исследования выявляются траек-

тории результатов реализации стратегий 

внешнеэкономической деятельности пред-

приятий в системе координат «товарная по-

зиция – страна». Ось X будет означать коли-

чество товарных экспортных позиций (G) 

предприятия, а ось Y – количество стран,  

в которые экспортируется продукция пред-

приятия (C). Точка А (G, C) в данной системе 

координат будет означать результат реализа-

ции стратегии внешнеэкономической дея-

тельности предприятия за год. Изменение по-

ложения точки в системе мы будем считать 

изменением результата реализации внешне-

экономической стратегии предприятия. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрим результаты реализации страте-

гий внешнеэкономической деятельности ве-

дущих нефтегазовых предприятий, входящих 

в ТОП-200 ведущих экспортеров России по 

версии журнала «Эксперт», за период 2013–

2018 гг. Их динамика представлена на рисунке. 

 

 
 

Рис. Результаты реализации стратегий внешнеэкономической  

деятельности предприятий нефтегазовой отрасли за период 2013–2018 гг. 

Примечание: рассчитано на основании данных аналитического центра «Эксперт» [17–19]. 

 
Видно, что общей тенденцией для пред-

приятий нефтегазового сектора является 
рост количества стран-партнеров, покупаю-
щих российскую нефть. Практически все 
предприятия (кроме «Газпрома») показали 
рост номенклатуры экспортируемой продук-
ции за исследуемый период.  

Очевидно, что стратегия внешнеэкономи-
ческой деятельности каждого предприятия 

определяется его товарно-рыночной, ресурс-
но-рыночной, технологической, интеграцион-
ной и финансово-инвестиционной стратегия-
ми. Поэтому рассмотрим каждую из этих стра-
тегий применительно к анализируемым пред-
приятиям и далее представим их в таблице. 

Товарно-рыночная стратегия предприятия 

«Газпром» заключается в увеличении новых 

рынков сбыта продукции газового и нефтяно-
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го бизнеса, а также электроэнергии. Товарная 

часть стратегии заключается в увеличении 

ассортимента продукции нефте- и газопере-

работки. С точки зрения ресурсно-рыночной 

стратегии целью является компенсирование 

добычи нефти и газа запасами промышлен-

ных категорий, а также освоение сырьевой 

базы на перспективных территориях. Дей-

ствительно, с 2005 г. объем запасов природ-

ного газа опережает объем его добычи. «Газ-

пром» имеет самые большие запасы природ-

ного газа в мировой экономике. В настоящее 

время предприятие владеет 11 крупнейшими 

месторождениями по запасам природного га-

за и 11 крупнейшими месторождениями по 

запасам нефти. Рыночная компонента ресурс-

ной стратегии заключается в открытии новых 

нефтегазовых месторождений не только  

в России, но и в странах СНГ, Европы, Юго-

Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока 

и Южной Америки. Технологическая страте-

гия предприятия заключается в постоянном 

поиске, разработке и внедрении новых техно-

логий по разведке, добыче, переработке 

нефти и газа. К направлениям технологиче-

ского развития относятся: внедрение лучево-

го моделирования; использование природо-

сберегающих технологий; внедрение геохи-

мии для оценки запасов углеводородов; уве-

личение количества высокотехнологичных 

скважин; повышение нефтеоотдачи и притока 

нефти; внедрение технологии разработки не-

традиционных запасов нефти (Баженовская 

свита); цифровая трансформация, заключаю-

щаяся в развитии цифровых проектов  

в сфере нефтегазовой разведки и добычи. Ин-

теграционная стратегия предприятия заклю-

чается в интеграции «вперед», т. е. ускорен-

ном освоении обрабатывающего сектора  

и доставке продукции конечным потребите-

лям. «Газпром» добился наилучших результа-

тов с точки зрения интеграционной стратегии. 

Во-первых, ему удалось сформировать при-

быльный газовый сектор за счет операций на 

внутреннем рынке. Во-вторых, предприятие 

интенсивно «прямо» интегрируется посред-

ством приобретения нефтеперерабатываю-

щих и электроэнергетических активов.  

В-третьих, оно интенсивно развивает сеть ав-

тозаправочных станций по продаже авиа-  

и автомобильного топлива. Финансово-

инвестиционная стратегия предприятия за-

ключается в формировании консервативного 

бюджета, способного справиться с рисками 

на финансовых рынках. Также в этом бюдже-

те учитываются риски несанкционированного 

отбора газа и неполучения оплаты за осу-

ществленные поставки. 
Товарно-рыночная стратегия предприятия 

«Лукойл» изначально была основана на гло-
бальной идее становления ведущей трансна-
циональной корпорации мировой экономики. 
Целью стратегии является увеличение новых 
рынков сбыта своей продукции в странах ми-
ра, а также производство не только нефти  
и газа, но и продуктов нефтепереработки.  
Ресурсно-рыночная стратегия заключалась  
в разработке новых месторождений не только 
в России (в Ямало-Ненецком автономном 
округе), но и в Узбекистане, Азербайджане и 
Ираке. Технологическая стратегия нацелена 
на разработку технологий, позволяющих уве-
личить коэффициент извлечения нефти, 
оставшийся низким с советского периода  
и составляющий 28 %. В настоящее время 
предприятие развивает современные техноло-
гии по разработке недр с густой нефтью и 
низкопропускными коллекторами. На нефте-
перерабатывающих предприятиях основной 
акцент делается на углублении переработки  
с повышением добычи светлых нефтепродук-
тов и обновлением мощностей. «Лукойл» ре-
гулярно проводит испытания и применяет со-
временные технологии для исполнения стра-
тегической задачи по воспроизводству 
нефтяных запасов. Для роста эффективности 
производства за счет снижения затрат и по-
вышения производительности труда на пред-
приятии разработана программа опытных и 
промышленных работ. Интеграционная стра-
тегия предприятия заключается также в инте-
грации «вперед», т. е. ускоренном освоении 
не только добывающего, но и перерабатыва-
ющего сектора посредством строительства 
новых нефтеперерабатывающих заводов как  
в России, так и за рубежом. Финансово-
инвестиционная стратегия предприятия наце-
лена на увеличение финансовых показателей, 
рост доходности, обеспечение устойчивого 
роста свободного денежного потока даже  
в условиях отсутствия роста цен на нефть и 
возможного увеличения налоговой нагрузки 
на бизнес. 
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Товарно-рыночная стратегия предприятия 

«Роснефть» основана на географической ди-

версификации сбытовых каналов (авиатоп-

ливо, судовое топливо, смазочные материа-

лы), а также на изменении продуктовой кор-

зины в соответствии с рыночными трендами 

(изготовление новых марок продукции: би-

тума, смазочных материалов и т. д.). Ресурс-

но-рыночная стратегия заключается в геоло-

горазведке и добыче углеводородов как на 

территории РФ (на шельфе и суше Дальнего 

Востока, в Западной и Восточной Сибири, 

Тимано-Печере, Центральной России), так и 

за границей (в Бразилии, Норвегии, Венесуэ-

ле, Ираке, Мьянме и Канаде). Технологиче-

ская стратегия заключается в создании высо-

котехнологичного бизнеса нового формата 

по сервису нефтепродуктов, который позво-

лит обеспечить стратегические задачи пред-

приятия и лучшую в нефтяном секторе эко-

номическую эффективность на основе соб-

ственной буровой «РН-Бурение» с возмож-

ным привлечением партнеров, а также акку-

мулированием инновационных решений по 

всему спектру основных направлений буду-

щего роста. Акцент делается на совершен-

ствовании технологического потенциала 

нефтяного сектора на базе сильной россий-

ской нефтегазовой школы в сотрудничестве 

с лидирующими нефтяными компаниями  

в мировой экономике. Интеграционная стра-

тегия предприятия нацелена «вверх» посред-

ством создания собственных автозаправоч-

ных станций (далее – АЗС), заводов нефте-

переработки как в России, так и Германии, 

Белоруссии и Украине. 48 сбытовых каналов 

находятся на территории РФ, Белоруссии, 

Монголии, Киргизии, Армении, Грузии и 

Абхазии. Финансово-инвестиционная стра-

тегия направлена на выполнение следующих 

приоритетных задач предприятия: поддер-

жание добычи на зрелых месторождениях, 

рост добычи нефти и газа на новых место-

рождениях, геологоразведка на суше и кон-

тинентальном шельфе, развитие внутреннего 

сервиса, разработка залежей газа с глубиной 

залегания 3600–3900 м, нефтепереработка и 

нефтехимия, приобретение и реализация ак-

тивов других предприятий. Предприятие 

ставит своей целью устойчивую аккумуля-

цию положительного денежного потока, ло-

гичное снижение финансовых обязательств и 

выплату дивидендов в соответствии с луч-

шими практиками в нефтяном секторе. 

Товарно-рыночная стратегия предприятия 

«Сургутнефтегаз» заключается в увеличении 

видов продуктов нефтепереработки с высо-

кими экологическими и эксплуатационными 

свойствами, диверсификации поставок про-

дукции на новые рынки, увеличении продаж 

высокомаржинальных продуктов, привлече-

нии и удержании потребителей за счет предо-

ставления качественной продукции. Ресурс-

но-рыночная стратегия предприятия выража-

ется в усилении и развитии минерально-

сырьевой базы за счет проведения геолого-

разведочных работ, а также покупки новых 

территорий, добыче попутного газа. Техноло-

гическая стратегия заключается в расшире-

нии области внедрения современной техники 

и современных технологий, повышающих 

эффективность геологоразведочных работ и 

разработки нефтегазовых месторождений; 

внедрении энергосберегающих и энергоэф-

фективных решений. Интеграционная страте-

гия предприятия выражена в движении 

«вверх» посредством создания собственных 

АЗС и расширения сопутствующего сервиса, 

создания собственных тепловых и электриче-

ских станций. Финансово-инвестиционная 

стратегия предприятия «Сургутнефтегаз» за-

ключается в сохранении и поддержании на 

необходимом уровне всех видов финансовых 

ресурсов за счет программы снижения затрат, 

развития собственного рынка ценных бумаг, 

увеличения рентабельности продукции. Си-

стема финансового планирования заключает-

ся в детальных графиках будущих платежей и 

денежных потоков, позволяющих своевре-

менно рассчитываться по своим обязатель-

ствам. Инвестиционная деятельность пред-

приятия заключается во вложении собствен-

ных средств в разведку и разработку новых 

нефтегазовых месторождений в Западной и 

Восточной Сибири, Тимано-Печоре. 
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Таблица 

Сравнительный анализ стратегий предприятий нефтегазовой отрасли 
 

№ 

Н
а

зв
а

н
и

е 

п
р

ед
п

р
и

я
т
и

я
 

Виды стратегий и их цели 

Товарно-

рыночная 

Ресурсно-

рыночная 
Технологическая Интеграционная 

Финансово-

инвестиционная 

1 

«
Р

о
сн

еф
ть

»
 

Географическая 
диверсификация 
сбытовых каналов 
и изменение про-
дуктовой корзины в 
соответствии с ры-
ночными трендами 

Рост разведки и 
добычи углеводо-
родов как на Рос-
сийской террито-
рии, так и в Брази-
лии, Норвегии, 
Венесуэле, Ираке, 
Мьянме и Канаде  

Повышение эффек-
тивности управле-
ния на основе базы 
данных и цифровых 
двойников имуще-
ства предприятия, 
разработка техноло-
гий в сфере искус-
ственного интеллек-
та, робототехники, 
промышленного 
интернета, беспи-
лотных аппаратов 

Интеграция «впе-
ред»: создание соб-
ственных АЗС, 
заводов нефтепере-
работки как в Рос-
сии, так и в Герма-
нии, Белоруссии и 
Украине; создание 
собственных теп-
ловых и электриче-
ских станций 

Устойчивая акку-
муляция положи-
тельного денежно-
го потока, логичное 
снижение финансо-
вых обязательств и 
выплата дивиден-
дов в соответствии 
с лучшими практи-
ками в нефтяном 
секторе 

2 

«
Г

аз
п

р
о

м
»
 

Увеличение новых 
рынков сбыта своей 
продукции и дивер-
сификация видов 
деятельности 

Открытие новых 
нефтегазовых ме-
сторождений в Рос-
сии и за рубежом 

Развитие природо-
сберегающих тех-
нологий, цифровых 
проектов нефтега-
зовой разведки и 
добычи 

Интеграция «впе-
ред»: развитие сбы-
тового бизнеса и 
производства про-
дуктов нефтепере-
работки; создание 
собственных теп-
ловых и электриче-
ских станций 

Рост свободного 
денежного потока, 
рост рыночной 
стоимости пред-
приятия 

3 

«
Л

у
к
о

й
л
»
 

Увеличении новых 
рынков сбыта и 
диверсификация 
продуктов нефте-
переработки 

Разработка новых 
месторождений в 
России, Азербай-
джане, Ираке и 
Узбекистане 

Повышение коэф-
фициента извлече-
ния нефти, разви-
тие цифровых тех-
нологий по следу-
ющим направлени-
ям: «Цифровой 
двойник», «Цифро-
вой персонал», 
«Роботизация ру-
тинных процессов» 
и «Цифровая эко-
система» 

Интеграция «впе-
ред»: развитие сбы-
тового бизнеса и 
строительство но-
вых нефтеперера-
батывающих заво-
дов, создание соб-
ственных тепловых 
и электрических 
станций 

Рост свободного 
денежного потока, 
рост доходности 
акций 

4 

«
С

у
р
гу

тн
еф

те
га

з»
 

Увеличение видов 
продуктов нефте-
переработки с вы-
сокими экологиче-
скими и эксплуата-
ционными свой-
ствами, диверсифи-
кация поставок 
продукции на но-
вые рынки 

Разработка новых 
месторождений 
только в России 

Повышение эффек-
тивности геолого-
разведочных работ 
и разработка 
нефтегазовых ме-
сторождений, циф-
ровизация место-
рождений и сква-
жин и других про-
изводственных 
процессов 

Интеграция «впе-
ред»: создание соб-
ственных АЗС, 
расширение сопут-
ствующего сервиса, 
создание собствен-
ных тепловых и 
электрических 
станций 

Рост свободного 
денежного потока, 
рост доходности 
акций 

Примечание: составлено на основании данных, размещенных на официальных сайтах нефтегазовых 
предприятий [19–23]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании изложенного материала мож-

но сделать следующие выводы.  
Стратегия внешнеэкономической деятель-

ности корпорации – это план развития ее 
внешнеэкономической деятельности, состоя-

щий из товарно-рыночной, ресурсно-рыноч-
ной, технологической, интеграционной и фи-
нансово-инвестиционной стратегий, направ-
ленный на рост экспорта, а также импорта 
необходимой для ее функционирования про-
дукции. 
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Стратегии внешнеэкономической деятель-

ности российских предприятий нефтегазовой 

отрасли в долгосрочном аспекте имеют пла-

новый характер. В краткосрочных аспектах 

стратегии могут быть интуитивными.  

Внешнеэкономический аспект товарно-

рыночной стратегии у предприятий нефтега-

зового сектора заключается в увеличении 

новых рынков сбыта (страны мировой эко-

номики) и изменении продуктовой корзины 

в соответствии с рыночными трендами, т. е. 

с потребностями иностранных покупателей.  

К продуктовой корзине относятся сырая 

нефть, природный газ, сжиженный природный 

газ, а также продукты нефте- и газопереработ-

ки. Внешнеэкономическая составляющая ре-

сурсно-рыночной и финансово-инвестицион-

ной стратегий выражается во вложении инве-

стиций в геологоразведку и разработку новых 

нефтегазовых месторождений в странах СНГ, 

Европы, Юго-Восточной Азии, Африки, 

Ближнего Востока и Южной Америки. Внеш-

неэкономическая составляющая интеграцион-

ной и финансово-инвестиционной стратегий 

нефтегазовых предприятий заключается в ин-

теграции «вперед», выражающейся в создании 

собственных АЗС, строительстве и покупке 

заводов нефте- и газопереработки, тепловых и 

электрических станций в странах мировой 

экономики. С точки зрения технологической 

стратегии целью внешнеэкономической дея-

тельности является импорт современных циф-

ровых технологий, робототехники, беспилот-

ных летательных аппаратов для повышения 

эффективности целого ряда бизнес-процессов 

в нефтегазовой сфере. 

Рост числа стран-партнеров корпораций 

«Роснефть», «Лукойл» и «Газпром», а также 

сохранение на прежнем уровне количества 

стран-партнеров корпорации «Лукойл» с 2013 

по 2018 г. подтверждает первую гипотезу о 

стратегии внешнеэкономической деятельности. 

Рост количества номенклатурных групп 

(товарных позиций) с 2013 по 2018 г. про-

изошел у корпораций «Роснефть» и «Сур-

гутнефтегаз», в то время как у корпораций 

«Газпром» и «Лукойл» наблюдалось сниже-

ние количества экспортируемых товарных 

позиций, что говорит о том, что вторая гипо-

теза срабатывает не для всех корпораций. 

Это порождает необходимость более де-

тального исследования экспорта нефтегазо-

вых корпораций не только на уровне товар-

ных позиций (номенклатуры), но и субпози-

ций (ассортимента). Несмотря на снижение 

номенклатуры экспорта, возможен рост его 

ассортимента в рамках сохранившихся товар-

ных групп. 

Рекомендацией может послужить выделе-

ние стратегии внешнеэкономической дея-

тельности в качестве особой формы стратегии 

как в научных изданиях, так и в стратегиях 

развития российских корпораций, опублико-

ванных на их официальных сайтах и в годо-

вых отчетах. 
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Непрерывное изменение общественных отношений, обусловленное цифровой трансформацией 
общества, помимо прогресса, несет потенциальную опасность гармоничному развитию несовершенно-
летних. Цифровизация современного общества, переход несовершеннолетних на общение и обучение  
с использованием возможностей информационно-телекоммуникационных сетей требуют эффективного 
контроля для минимизации рисков наступления негативных последствий. 

В этой связи представлен криминологический анализ нормативно-правового регулирования 
компонентов современной цифровой среды: социальных сетей, мессенджеров и иных средств мгно-
венной электронной коммуникации. Целью работы является уяснение степени полноты и качества 
нормативной базы, обеспечивающей регулирование использования цифровых ресурсов и охрану 
несовершеннолетних от их негативного воздействия. Для достижения этой цели предложен автор-
ский риск-ориентированный подход, применяемый для выявления и профилактики потенциальных 
угроз, возникающих в связи с неконтролируемым созданием и распространением информации с по-
мощью средств современной цифровой среды. 

В результате применения диалектического, формально-логического, сравнительно-правового 
и иных методов исследования, используемых в криминологии, выявлены пробелы в нормативно-
правовом регулировании распространения через цифровые средства коммуникации информации, ко-
торая может создать угрозу для нормального развития несовершеннолетних. Обоснована необходи-
мость разработки изменений и дополнений в действующее российское законодательство на основе 
предложенного авторами риск-ориентированного подхода с целью обеспечения безопасности совре-
менной цифровой среды для несовершеннолетних пользователей. 

Ключевые слова: информационная война, информационная безопасность несовершеннолет-
них, цифровая среда, криминологический анализ, социальные сети, мессенджеры, риск-ориентиро-
ванный подход, национальная безопасность. 

 
Для цитирования: Букалерова Л. А., Лапшин В. Ф., Остроушко А. В. Риск-ориентированный 

подход в области правового регулирования обеспечения информационной безопасности несовершенно-
летних // Вестник Сургутского государственного университета. 2021. № 1. С. 76–83. DOI 10.34822/ 
2312-3419-2021-1-76-83. 

 

RISK-BASED APPROACH IN LEGAL REGULATION 
OF INFORMATION SECURITY SUPPORT FOR MINORS 

 
L. A. Bukalerova 1, V. F. Lapshin 2, A. V. Ostroushko 3 

1 Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia 
2 Yugra State University, Khanty-Mansiysk, Russia 

3 Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 
 E-mail: kapitan-44@yandex.ru 

 
The continuous change in social relations due to the digital transformation of society, in addition to 

progress, carries a potential danger to the harmonious development of minors. The digitalization of modern 
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society, the transition of minors to communication and learning using the capabilities of information and tel-
ecommunication networks requires effective control to minimize the risks of negative consequences. 

In this regard, a criminological analysis of the legal regulation of the components of the modern digi-
tal environment is presented: social networks, instant messengers, and other means of instant electronic 
communication. The work aims to explain the degree of completeness and quality of the regulatory frame-
work that ensures the regulation of relations with the use of digital resources and the protection of minors 
from their negative impact. To achieve this goal, the author's risk-based approach is proposed, which is used 
in the field of identifying and preventing potential threats from uncontrolled creation and dissemination of 
information using the means of the modern digital environment. 

As a result of the use of dialectical, formal-logical, comparative-legal, and other research methods 
used in criminology, gaps in the legal regulation of the dissemination of information through digital means of 
communication have been identified, which can pose a threat to the normal development of minors. The need 
to develop amendments and additions to the current Russian legislation is substantiated based on the risk-
based approach proposed by the authors to ensure the security of the modern digital environment for minors. 

Keywords: information war, information security of minors, digital environment, criminological 
analysis, social networks, messengers, risk-based approach, national security. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В Доктрине информационной безопасно-

сти Российской Федерации обращается вни-
мание на постоянное наращивание негатив-
ного информационного воздействия на насе-
ление России. Безнаказанное распростране-
ние заведомо недостоверной информации, 
равно как и существенное искажение дей-
ствительно имевших место событий с целью 
дискредитации органов государственной вла-
сти; навязывание идей обесценивания ком-
плекса общественных отношений, формиру-
ющих основы национальной безопасности, 
крайне негативно отражаются на социально-
психологическом климате в обществе. Отдель-
ные исследователи оценивают ситуацию, 
сложившуюся в медиапространстве совре-
менной России, как информационную войну 
[1, с. 31–33], последствиями которой являют-
ся потеря информационного суверенитета 
личности, деградация общества, умаление 
или утрата государственного суверенитета. 

Основным оружием информационной вой-
ны являются средства трансляции информа-
ции, разрушительная сила которых прямо 
пропорциональна скорости передачи сведе-
ний и численности целевой аудитории. В от-
личие от «классической» агрессивной войны, 
которая предполагает проведение активных 
боевых действий, физическое уничтожение 
представителей вооруженных сил противни-
ка, оккупацию территорий и т. п., информа-
ционная война может быть незаметна для по-

давляющего числа обывателей. Она всегда 
продолжительна по времени, поскольку ос-
новной ее целью является устойчивое форми-
рование искаженного представления о леги-
тимной государственной власти и действи-
тельных общественных ценностях. Поэтому 
основной «мишенью» в данной войне являет-
ся сознание детей и молодежи, т. е людей, ко-
торые в обозримом будущем будут состав-
лять наиболее активную часть общества в по-
литическом и экономическом аспектах или 
уже являются ее представителями. Их соци-
ально-политическая дезориентация в конеч-
ном счете обеспечит наступление всех пере-
численных выше негативных последствий без 
какого-либо внешнего военно-агрессивного 
вмешательства. Исходя из этого, любая ин-
формационная война способна причинить ко-
лоссальный вред интересам общества и госу-
дарства, а потому небезосновательно рас-
сматривается в качестве угрозы националь-
ной безопасности [2, с. 309; 3, с. 44].  

Действующим российским законодатель-
ством в достаточной мере регламентированы 
общественные отношения в сфере деятель-
ности официальных средств массовой ин-
формации, а также закреплены различные 
виды юридической ответственности (вплоть 
до уголовной) за клевету, оскорбление  
и иное умышленное распространение заве-
домо ложных сведений, в т. ч. относительно 
представителей власти. Однако современная 
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цифровая среда включает в себя значитель-
ное количество средств мгновенной переда-
чи информации (социальные сети, мессен-
джеры и др.), которые в действительности 
уже являются полноценными альтернатив-
ными средствами массовой информации  
и коммуникации. Именно они в настоящее 
время рассматриваются в качестве одного  
из главных средств ведения информацион-
ных войн против государственной власти [4, 
с. 91]. К сожалению, до настоящего времени 
сфера цифрового информационного про-
странства и безопасности не получила необ-
ходимого нормативно-правового обеспече-
ния. По этой причине пользователи указан-
ных средств мгновенной передачи информа-
ции, в большинстве своем представленные 
лицами, относящимися к социальным груп-
пам несовершеннолетних и молодежи, не 
обеспечиваются должной защитой от нега-
тивного информационного воздействия. 

Также следует учитывать, что в настоящее 
время цифровая среда является основой для 
социального формирования и развития совре-
менного юношества. Именно благодаря ин-
тернет-ресурсам дети и подростки получают 
ответы на многие возникающие у них вопросы 
и, как следствие, выстраивают модели свое-
го поведения, получив соответствующие уста-
новки в материалах информационно-телеком-
муникационных сетей. Учитывая данные об-
стоятельства, проблема криминологической 
оценки современной цифровой социальной 
среды и восполнения пробелов в нормативно-
правом регулировании в области информаци-
онной безопасности несовершеннолетних об-
ладает высокой актуальностью для российско-
го общества и государства.  

Цель исследования – анализ степени пол-
ноты и качества нормативной базы, обеспе-
чивающей регулирование отношений в сфе-
ре использования цифровых ресурсов, а так-
же охрану несовершеннолетних от их нега-
тивного воздействия. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Материалы исследования представлены 
нормативными актами российской системы 
права, регулирующими и охраняющими обще-
ственные отношения в сфере создания и рас-
пространения информации в современной 
цифровой среде, информационной безопасно-

сти несовершеннолетних [5–6]. Также были 
использованы современные работы отдельных 
исследователей в области охраны информаци-
онной безопасности личности и общества [1–
4; 7–13]. Кроме того, проведено анкетирование 
по вопросам обеспечения информационной 
безопасности несовершеннолетних пользова-
телей в современной цифровой среде.  

В процессе работы применялся диалекти-
ческий метод научного познания, а также 
формально-логический метод исследования. 
При изучении нормативных актов использо-
вались сравнительно-правовой метод и ме-
тод контент-анализа. При получении и оцен-
ке эмпирических данных были применены 
методы анкетирования, анализа и синтеза.  

Использование совокупности всех пере-
численных методов, применяемых в гумани-
тарных исследованиях, позволило получить 
результаты высокой степени достоверности 
и сделать выводы, обладающие высокой сте-
пенью научной обоснованности.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Российские и зарубежные исследователи, 
рассматривая опыт общения детей и моло-
дежи в сети Интернет, а также вопросы рис-
ка и интернет-безопасности, пришли к выво-
ду, что несовершеннолетние сталкиваются  
с перечисленными выше рисками главным 
образом в социальных сетях. Как отмечают 
В. А. Кузнецов и Е. В. Кузнецова [7], совре-
менная структура сети Интернет с ее обще-
доступностью, открытостью, востребованно-
стью, децентрализованностью и анонимно-
стью рождает у пользователей ощущение 
неуязвимости, что позволяет распространять 
вредоносную информацию, негативно влия-
ющую на формирование социальных пред-
ставлений и поведенческих установок, кото-
рым, в первую очередь, подвержены пред-
ставители юношества и молодежи.  

Высокий криминогенный потенциал со-
циальных сетей и иных средств передачи 
информации в сфере современной цифровой 
среды многократно подтверждался как кри-
минологическими исследованиями [8], так и 
следственно-судебной практикой [14]. Нега-
тивная содержательно искаженная информа-
ция (фейк) передается в достаточно простой 
для понимания форме: различные публика-
ции, видеоролики, интервью с «экспертом» 
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или «представителем прогрессивной части 
общества» и др. Длительность подобного 
информационного воздействия на целевую 
аудиторию постепенно формирует отрица-
тельные социальные установки, сопровож-
дающиеся выстраиванием модели деструк-
тивного поведения: от пассивного недоволь-
ства до открытых агрессивных выступлений 
против представителей государственной вла-
сти. Именно перечисленные контентные ин-
формационные угрозы являются наиболее 
опасными и в то же время наименее уязви-
мыми в части правового запрета на распро-
странение с целью подрыва информацион-
ной безопасности общества. Поэтому для 
разработки предложений по совершенство-
ванию действующего законодательства о ре-
гламентации распространения информации  
в цифровой социальной среде необходимо 
выявить имеющие место пробелы в части 
уяснения не только источников, но и сущно-
сти потенциальных информационных угроз, 
которым подвергаются как несовершенно-
летние, так и иные пользователи цифровых 
информационных ресурсов. 

В российской юридической науке потен-

циальные негативные последствия какой-

либо деятельности принято обозначать тер-

мином «риск». Риски могут проявляться  

с разной степенью интенсивности и порож-

дать более или менее тяжкие последствия. 

Использование методик оценки риска для по-

строения эффективных моделей противодей-

ствия является одним из новшеств науки рос-

сийского права. Так, по мнению Ю. А. Тихо-

мирова, сущность риска заключается в откло-

нении действительных данных от оценки се-

годняшнего состояния и прогнозов будущего 

развития ситуации [9, с. 87]. Юридическое 

значение риск приобретает в случае, если 

данное отклонение носит негативный харак-

тер и порождает угрозу наступления (или ре-

альное наступление) негативных последствий 

для личности, общества и (или) государства.  

Следует признать, что исключить риск при-

чинения вреда или наступления иных негатив-

ных последствий невозможно ни в одном  

из видов общественных отношений. Поэтому 

для создания нормативно-правовой базы  

в области регулирования общественных от-

ношений, складывающихся по поводу фор-

мирования и распространения информации  

с использованием средств современной циф-

ровой среды, необходимо разработать риск-

ориентированный подход, обеспечивающий 

выявление источников и видов высокопотен-

циальных угроз для информационной без-

опасности несовершеннолетних. Здесь же 

следует отметить, что риск-ориентированный 

подход демонстрирует положительные ре-

зультаты в контрольно-надзорной деятельно-

сти, осуществляемой в различных сферах 

жизни общества, а потому представляет зна-

чительный интерес для научного исследова-

ния [10–12]. 
Опыт современного правотворчества по 

построению нормативного алгоритма риск-
ориентированного подхода уже реализован в 
отдельных актах российской системы права. 
Так, официальное определение риск-ориен-
тированного подхода закреплено в ч. 2 ст. 
8.1 Федерального закона от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» [5]. 
Несмотря на узкоспециализированный ха-
рактер данного определения, все же можно 
выделить общие официально предусматри-
ваемые признаки риск-ориентированного 
подхода при оценке опасности того или ино-
го социального явления: 

1. Данный подход выступает в качестве 
метода организации и осуществления госу-
дарственного контроля (надзора). 

2. Метод представляет собой совокуп-
ность различных мероприятий, осуществля-
емых органами государственной власти с це-
лью профилактики нарушений требований 
действующего законодательства. 

3. Объектом применения метода является 
деятельность физических лиц и (или) орга-
низаций, а также используемые ими в про-
цессе этой деятельности материальные и 
иные средства. 

4. Результатом применения метода явля-
ется выявление видов риска и их классифи-
кация на основе степени социальной опасно-
сти каждого из них. 

Учитывая изложенное, мы предлагаем ис-

пользование данных юридически значимых 

признаков при формулировании понятия риск-
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ориентированного подхода в сфере современ-

ной цифровой среды. Данный метод следует 

использовать в контрольной и надзорной дея-

тельности компетентных органов государ-

ственной власти, направленной на профилак-

тику причинения вреда информационной без-

опасности общества и нормальному развитию 

несовершеннолетних. Риск-ориентированный 

подход как метод государственной контроль-

ной (надзорной) деятельности применим  

в отношении лиц, использующих современ-

ную цифровую среду для создания и распро-

странения информации. Это позволит вы-

явить и дифференцировать риски в области 

информационной безопасности общества,  

в т. ч. несовершеннолетних. Риски в отноше-

нии несовершеннолетних выражаются в по-

тенциальной угрозе причинения вреда их 

здоровью и развитию распространяемой в со-

временной цифровой среде информацией: п. 4 

ст. 2 Федерального закона от 29.12.2010  

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и разви-

тию» [6] (далее – Закон). 

Уровень воздействия принимаемых нор-

мативных актов в области цифровизации  

на информационную безопасность детей не 

может быть оценен без проведения каче-

ственного социологического исследования. 

Для решения этой задачи в процессе иссле-

дования проведено анкетирование предста-

вителей профессорско-преподавательского 

состава российских юридических вузов и 

факультетов (50 чел.), сотрудников террито-

риальных органов Следственного комитета 

РФ и МВД РФ (49 чел.), работников судеб-

ных органов (15 чел.) и органов прокуратуры 

(36 чел.), журналистов и работников центров 

независимых социологических исследований 

(8 чел.), представителей администраций и 

педагогических работников средних школ 

(27 чел.), родителей учащихся средних об-

щеобразовательных школ, профессиональная 

деятельность которых не осуществляется  

в перечисленных областях (42 чел.). Систе-

матизированные результаты анкетирования 

позволяют оценить адекватность реакции 

государства на потребности общества в циф-

ровизации применительно к защите детей от 

сопутствующих информационных угроз. 

Результаты анкетирования свидетельствуют: 
1) о (об) наличии существенной угрозы 

для информационной безопасности обще-
ства, в т. ч. безопасности несовершеннолет-
них, исходящей от неконтролируемого рас-
пространения информации в современной 
цифровой среде (89 % респондентов); 

2) неудовлетворительном состоянии нор-
мативно-правового регулирования обеспече-
ния информационной безопасности обще-
ства и информационной охраны нормального 
развития несовершеннолетних (73 %); 

3) необходимости распространения инсти-
тутов законодательства о средствах массовой 
информации на компоненты современной 
цифровой среды (социальные сети, мессен-
джеры и др.) для повышения степени инфор-
мационной безопасности населения (62 %); 

4) обязательности осуществления государ-
ственного контроля (надзора) за лицами, осу-
ществляющими распространение информации 
в современной цифровой среде (76 %); 

5) существовании потребности в обяза-
тельном систематическом проведении с несо-
вершеннолетними просветительских меро-
приятий для повышения степени их социаль-
ной зрелости и защищенности от негативного 
воздействия неконтролируемой информации, 
распространяемой в современной цифровой 
среде (97 %). 

Для разработки риск-ориентированного 
подхода важно, что законодательно выделя-
ются две категории информации, причиня-
ющей вред здоровью и (или) развитию детей: 
а) информация, запрещенная для распро-
странения среди детей; б) информация, огра-
ниченная для распространения среди детей, 
относящихся к определенным возрастным 
категориям [13]. Существенным недостатком 
Закона можно признать отсутствие соотне-
сения возрастных категорий детей с опреде-
ленными видами информации, запрещенной 
или ограниченно распространяемой среди 
детей, для определения уровня потенциаль-
ного риска. При этом каждый из видов ин-
формации может нести вред. Сформулиро-
ванное соотнесение возрастных категорий 
подростков с предназначенной для них ин-
формационной продукцией не позволяет 
установить, какой вид информации (запре-
щенной или ограниченно запрещенной) для 
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отдельных указанных в законе возрастных 
категорий детей потенциально является 
наиболее опасным. 

Следует отметить, что в Законе не сфор-
мулировано понятие источника информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию де-
тей. Информационная продукция – это соби-
рательное понятие, охватывающее средства 
массовой информации; открытые и закры-
тые, не поддающиеся процедурам блокиров-
ки, ресурсы сети Интернет. Структурирова-
ние данного понятия необходимо, чтобы 
уяснить, откуда исходит вредная информа-
ция, причиняющая вред здоровью и разви-
тию детей.  

Эффективность применения риск-ориен-
тированного подхода в области правового 
регулирования информационной безопасно-
сти несовершеннолетних и их защиты от 
негативного информационного воздействия, 
осуществляемого через компоненты совре-
менной цифровой среды, заключается в том, 
что он позволяет соотнести определенный 
вид и источник негативного информацион-
ного воздействия с потенциальным уровнем 
опасности и степенью негативных послед-
ствий. Градация риска от низкого к чрезвы-
чайно высокому поможет как выработать 
меры противодействия на уровне государ-
ства, так и передать полномочия по противо-
действию рискам в общественные институты 
(семья, школа и др.). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Оценив современное состояние правового 

регулирования информационной безопасно-
сти общества, а также состояние защищенно-
сти несовершеннолетних от негативного вли-
яния информации, передаваемой с использо-
ванием компонентов современной цифровой 
среды, приходим к выводу о необходимости 
распространения основ законодательства  
о средствах массовой информации на соци-

альные сети, мессенджеры и иные цифровые 
ресурсы, предназначенные для формирова-
ния, хранения и распространения информа-
ции. Восполнение обозначенного пробела  
в отечественном законодательстве следует 
осуществлять дифференцировано, с исполь-
зованием такого специального метода как 
риск-ориентированный подход к оценке пол-
ноты правового регулирования и охране об-
щественных отношений в области информа-
ционной безопасности. С целью обеспечения 
информационной безопасности несовершен-
нолетних в первую очередь необходимо до-
полнить Федеральный закон от 29.12.2010  
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» 
нормой, определяющей понятие «информа-
ционная продукция» (п. 5 ст. 2), которое объ-
единяет в себе не только традиционные сред-
ства массовой информации, но и ресурсы се-
ти Интернет, в том числе социальные сети, 
мессенджеры и иные цифровые ресурсы, 
предназначенные для распространения ин-
формации среди неопределенного круга лиц.  

Унификация содержания иных норматив-
ных актов России о средствах массовой ин-
формации  в соответствии с предложенным 
определением информационной продукции 
позволит: 1) запретить распространение ин-
формации (контента), способного нарушить 
или поставить под угрозу информационную 
безопасность общества; 2) распространить 
контрольные и надзорные функции органов 
государственной власти на все существующие 
виды современной информационной продук-
ции; 3) возложить на владельцев всех цифро-
вых информационных ресурсов обязанность 
недопущения распространения вредоносной 
информации, а также применять к ним преду-
смотренные действующим законодательством 
меры юридической ответственности за игно-
рирование указанной обязанности.  
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Авторы обосновывают позицию введения в уголовно-процессуальное законодательство Рос-

сии некоторых особых правил уголовного судопроизводства в отношении коренных малочисленных 

народов. Предлагается внести дополнение в ч. 3 ст. 80 Уголовно-процессуально кодекса Российской 

Федерации, устанавливающее необходимость получения заключения специалиста по вопросу веде-

ния представителем коренного малочисленного народа традиционного образа жизни. Определяется 

порядок создания реестра специалистов, уполномоченных давать такие заключения. В процессе ис-
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позволило выявить проблему необоснованного уголовного преследования в отношении лиц, относя-

щихся к коренным малочисленным народам, ведущих традиционный образ жизни; всесторонне про-

анализировать ситуацию; предложить решение выявленной проблемы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время, несмотря на принятые 

на федеральном и региональных уровнях ме-

ханизмы защиты коренных малочисленных 

народов России (далее – КМН), статистиче-

ские данные и анализ материалов уголовных 

дел указывают на систематическое незакон-

ное возбуждение уголовных дел в отношении 

данной категории граждан РФ. Нарушения  

в работе правоохранительных органов (без 

дальнейшего их устранения) могут привести 

к утрате этнокультуры КМН, проживающих 

на территории Российской Федерации. Вне-

сение предлагаемых авторами изменений  

в уголовно-процессуальное законодательство 

позволит в полном объеме реализовать ст. 69 

Конституции Российской Федерации, соглас-

но которой Россия «гарантирует права корен-

ных малочисленных народов в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными 

договорами РФ. Государство защищает куль-

турную самобытность всех народов и этниче-

ских общностей Российской Федерации,  

гарантирует сохранение этнокультурного и 

языкового многообразия» [1]. 

Конституционный Суд Российской Феде-

рации в постановлении от 28 мая 2019 г.  

№ 21-П встал на защиту КМН, ведущих тра-

диционный образ жизни, определив, что «осо-

бые права на использование объектов живот-

ного мира предоставляются всем лицам,  

относящимся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, а не только тем из 

них, кто имеет статус охотника, поскольку 

для всех указанных лиц вне зависимости от 

их фактической и юридической способности 

самостоятельно осуществлять добычу охот-

ничьих ресурсов пользование объектами жи-

вотного мира выступает основой их традици-

онного жизнеобеспечения в рамках традици-

онного образа жизни» [2]. Данное постанов-

ление, по нашему мнению, должно стать 

практикообразующим и позволит обратиться 

с кассационными жалобами в соответствую-

щий суд с целью осуществить пересмотр ра-

нее принятых судебных решений с допущен-

ными нарушениями толкования норм Кон-

ституции Российской Федерации.  

К вопросам учета особенностей привлече-

ния к уголовной ответственности лиц, отно-

сящихся к КМН, обращались в своих иссле-

дованиях многие авторы. Так, мы полностью 

согласны с мнением Д. А. Дорогина, который 

считает, что «представители коренных мало-

численных народов РФ обладают специфиче-

ским общеправовым статусом, учет которого 

в уголовном праве должен иметь определен-

ные особенности. Таковые могут проявляться 

как при совершении отдельных предусмот-

ренных уголовным законом деяний, так и  

в рамках применения мер уголовно-правового 

воздействия» [3, с. 131–132]. В свою очередь, 

Ю. В. Трунцевский доказывает «необходи-

мость внесения изменений Уголовного кодек-

са Российской Федерации в части освобожде-

ния от уголовной ответственности лиц, фор-

мально осуществляющих порубку деревьев и 

хранение пороха и патронов в нарушение 

действующего законодательства» [4, с. 384]. 

Он считает, что подобные действия надо рас-

ценивать «как необходимость осуществления 

традиционного образа жизни малочисленных 

народов в условиях Севера» [4, с. 385]. В то 

же время Д. С. Дядькин полагает, что россий-

ское уголовное законодательство необходимо 

приводить в соответствие с интересами КМН. 

Он пишет, что «для этого следует дополнить 

нормы уголовного законодательства спе-

циальными дефинициями, закрепленными  

в примечаниях к статьям Особенной части 

уголовного закона, предусматривающих спе-

циальные основания освобождения от уго-

ловной ответственности для лиц, осуществ-

ляющих традиционное природопользование и 

совершивших указанные деяния в местах 

традиционного природопользования и при 
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осуществлении традиционного образа жизни» 

[5, с. 100]. 

Кроме того, сами авторы статьи ранее уже 

обращались к теме незаконного привлечения 

к уголовной ответственности представителей 

КМН по ст. 258 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (далее – УК РФ) за незакон-

ную охоту [6]. 

Однако вышеуказанные работы в большей 

части носят уголовно-правовой характер.  

В данном же исследовании особое внимание 

уделено закреплению в уголовно-процес-

суальном законодательстве дополнительной 

гарантии от незаконного уголовного пресле-

дования лиц, относящихся к КМН, в виде 

дачи специалистом заключения по следую-

щим вопросам: относится ли лицо к катего-

рии КМН, ведет ли традиционный образ 

жизни в настоящее время, действовало ли 

оно в конкретной ситуации в условиях наци-

ональной традиции или обычая. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Объектом авторского исследования явля-

ется уголовно-процессуальный статус лиц, 

относящихся к КМН, позволяющий не допу-

стить нарушений назначения уголовного су-

допроизводства, определенного ст. 6 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ).  

Авторами проведен анализ нормативно-

правовой базы, позиции Конституционного 

Суда России, точек зрения авторитетных 

российских ученых по исследуемой теме, 

изучены материалы уголовных дел, возбуж-

денных в отношении представителей КМН 

на территории Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры. 

Методология исследования основана как 

на общенаучных методах научного познания, 

так и на частных, присущих только юриди-

ческой науке. В частности, авторами приме-

нены эмпирические и теоретические методы 

исследования: анализ точек зрения ученых 

на проблемы привлечения к уголовной от-

ветственности представителей КМН; сопо-

ставление и сравнение норм гражданского 

процессуального и уголовно-процессуаль-

ного законодательства; наблюдение; анализ 

статистических данных и материалов кон-

кретных уголовных дел и др.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На наш взгляд, анализ складывающейся 

практики расследования уголовных дел в от-

ношении лиц, относящихся к КМН, с учетом 

специфичности правового статуса частных 

участников уголовного судопроизводства 

требует определиться с понятием «ведение 

традиционного образа жизни». 

Полагаем, что ответ на вопрос, в чем за-

ключается традиционный образ жизни, дол-

жен выражаться в четкой дефиниции, а в дей-

ствующем законодательстве необходимо за-

крепить порядок определения уполномочен-

ных лиц, которые могут давать заключения 

относительно практического применения 

данного определения в каждом конкретном 

случае. Считаем, что вопрос ведения тради-

ционного образа жизни должен подлежать 

оценке со стороны уполномоченного лица, 

обладающего специальными познаниями  

о традиционном образе жизни.  

Согласно части второй статьи первой Фе-

дерального закона «О гарантиях прав корен-

ных малочисленных народов Российской 

Федерации» традиционным образом жизни 

малочисленных народов является «историче-

ски сложившийся способ жизнеобеспечения 

малочисленных народов, основанный на ис-

торическом опыте их предков в области при-

родопользования, самобытной социальной 

организации проживания, самобытной куль-

туры, сохранения обычаев и верований» [7]. 

Поэтому, давая заключение, уполномочен-

ное лицо должно определить, укладывается 

ли совершенное представителем КМН дея-

ние в рамки данного понятия. 

Понимая, что несколько сужаем круг лиц, 

относящихся к КМН, все же не можем не об-

ратиться к п. 3 статьи первой Федерального 

закона «О территориях традиционного при-

родопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации», который определя-

ет, что «обычаи коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации – это традиционно 

сложившиеся и широко применяемые корен-

ными малочисленными народами Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ правила тра-

диционного природопользования и традици-

онного образа жизни». В этом же законе 
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находим определение традиционного приро-

допользования КМН – это «исторически 

сложившиеся и обеспечивающие не истощи-

тельное природопользование способы ис-

пользования объектов животного и расти-

тельного мира, других природных ресурсов 

коренными малочисленными народами Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока РФ» [8]. 

Таким образом, на наш взгляд, КМН в рам-

ках своего традиционного образа жизни на за-

конном основании допускается добыча объек-

тов природного мира, но с одним условием: их 

традиционные действия не должны приводить 

к истощению объектов природопользования.  

Кроме того, правовой анализ уголовного 

законодательства России, в частности ст. 222, 

222.1, 223, 224 УК РФ, позволяет сделать 

вывод, что для добычи объектов природного 

мира КМН используются орудия, которые  

в рамках уголовного законодательства явля-

ются самостоятельными предметами пре-

ступления, что ведет к уголовному пресле-

дованию лиц, у которых эти предметы были 

изъяты. 

На наш запрос прокуратура Сургутского 

района сообщила, что за период с 1 января 

2020 г. по 21 декабря 2020 г. в Сургутский 

районный суд направлено 44 уголовных дела 

в отношении представителей КМН ХМАО-

Югры (ханты и манси). Из этого количества 

дел 3 уголовных дела были возбуждены по 

факту незаконного изготовления боеприпа-

сов по ст. 223 УК РФ, 3 уголовных дела – по 

факту незаконного приобретения и хранения 

боеприпасов по ст. 222 УК РФ, 2 уголовных 

дела – по факту незаконного приобретения и 

хранения взрывчатых веществ по ст. 222.1 

УК РФ. 

Так, например, 20 мая 2020 г. органом до-

знания было возбуждено уголовное дело  

в отношении С. по ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222.1 

УК РФ. В ходе производства расследования 

было установлено, что С. в избе на террито-

рии традиционного природопользования не-

законно изготовил 5 патронов 20-го калибра 

и незаконно хранил взрывчатые вещества. 

Дознавателем было выяснено, что С. занима-

ется традиционными видами промысла. 

08.10.2020 в отношении С. был вынесен об-

винительный приговор. Однако же ни в ходе 

дознания, ни в ходе судебного следствия во-

прос о традиционном образе жизни С., кото-

рый является представителем КМН (ханты), 

не выяснялся [9]. 

Полагаем, что для реализации механизма 

защиты процессуальных прав КМН необхо-

димо в действующем уголовно-процессуаль-

ном законодательстве предусмотреть инсти-

тут иммунитета от уголовного преследова-

ния лиц, относящихся к КМН, ведущих тра-

диционный образ жизни. Для этого потребу-

ется расширить содержание ч. 3 ст. 80 УПК 

РФ по аналогии с гражданским судопроиз-

водством. Так, в ч. 3 ст. 45 и ч. 1 ст. 47 

Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГПК РФ) опре-

делено, что при рассмотрении гражданских 

дел, прокурор, компетентные государствен-

ные органы, органы местного самоуправле-

ния участвуют в деле по своей инициативе 

или привлекаются в дело по инициативе суда 

(в некоторых случаях участие данных лиц 

является обязательным) для дачи заключе-

ния по делу в целях защиты прав, свобод и 

законных интересов других лиц или интере-

сов Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальных образо-

ваний. Данные заключения по гражданским 

делам уже были предметом неоднократных 

дискуссионных обсуждений и, по мнению 

ряда ученых (например, И. Н. Лукьяно-

вой [10], Е. С. Смагиной [11]), не являются 

доказательствами по делу, но должны быть 

учтены судом при принятии решения. Суд  

в описательно-мотивировочной части своего 

решения должен дать оценку данному заклю-

чению, а также указать мотивы, по которым 

оно было принято или отклонено. 

Считаем, что по аналогии с ГПК РФ, в ча-

сти третьей ст. 80 УПК РФ необходимо 

установить, что при решении вопроса о воз-

буждении уголовного дела либо проведении 

предварительного расследования в отноше-

нии лиц, относящихся к КМН, необходимо 

получить заключение специалиста по следу-

ющим вопросам: относится ли привлекаемое 

к ответственности лицо в настоящее время  

к ведущему традиционный образ жизни, ка-

ковы особенности традиционного образа 

жизни, действовало ли лицо в силу истори-

ческих традиций и обычаев. Данное заклю-

чение будет являться основанием для приня-
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тия решения о возбуждении уголовного дела 

либо об отказе в возбуждении уголовного 

дела на этапе предварительной проверки, 

либо будет учитываться при вынесении при-

говора по делу, как обстоятельство, смягча-

ющие наказание. Осуществлять замену за-

ключения специалиста его объяснением или 

допросом считаем нерациональным, так как 

на стадии возбуждения уголовного дела до-

просы не производятся, а объяснение (в слу-

чае возбуждения дела) не будет являться до-

казательством по уголовному делу.  

Наличие заключения специалиста в уголов-

ном деле, по нашему мнению, позволит огра-

дить представителей КМН от незаконных дей-

ствий должностных лиц органов предвари-

тельного расследования в части уголовного 

преследования, а также будет направлено на 

пресечение фактов злоупотребления предо-

ставленным правом со стороны лиц, относя-

щихся к КМН, которые в ряде случаев пыта-

ются уйти от уголовного наказания. 

Далее закономерно возникает вопрос, кто 

же будет выступать в роли специалиста при 

даче заключения. В связи с необходимостью 

четкого определения лиц, владеющих зна-

ниями о жизни коренного населения, их обы-

чаях и традициях, необходимо введение осо-

бого реестра специалистов в этой области.  

По нашему мнению ведение данного реестра 

следует возложить на органы местного само-

управления на основании ст. 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» [12], Поста-

новления Правительства РФ от 23.09.2020  

№ 1520 «Об утверждении Правил ведения 

списка лиц, относящихся к коренным мало-

численным народам РФ, предоставления со-

держащихся в нем сведений, а также осу-

ществляемого в связи с его ведением межве-

домственного взаимодействия» [13] и поло-

жений некоторых других нормативных пра-

вовых актов.  

При включении специалистов в реестр им 

необходимо разъяснять положения ст. 307 

УК РФ об уголовной ответственности за да-

чу заведомо ложного заключения. При выяв-

лении фактов, связанных с дачей заведомо 

необоснованных и незаконных заключений 

при решении вопроса о возбуждении уго-

ловного дела в отношении лиц, относящихся 

к КМН, следует решать вопрос о возбужде-

нии уголовного дела уже в отношении упол-

номоченного лица, давшего заключение. 

В настоящее время Федеральным 

агентством по делам национальностей фор-

мируется список лиц, относящихся к КМН 

РФ [13]. Включение лица в данный список 

носит заявительный характер. Документ 

направлен в первую очередь на установление 

количества лиц, относящихся к категории 

КМН, и призван обеспечить реализацию 

преимущественно социальных и экономиче-

ских прав данной категории граждан. Сведе-

ния, содержащиеся в списке, никоим обра-

зом не могут заменить заключения специа-

листа по уголовному делу, который дает от-

веты на поставленные органами предвари-

тельного расследования вопросы с привяз-

кой к месту, времени, обстановке соверше-

ния деяния. Данный список, на наш взгляд, 

будет являться одним из важнейших доку-

ментов в работе специалиста при подготовке 

заключения, а положения самого Постанов-

ления Правительства от 23.09.2020 по итогам 

практического применения потребуют со-

вершенствования.  

Полагаем, что при использовании в рамках 

уголовного преследования наших предложе-

ний будет получен дополнительный легитим-

ный процессуальный институт, направленный 

на защиту лиц, относящихся к КМН, с учетом 

местных исторических традиций и обычаев, 

что позволит, согласно ст. 6 УПК РФ, не при-

влекать к уголовной ответственности неви-

новных, а виновные понесут справедливое 

наказание. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведя исследование российского законо-

дательства, судебной практики, научных работ 

по вопросам уголовного преследования и осо-

бенностей расследования преступлений в от-

ношении КМН, делаем следующие выводы: 

1. В часть третью ст. 80 УПК РФ необхо-

димо внести дополнения и изложить ее в сле-

дующей редакции: 

«3. Заключение специалиста – представ-

ленное в письменном виде суждение по во-

просам, поставленным перед специалистом 

сторонами. При осуществлении уголовного 
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преследования в отношении лиц, относящихся 

к коренным малочисленным народам (по ст. 

222, 222.1, 223, 223.1, 224, 256, 258, 258.1, 260 

УК РФ), необходимо получить заключение 

специалиста по следующим вопросам: отно-

сится ли привлекаемое к ответственности ли-

цо в настоящее время к ведущему традицион-

ный образ жизни, каковы особенности тради-

ционного образа жизни, действовали ли лицо 

в силу исторических традиций и обычаев». 

2. Данное заключение (наряду с другими 

данными) будет иметь важное значение для 

принятия решения о возбуждении уголовно-

го дела либо об отказе в возбуждении уго-

ловного дела на этапе предварительной про-

верки. В стадиях предварительного рассле-

дования и судебного производства заключе-

ние специалиста должно быть оценено в со-

вокупности с другими доказательствами по 

уголовному делу. 

3. В связи с необходимостью четкого опре-

деления лиц, владеющих знаниями о жизни 

коренного населения, их обычаях и традициях, 

необходимо введение особого реестра специа-

листов в этой области. 

4. Ведение данного реестра необходимо воз-

ложить на органы местного самоуправления. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДНК-ТЕСТА 

В ЦЕЛЯХ ВОССОЕДИНЕНИЯ СЕМЬИ И РЕПАТРИАЦИИ 
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ДНК-профилирование как часть биометрических систем идентификации личности вне медицин-

ского контекста применяется государствами при решении вопроса о воссоединении семьи или репатриа-

ции. Однако использование генетического тестирования не исключает нарушения личных прав человека 

и выявляет новые проблемы защиты конфиденциальности в условиях прогресса IT-технологий. 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с защитой генетической информации, полу-

ченной в результате анализа ДНК; анализируются риски, связанные с прохождением генетического 

тестирования в целях воссоединения семьи или репатриации. 

Автор приходит к выводу, что ДНК-тестирование в целях реализации права на воссоединении 

семьи следует проводить только в том случае, если исчерпаны другие способы получения информа-

ции, доказывающей родственные связи. Вместе с тем, если анализ ДНК может быть единственным 

доказательством биологической связи между родственниками, государствам следует поощрять про-

ведение такого генетического тестирования максимально удобным способом и по приемлемой цене 

или бесплатно. При этом автор полагает, что метод ДНК-теста для установления этнической принад-

лежности в целях репатриации может привести не только к дискриминации по этническому принци-

пу, но и иным неконтролируемым последствиям. 

Ключевые слова: генетическое тестирование, конфиденциальность, генетическая информация, 

биологическое родство, воссоединение семьи, личные права, права человека, право на самоопределе-

ние, репатриация. 
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DNA profiling as part of biometric identification systems outside the medical context is used by 

states upon dealing with family reunification or repatriation. However, the use of genetic testing does not 

exclude the violation of personal human rights and opens up new problems of protecting confidentiality in 

the face of progress in IT technologies.  

The article discusses the problems associated with the protection of genetic information obtained as a 

result of DNA analysis, investigates the risks associated with the genetic testing for family reunification or 

repatriation.  

The author concludes that DNA testing in order to exercise the right to family reunification should 

be carried out only if other ways of obtaining information proving family ties have been exhausted. Howev-

er, if DNA testing may be the only evidence of a biological link between relatives, then states should encour-

age such genetic testing to be carried out in the most convenient way and at an affordable price or free of 
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charge. At the same time, the author believes that the DNA test method for establishing ethnicity for repatria-

tion can lead not only to discrimination based on ethnicity but also to other uncontrollable consequences. 

Keywords: genetic testing, confidentiality, genetic information, biological relationship, family reuni-

fication, personal rights, human rights, right to self-determination, repatriation. 

 

For citation: Mirolyubova S. Yu. Problems of Using DNA Test for Family Reunification and Repat-

riation // Surgut State University Journal. 2021. No. 1. P. 91–100. DOI 10.34822/2312-3419-2021-1-91-100. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Иностранные граждане имеют право на 

воссоединение с родственниками, прожива-

ющими в стране на законных основаниях. 

Это право является неотъемлемой частью 

иммиграционной политики многих стран и 

предназначено для защиты семьи в соответ-

ствии со Всеобщей декларацией прав чело-

века [1], с Конвенцией о защите прав челове-

ка и основных свобод [2], Конвенцией о пра-

вах ребенка [3]. Вместе с тем, учитывая, что 

общепринятого понятия «семья» не суще-

ствует, определяющим фактором для воссо-

единения лиц, считающих себя семьей, явля-

ется национальное иммиграционное законо-

дательство, реализующее суверенное право 

каждой страны определять круг лиц, которые 

могут въехать на ее территорию [4]. 

Исследователи отмечают, что многие 

страны устанавливают более строгие требо-

вания к тем, кто подает заявку на воссоедине-

ние с членами своей семьи. Например, для 

лиц, желающих въехать в страну с целью вос-

соединения, существует требование об обяза-

тельном прохождении теста ДНК для уста-

новления родственных связей, если представ-

ленная информация о семейных отношениях 

является неполной или неудовлетворительной 

с точки зрения органов, принимающих реше-

ние о въезде в страну. Более 20 государств,  

в том числе 17 европейских стран, включили 

ДНК-тестирование в процесс принятия реше-

ния о воссоединении семьи [5–6]. Кроме того, 

тест ДНК нужен как доказательство проис-

хождения для репатриации, например, в Из-

раиль [7]. Поводом для международного об-

суждения применения ДНК-теста в целях 

установления репатриации на основе этниче-

ской принадлежности послужил случай,  

произошедший с российской гражданкой  

М. Якирсон, которой для получения израиль-

ской визы предложили пройти ДНК-тест, 

чтобы доказать, что она еврейка [8]. Также 

проведение такого ДНК-теста обосновали его 

необходимостью для совершения М. Якирсон 

алии (иммиграции в Израиль) в будущем [9–

10]. Следует подчеркнуть, что с 2013 г. граж-

дане из России, рожденные вне брака и же-

лающие иммигрировать в Израиль, должны 

пройти анализ ДНК, чтобы доказать свое ев-

рейское происхождение [11]. Вместе с тем 

многие бывшие граждане РФ добровольно 

стремятся пройти анализ митохондриальной 

ДНК, чтобы подтвердить свое еврейское про-

исхождение в религиозных судах Израиля [7] 

для репатриации. В связи с этим некоторые 

ученые говорят о «генетическом граждан-

стве», в основе которого лежит генетическое 

тестирование для установления этнического 

происхождения [8]. 

Поскольку генетическое тестирование яв-

ляется инструментом для проверки заявлен-

ных родственных отношений и технология 

ДНК является единственным недокументиро-

ванным методом для доказательства биологи-

ческой связи между родственниками, госу-

дарства используют генетическое тестирова-

ние, когда никакая другая форма достоверных 

доказательств (документы, фотографии и пр.) 

недоступна к предоставлению в сочетании  

с заявлением на иммиграционную визу [12, 

4]. При этом результат ДНК-теста, подтвер-

ждающий биологическое родство, не гаран-

тирует положительного решения о выдаче 

визы для въезда в страну с целью воссоеди-

нения семьи, а отрицательный результат 

ДНК-теста практически всегда влечет отказ  

в принятии иммиграционными службами по-

ложительного решения в отношении заявите-

лей [13, 4]. В связи с этим, на наш взгляд, 

применение данного метода исследования  

в рамках административно-правовых отно-

шений между государством и заявителями 

представляется спорным, поскольку, с одной 

стороны, не гарантирует положительного од-

нозначного результата для заявителя, с дру-
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гой – может привести к ограничению личных 

прав заявителя и членов его семьи. 

Целью исследования является выявление  

и решение ключевых проблем, связанных  

с проведением ДНК-тестов, а также рассмот-

рение перспективы развития генетического 

тестирования в Российской Федерации при 

реализации иностранными гражданами права 

на воссоединение семьи. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
На основе использования классических ме-

тодов юридического исследования и сравни-

тельно-правового метода проведен обзор  

и анализ научной литературы и сайтов в сети 

Интернет по вопросам применения генетиче-

ского тестирования в целях воссоединения се-

мьи и репатриации. Определены личные пра-

ва, которые затрагивает генетическое тестиро-

вание, и выделены основные проблемы, свя-

занные с ДНК-тестированием, проводимым  

в целях реализации права на воссоединение  

с семьей или репатриацию. На основе анализа 

международных актов, зарубежной практики, 

национального законодательства изучены пер-

спективы развития в Российской Федерации 

генетического тестирования для иностранных 

граждан в целях воссоединения семьи. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Следует отметить, что генетическое тести-

рование в целях воссоединения семьи или ре-

патриации затрагивает широкий спектр лич-

ных прав человека: право на неприкосновен-

ность частной жизни; право на воссоединение 

семьи; право на конфиденциальность личной 

жизни; право на информационное самоопре-

деление; право на свободу передвижения. 

Фактически генетическое тестирование огра-

ничивает все указанные личные права и вле-

чет различные последствия. 

Неприкосновенность частной жизни затра-

гивается обязательным порядком прохожде-

ния ДНК-тестирования, когда по-другому до-

казать родственную связь невозможно. Даже 

при положительном решении возникают про-

блемы, связанные с хранением, использова-

нием, уничтожением образцов генетического 

материала, а также защитой информации, по-

лученной в результате анализа ДНК. Отрица-

тельный тест ДНК, который показывает от-

сутствие родственных связей, помимо ука-

занных проблем, влечет за собой нарушение 

права на конфиденциальность личной жизни.  

Право на конфиденциальность личной 

жизни зависит от той информации, которая 

может быть получена в результате ДНК-те-

стирования. Например, отсутствие биологи-

ческой связи, которая может быть выявлена 

в результате проведения анализа ДНК, мо-

жет существенно повлиять как на личную 

жизнь тех, кто проходил ДНК-тестирование, 

так и на жизнь иных членов семьи. 

Понятие «семья» подразумевает разные 

формы семей, в которых не всегда есть био-

логическая связь между родителями (родите-

лем) и детьми. В том случае, если между ро-

дителями (родителем) и ребенком изначально 

отсутствует биологическая связь, результат 

ДНК-теста может привести к распаду семьи и 

иным нежелательным последствиям (напри-

мер, когда правда об отсутствии биологиче-

ской связи скрывалась родителями (родите-

лем) в интересах ребенка). В такой ситуации, 

на наш взгляд, результат ДНК-теста нарушает 

конфиденциальность семейной информации, 

поскольку открывает скрытую личную ин-

формацию о членах семьи. Особенно сильно 

на ребенка может повлиять информация об 

отсутствии биологической связи, полученная 

в результате проведения теста ДНК. 

Право на информационное самоопределе-

ние, в основе которого лежит индивидуаль-

ная автономность, ограничивается тем, что 

человек самостоятельно не решает, какая ге-

нетическая информация о нем доступна тре-

тьим лицам и при каких условиях. Более то-

го, по законодательству ряда стран, которые 

применяют генетическое тестирование в им-

миграционных целях, лица, прошедшие 

ДНК-тест, лишены права на уничтожение 

биологических образцов и генетической ин-

формации, не могут запретить использовать 

их генетическую информацию для вторич-

ных целей, не могут воспользоваться правом 

не знать информацию, полученную из анали-

за ДНК (например, в случае установления 

отсутствия биологической связи между род-

ственниками) [6]. 

Право не знать основывается на понятиях 

индивидуальной автономии и конфиденци-

альности, а также на обязанности властей 
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уважать право человека решать, какую ин-

формацию получать [14–15]. Данное право 

корреспондирует праву на информационное 

самоопределение, в соответствии с которым 

человек самостоятельно определяет возмож-

ность раскрытия и использования своих пер-

сональных данных. Право не знать [16] счи-

тается элементом права на информационное 

самоопределение [17]. 

Полученный после анализа ДНК генетиче-

ский результат служит информацией, кото-

рую человек имеет право знать или не знать, 

поскольку генетическое тестирование может 

показать отсутствие биологической связи, 

например между родителями (родителем)  

и ребенком [18]. Такая личная информация 

особенно чувствительна для ребенка [19], ко-

торый узнает нежелательную для себя ин-

формацию помимо своей воли. Таким обра-

зом, при обязательном прохождении ДНК-

теста заявители лишаются права не знать ре-

зультат генетического анализа. Они должны 

быть готовы к получению новой нежелатель-

ной для них информации, которая является 

результатом генетического теста.  

Кроме того, поскольку решение о прохож-

дении генетического тестирования в отноше-

нии детей, как правило, принимают законные 

представители, тем самым ограничивается 

основанное на упреждающей автономии пра-

во несовершеннолетних решать, какие гене-

тические данные получать [14]. 

Право на воссоединение семьи, несмотря 

на положительный результат ДНК-теста, ко-

торый подтверждает биологическую связь, 

может быть все равно ограничено, поскольку 

нет четкого законодательного закрепления 

того, что положительный анализ ДНК явля-

ется обязательным условием для принятия 

решения о выдаче визы в целях воссоедине-

ния семьи. Если же анализ ДНК покажет от-

сутствие биологической связи между род-

ственниками, это может привести к умале-

нию права на воссоединение семьи и даже  

к разрушению семейных отношений. 

Право на свободу передвижения ограни-

чивается обязательным требованием про-

хождения теста ДНК в качестве условия для 

въезда в страну, а при отказе от прохождения 

теста ДНК въезд в страну не будет разрешен. 

Существенным ограничением права на сво-

боду передвижения является отказ во въезде 

в страну на основе отрицательного анализа 

ДНК, который показал отсутствие биологи-

ческой связи. 

При проведении анализа ДНК для вос-

соединения семьи или репатриации возни-

кают две группы рисков. Одна связана с воз-

можной утечкой, иным раскрытием личной 

генетической информации или повторным 

использованием такой информации. Вторая 

группа рисков связана именно с содержани-

ем той информации, которая получена  

из анализа ДНК.  

Если первая группа рисков имеет техниче-

ский характер и минимизировать эти риски 

можно посредством усиления защиты генети-

ческой информации, то вторая группа рисков 

имеет этические свойства, которые минимизи-

ровать невозможно, поскольку ДНК-тест уста-

навливает определенный биологический факт.  

В современных обществах, как правило, 

делается упор на необходимости достижения 

баланса между личной свободой и общим 

благом. Чем серьезнее угроза общественно-

му порядку, тем сильнее аргументы в пользу 

ограничения личной свободы. Свобода лич-

ности, автономия и конфиденциальность мо-

гут быть ограничены посредством примене-

ния анализа ДНК в целях обеспечения обще-

ственной безопасности на основе пропорци-

ональности, если уменьшение объема свобо-

ды личности, автономии и конфиденциаль-

ности от применения ДНК-тестирования 

прямо пропорционально увеличению объема 

общественной безопасности. 

При этом пропорциональность между 

правом на воссоединение семьи и проведе-

нием генетического тестирования не всегда 

возможна, поскольку желание воссоединить-

ся с семьей и прохождение для этого генети-

ческого тестирования могут привести к про-

тивоположному для заявителей результату, 

например при установлении отсутствия био-

логической связи между родственниками.  

О пропорциональности можно говорить в кон-

тексте отношения между оборотом получен-

ной генетической информации и личными 

правами, которые могут пострадать, напри-

мер от утечки генетических данных или по-

вторного их использования. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Recht_auf_Nichtwissen
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Исследователи отмечают две важные про-

блемы, связанные с генетической конфиден-

циальностью. Одна проблема касается срока 

хранения результата анализа ДНК в базах 

данных [6] (как правило, он неопределенный). 

Вторая проблема – это повторное использо-

вание результатов ДНК-тестов. Так, в Герма-

нии, Австрии, Великобритании, Франции  

и Финляндии полученная генетическая ин-

формация хранится в базе данных, которую 

предоставляют подписавшим ее участникам 

Prüm Decision [20–21] в целях борьбы с тер-

роризмом, трансграничной преступностью  

и нелегальной миграцией. Поскольку для это-

го не требуется согласия лица, которое прошло 

ДНК-тестирование, существует риск вторич-

ного использования этих профилей ДНК без 

надлежащего согласия иммигрантов. Напри-

мер, заявители, проходящие такое тестирова-

ние в Германии с целью воссоединения семьи, 

не могут отказаться от подобного вторичного 

использования своих данных и образцов. Дру-

гие страны прямо не предусматривают вто-

ричного использования профилей ДНК, полу-

ченных в процессе генетического тестирова-

ния, но и не запрещают повторного использо-

вания генетической информации, что вызыва-

ет неопределенность [6]. 

Генетическая конфиденциальность в неме-

дицинском контексте связана с информаци-

онной конфиденциальностью, основанной на 

индивидуальной автономии и самоопределе-

нии, и подразумевает, что человек сам опре-

деляет, какая генетическая информация о нем 

должна быть доступна и при каких обстоя-

тельствах, поскольку генетическая информа-

ция связана с биологическими данными, име-

ет сугубо личный характер [22] и качественно 

отличается от другой личной информации. 

Поэтому генетическая информация, в силу 

своей исключительности, требует не только 

добровольного информированного согласия, 

но и особой защиты. 

Среди проблем, связанных с защитой гене-

тической информации, особо выделяется то 

обстоятельство, что базы данных с биологиче-

скими образцами и генетической информаци-

ей, созданные на основе анализов ДНК в целях 

воссоединения семьи или репатриации, могут 

стать «совместимыми» с другими базами дан-

ных генетической информации, например су-

дебно-биометрическими базами данных или 

медицинскими базами данных. Кроме того, не 

исключается совместимость баз данных с ге-

нетической информацией с базами данных, 

содержащими иную информацию, в том числе 

с частными базами данных. Проблема конфи-

денциальности информации усугубляется, ког-

да доступ к одной базе данных разрешает до-

ступ к информации из других баз данных, осо-

бенно если предусмотрена связь между базами 

данных в разных странах, например в случае 

доступа к базам генетической информации 

международных правоохранительных органов 

разных стран. Необходимо предъявлять более 

высокие требования к защите биологических 

образцов и уделять ей особое внимание, по-

скольку безвозвратно анонимизировать эти 

данные невозможно [22]. Также нуждается  

в дополнительной проработке вопрос хране-

ния генетической информации детей и обмена 

ею между государствами, в том числе когда 

такой обмен данными осуществляется в целях 

предотвращения торговли детьми и нелегаль-

ной миграции. 

В Российской Федерации обязательного 

ДНК-тестирования в целях воссоединения се-

мьи пока нет. Вместе с тем введение генетиче-

ского тестирования иностранных граждан  

в целях воссоединения семьи в будущем воз-

можно, поскольку формируется законодатель-

ное регулирование и создаются необходимые 

условия. Так, ст. 10 и 11 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» [23] предусмотрено, что обработка 

специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принад-

лежности, политических взглядов, религиоз-

ных или философских убеждений, состояния 

здоровья, интимной жизни допускается, если 

она необходима в связи с реализацией между-

народных договоров Российской Федерации  

о реадмиссии и осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации  

о гражданстве РФ. Сведения, характеризую-

щие физиологические и биологические осо-

бенности человека, на основании которых 

можно установить его личность (биометриче-

ские персональные данные), могут обрабаты-

ваться без согласия субъекта персональных 

данных в связи с реализацией международных 

договоров РФ о реадмиссии, осуществлением 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329344/cdbc513e70f2fe28724cb65632dac8596aec9d8f/#dst100011
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правосудия и исполнением судебных актов, 

проведением обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации, а также  

в случаях, предусмотренных законодатель-

ством РФ об обороне, безопасности, противо-

действии терроризму, транспортной безопас-

ности, противодействии коррупции, оператив-

но-разыскной деятельности, государственной 

службе, а также в случаях, предусмотренных 

уголовно-исполнительным законодательством 

РФ, законодательством РФ о порядке выезда 

из РФ и въезда в РФ, гражданстве РФ и нота-

риате [23].  

В соответствии с Федеральным законом 

от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государ-

ственной геномной регистрации в Российской 

Федерации» [24] проводится добровольная 

государственная геномная регистрация граж-

дан РФ, а также иностранных граждан и лиц 

без гражданства, проживающих или временно 

пребывающих на территории Российской Фе-

дерации на основании письменного заявления 

и на платной основе. Геномная информация, 

полученная в результате проведения государ-

ственной геномной регистрации, используется 

в том числе в целях установления родствен-

ных отношений разыскиваемых (устанавлива-

емых) лиц [24]. Как отмечают Т. В. Попова и 

А. Б. Сергеев, формой ведения учета данных 

геномной регистрации граждан является Феде-

ральная база данных геномной информации 

(ФБДГИ). С начала 2016 г. в рамках единой 

системы информационно-аналитического обес-

печения деятельности МВД России начал 

функционировать прикладной сервис объеди-

ненной поисковой федеральной системы гене-

тической идентификации «Ксенон-2», разра-

ботанный в целях повышения эффективности 

использования геномной информации при 

расследовании преступлений [25].  

Постепенно российским законодатель-

ством на основе зарубежного опыта очерчи-

вается сфера применения анализа ДНК. Мож-

но сказать, что в России вырисовывается ар-

хитектура правового регулирования для про-

ведения генетических тестирований и уста-

новления взаимосвязи баз данных генетиче-

ской информации. Несмотря на то, что дей-

ствующее законодательство прямо не опреде-

ляет проведение ДНК-теста в иммиграцион-

ной сфере, в то же время оно не исключает 

возможности прохождения данного теста для 

определения родственных связей в добро-

вольном порядке, если такое генетическое 

тестирование необходимо. 

Анализ ДНК для определения этнического 

происхождения точно также влияет на лич-

ные права человека, как и ДНК-тест по уста-

новлению родственных связей для воссоеди-

нения с семьей. Эти два вида ДНК-тестиро-

вания имеют идентичный спектр проблем, 

исследованных в данной статье. Полагаем, 

что основной риск проведения генетического 

тестирования для определения этнического 

происхождения заключается в том, что оно 

может привести к нарушению принципа ра-

венства и возникновению дискриминации по 

генеалогическому признаку. На наш взгляд, 

введение генетических тестов для репатриа-

ции преждевременно, необходимо более глу-

бокое изучение вопросов, связанных с ДНК-

тестированием для определения этнического 

происхождения, в целях избежания витка но-

вой дискриминации. 

Следует заметить, что в России активно 

проводится научное ДНК-тестирование в це-

лях изучения генетического разнообразия 

народов России в рамках государственной 

задачи – научиться по ДНК определять веро-

ятную территорию происхождения человека 

на основе данных о большинстве народов 

страны [26]. Совет Министров Союзного гос-

ударства Беларуси и России 16 июня 2017 г. 

принял Постановление № 26, в котором 

утвердил научно-техническую программу 

Союзного государства «Разработка иннова-

ционных геногеографических и геномных 

технологий идентификации личности и инди-

видуальных особенностей человека на основе 

изучения генофондов регионов Союзного 

государства» (ДНК-идентификация) [27].  

В рамках этой программы также планируется 

включить в геногеографическое исследование 

на базе имеющихся коллекций народы сопре-

дельных стран, являющихся основным источ-

ником миграции [27]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Генетическое тестирование постепенно 

становится наиболее весомым доказатель-

ством в вопросах воссоединения семьи и ре-

патриации. Активное использование биотех-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342046/#dst0
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нологий позволяет государствам наиболее 

достоверно подтвердить биологическую связь 

между родственниками в целях предупре-

ждения мошенничества, торговли детьми, не-

законной миграции, но в то же время генети-

ческое тестирование может стать основанием 

для ограничения многих личных прав добро-

порядочных людей. Метод ДНК-теста по 

определению этнической принадлежности,  

с одной стороны, открывает новые перспекти-

вы в вопросе репатриации, с другой – откры-

вает ящик Пандоры (из-за рисков, связанных  

с расовой и этнической дискриминацией). 

В любом случае использование анализа 

ДНК как в добровольном, так и в принуди-

тельном порядке активно развивается. Базы 

данных генетической информации людей, 

созданные государствами и частными лица-

ми [28], делятся на четыре основных типа: 

судебные, медицинские, генеалогические, 

национальные [29]. Использование генетиче-

ской информации из разных баз данных уве-

личивается, их совместимость улучшается, 

обмен генетическими данными между стра-

нами возрастает. По сути, биотехнологии, 

основанные на анализе ДНК, все больше 

внедряются во все значимые сферы жизнеде-

ятельности. В Российской Федерации фор-

мируется правовое регулирование, связанное 

с генетическим тестированием, создается ге-

нофонд населения страны. Постепенно очер-

чивается область будущего применения ге-

нетического тестирования в миграционной 

сфере и налаживается взаимосвязь баз дан-

ных с генетической информацией. 

Вместе с тем нерешенной проблемой оста-

ется то, что обязательное или добровольное 

генетическое тестирование в целях воссоеди-

нения семьи или репатриации ограничивает 

следующие личные права человека: право на 

неприкосновенность частной жизни, включая 

вопросы конфиденциальности; право на вос-

соединение семьи, поскольку при отрица-

тельном результате ДНК-теста его не реали-

зовать; право на информационное самоопре-

деление, включая право не знать результат 

ДНК-теста; право на свободу передвижения. 

Основные риски ДНК-тестирования можно 

разделить на две основные группы. Одни 

риски связаны с защитой биологических об-

разцов и генетической информации, возмож-

ностью ее повторного использования без со-

гласия лиц, прошедших ДНК-тест. Другие 

связаны с вопросами этики и касаются непо-

средственно результатов ДНК-теста, по-

скольку он может установить отсутствие био-

логической связи между членами семьи.  
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ВВЕДЕНИЕ 
По данным Всемирного банка, в странах 

Латинской Америки насчитывается 41 813 000 

представителей коренных народов, что со-
ставляет 7,8 % от всего населения стран этого 
региона [1, с. 9]. Высокий процент коренных 
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народов является одним из факторов, обу-
славливающих ориентацию данных стран на 
внедрение механизмов защиты прав корен-
ных народов в национальные правовые си-
стемы. В России, на наш взгляд, незаслужен-
но недооценивается латиноамериканский 
опыт в области защиты прав коренных наро-
дов и традиционно изучается опыт госу-
дарств – членов Арктического Совета. Вместе  
с тем данный опыт достаточно прогрессив-
ный, он может быть адаптирован в России  
в определенных пределах, связанных с осо-
бенностями российской правовой системы. 

В рамках настоящей статьи ставятся сле-

дующие исследовательские задачи: выявить 

основные инструменты реализации свободно-

го, предварительного и осознанного согласия 

в странах Латинской Америки, в том числе 

международные; проанализировать основные 

тенденции реализации СПОС; оценить досто-

инства и недостатки имеющихся в данных 

странах механизмов реализации СПОС; оце-

нить возможность адаптации опыта в России. 

Научная новизна обусловлена отсутствием  

в России детального исследования опыта реа-

лизации принципа СПОС в странах Латин-

ской Америки.  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В качестве объекта исследования рассмат-

риваются правовые отношения между корен-

ными народами и органами публичной власти 

по реализации их прав на основе принципа 

СПОС. Материалами для изучения данного 

объекта избраны международные документы, 

включая исследования и доклады специаль-

ных международных механизмов, акты наци-

онального права латиноамериканских госу-

дарств, общинное право коренных народов 

данных стран, а также современные наработ-

ки ученых в области исследования отноше-

ний коренных народов и органов публичной 

власти на основе принципа СПОС. Использо-

вано сочетание как общенаучных методов по-

знания (метод системного анализа, восхожде-

ния от абстрактного к конкретному, восхож-

дения от единичного к общему (индукции), 

метод синтеза, сравнительный метод, типоло-

гический метод, контент-анализ), так и спе-

циальных правовых, частнонаучных исследо-

вательских методов (метод сравнительного 

правоведения, метод теоретико-правового 

моделирования, формально-юридический ме-

тод и метод правовой герменевтики). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В странах Латинской Америки СПОС ко-

ренных народов получило широкое закрепле-

ние: используются международные механиз-

мы, составляющие основу для данного прин-

ципа, он закрепляется в качестве элемента 

реализации прав коренных народов как на 

конституционном, так и на законодательном 

уровнях, включается в стандарты лучших 

практик отдельных компаний и даже входит в 

состав общинного права коренных народов. 

Активно используются три основных ин-

струмента международных правительствен-

ных организаций: Международная конвенция 

Международной организации труда о корен-

ных народах и народах, ведущих племенной 

образ жизни в независимых странах 1989 г.  

№ 169 (далее – Конвенция МОТ 169) [2], Де-

кларация ООН о правах коренных малочис-

ленных народов 2007 г. (далее – ДПКН) [3], 

Американская декларация о правах коренных 

народов 2016 г. (далее – АПКН) (Организация 

Американских Государств – ОАГ) [4]. 16 из 

23 государств, ратифицировавших Конвен-

цию МОТ 169, являются странами Латинской 

Америки. Практически все латиноамерикан-

ские государства проголосовали за принятие 

ДПКН (Колумбия воздержалась), и в боль-

шинстве государств действует АПКН (Куба 

не является членом ОАГ, в Колумбии дей-

ствует с оговорками). В России Конвенция 

МОТ 169 не ратифицирована, что связано, 

прежде всего, с вопросом о признании за ко-

ренными народами прав на землю [5, с. 62]. 

При голосовании по вопросу принятия ДПКН 

Россия воздержалась, что во многом обуслов-

лено содержанием ст. 3 данной декларации, 

признающей за коренными народами права 

на самоопределение, включая право на свой 

политический статус [6, с. 160].  

СПОС встраивается в комбинацию трех 

взаимосвязанных и взаимодополняющих прав 

коренных народов: права высказывать свое 

мнение, права на участие и права на земли, 

территории и ресурсы, что вытекает из ст. 10, 

11, 19, 28, 29 и 32 ДПКН в их взаимосвязи. 

Хотя в Конвенции МОТ нет формулировок  
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о «свободном, предварительном и осознан-

ном согласии», в ней присутствуют опреде-

ленные требования в отношении согласия, 

которые не исключают применение подхода, 

основанного на принципе СПОС [2, 7].  

В АПКН СПОС употребляется в контек-

сте права на культурную идентичность и ин-

теграцию (ст. XIII), права на здоровье (ст. 

XVIII), права на участие (ст. XXIII), права на 

культурное наследие (ст. XXVIII), права на 

развитие (ст. XXIX) [4]. 

Принципиальным отличием межамерикан-

ской системы защиты прав человека является 

наличие механизмов реализации принятых на 

себя государствами обязательств в виде орга-

нов ОАГ (Межамериканская комиссия по 

правам человека и Межамериканский суд). 

Ежегодно Межамериканский суд рассматри-

вает несколько десятков дел, затрагивающих 

права коренных народов, в том числе и прин-

цип СПОС. Например, дело «Община Авас 

Тингни против Никарагуа» 1995 г., в котором 

рассматривался вопрос о незаконной вырубке 

леса без согласования с общиной; дело 

«Народ Сарамаки против Суринаме» 2008 г. 

об ограничении прав на землю данного наро-

да и препятствовании доступа к правосудию, 

в рамках которого судом высказаны позиции 

о том, что консультации должны проходить 

на всем протяжении реализации проекта, 

предполагая постоянную коммуникацию 

между сторонами; их не следует смешивать  

с проведением общественных слушаний по 

охране окружающей среды и нормативным 

документам, а также об обязанности госу-

дарств получить СПОС относительно круп-

номасштабных девелоперских или инвести-

ционных проектов, которые окажут суще-

ственное влияние на коренные народы [8,  

с. 26–27; 9, с. 35]. 

Среди 27 компаний горнодобывающей и ме-

таллургической промышленности – участников 

международной неправительственной органи-

зации «Международный совет в области добы-

вающей и металлургической промышленно-

сти», на уровне которой СПОС обозначено  

в качестве принципа, который необходимо со-

блюдать как в процессе планирования дея-

тельности, связанной с правами коренных 

народов, так и непосредственно в ходе такой 

деятельности, а также закреплен принцип доб-

росовестности переговоров [10], представлены 

пять латиноамериканских организаций: Anto-

fagasta Minerals (Чили, с 2014 г.), Codelco (Чи-

ли, с 2011 г.), Mineral San Cristobal S.A. (Боли-

вия, с 2018 г.), Minsur (Перу, с 2018 г.), Vale 

(Бразилия, с 2017 г.) [11]. 

СПОС не является самодостаточным ме-

ханизмом, поэтому его реализация изначаль-

но зависит от базовых предпосылок защиты 

прав коренных народов: закрепления права 

на самоопределение и свободы от расовой 

дискриминации [12, с. 30]. На уровне ООН 

отмечается, что три момента предопределя-

ют эффективность СПОС: контроль над ре-

сурсами, восприятие культурной самобытно-

сти и достоинства коренных народов, устра-

нение дисбаланса в положении коренных 

народов и взаимодействующих с ними субъ-

ектов [13]. Процессы внедрения принципа 

СПОС в практику заметно активизировались 

в 2000-х гг. В Боливии новая Конституция 

2009 г. является всеобъемлющим инструментом 

признания прав коренных народов, в том числе 

права на предварительные консультации c госу-

дарством в отношении любых законодательных 

или административных мер, которые влияют  

на коренное население страны. В 2016 г.  

в Чили инициирован процесс конституцион-

ной реформы. Чтобы обеспечить участие ко-

ренных народов в соответствии с обязатель-

ствами государства, согласно Конвенции МОТ 

169, Министерство социального развития со-

здало механизм, известный как конституцион-

ный процесс признания прав коренных наро-

дов. В соответствии с Законом 2011 г. № 1448 

о реституции земли Правительство Колумбии 

обязано проводить консультации с коренными 

народами при принятии решений. Конститу-

ция Эквадора 2008 г. признает коллективные 

права коренных народов, включая общинную 

собственность на земли; автономию в управ-

лении; участие в органах власти через пред-

ставителей; право СПОС в отношении планов 

и программ, регулирующих использование 

ресурсов, расположенных на их традиционных 

территориях; право на участие в выгодах от 

проектов; право на компенсацию. Согласно 

поправкам 2016 г. в Конституции Мексики 

1917 г. закреплена обязанность властей кон-

сультироваться по вопросам государственного 

и местного развития, а также право коренных 



Руденко В. В. 

Реализация принципа свободного, предварительного и осознанного согласия коренных народов:  

опыт стран Латинской Америки и возможность его адаптации в России  

 

104 

народов на самоуправление [14, с. 10–11; 15,  

с. 34–36]. В Бразилии необходимость СПОС 

звучит лейтмотивом политических заявлений 

Министра горнодобывающей промышленно-

сти и энергетики, хотя сложившаяся после из-

брания действующего президента ситуация не 

способствует изменению законодательства  

в данном направлении [16, с. 365–369]. 

Во многих латиноамериканских государ-

ствах стали появляться законы, практика и 

руководящие принципы проведения кон-

сультаций и получения согласия. Общий ме-

ханизм консультаций с целью получения 

свободного, предварительного и осознанного 

согласия был утвержден в Коста-Рике [12,  

с. 19]. Подобные законы, практика или руко-

водящие принципы также есть в Аргентине, 

Венесуэле, Гватемале, Перу, Чили и Эквадо-

ре. Согласие может выражаться, например,  

в форме договоров, соглашений и контрак-

тов. Нередко условия такого согласия фик-

сируются в меморандуме о договоренности 

или понимании или в ином документе, удо-

влетворительном с точки зрения коренных 

народов. Зачастую предоставляется возмож-

ность дать согласие на каждый соответству-

ющий аспект предложения или проекта. 

Большое значение на национальном 

уровне в деле реализации принципа СПОС 

имеют судебные органы. В январе 2018 г. Фе-

деральный суд в штате Амазонас в Бразилии 

потребовал соблюдать требование получения 

свободного, предварительного и осознанного 

согласия народа ваймириатроари на любой 

закон или план развития, затрагивающий их 

интересы, а также на любую военную дея-

тельность на их землях [12, с. 18]. В Колум-

бии нет закона, регулирующего процедуру 

реализации СПОС, но в период между 1991  

и 2012 г., в соответствии с обязательствами, 

возложенными Конституционным судом,  

в стране было проведено около 156 консуль-

таций, причем как минимум в трех случаях 

коренные народы возражали против предла-

гаемых проектов и мероприятий [12, с. 19].  

К числу факторов, которые влияют на 

оценку того, требуется ли СПОС, в странах 

Латинской Америки можно отнести: приори-

теты соответствующих коренных народов; 

характер вопроса или предлагаемой деятель-

ности и масштаб потенциального воздей-

ствия на коренные народы с учетом, в част-

ности, совокупного воздействия предыду-

щих мероприятий или деятельности [17]. 

В целом закрепление принципа СПОС в стра-

нах Латинской Америки отвечает его правоза-

щитному потенциалу, но имеется тенденция 

следования пониманию согласия в контексте 

Конвенции МОТ 169, которое, по мнению экс-

пертных механизмов ООН, не может рассмат-

риваться в качестве эффективного принципа 

реализации права на участие, и потому данная 

Конвенция и ДПКН должны рассматриваться  

в совокупности, в связи с чем страны, ратифи-

цировавшие Конвенцию МОТ 169, должны 

закреплять механизмы согласия в понимании 

ДПКН и не ограничиваться формальным со-

гласием в контексте консультаций [12]. 

Значительное количество латиноамерикан-

ских промышленных компаний присоедини-

лось к Глобальному договору, целью которо-

го является добровольное принятие компани-

ями на себя обязательств по выполнению со-

циальной ответственности перед коренными 

народами, в том числе и на основе выполне-

ния принципа СПОС: Колумбия – 572, Брази-

лия – 1097, Боливия – 41, Аргентина – 418, 

Перу – 82, Чили – 97, Парагвай – 114. Для 

сравнения в России таких участников 73 [18]. 

Коренные народы Латинской Америки 

разрабатывают свои протоколы для выраже-

ния свободного, предварительного и осо-

знанного согласия (в частности, в Боливии, 

Бразилии, Гватемале, Гондурасе, Колумбии, 

Парагвае) [12, с. 18]. Разработка этих прото-

колов является инструментом расширения 

прав и возможностей коренных народов, что 

тесно связано с их правами на самоопреде-

ление, создание собственных институтов 

принятия решений. В некоторых случаях эти 

протоколы были признаны государством 

(например, в Бразилии).  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Очевидно, что реализацию принципа 

СПОС в латиноамериканских странах не 

стоит идеализировать. Во многих государ-

ствах отсутствуют ресурсы и необходимые 

реальные механизмы его реализации, имеет-

ся высокий конфликтный потенциал в сфере 

выдачи лицензий и наблюдаются частные 

судебные споры [19, с. 210], но тем не менее 
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общие векторы развития законодательства,  

в том числе конституционного, и правопри-

менительная практика реализации данного 

принципа могут быть учтены и в России. 
Прежде всего, обращают на себя внимание 

стремление латиноамериканских государств 
следовать международным стандартам в об-
ласти защиты прав коренных народов, а так-
же ориентация на данные стандарты. В Рос-
сии же базовые акты ООН в данной сфере не 
ратифицированы, хотя они и оказывают кос-
венное влияние на законодательство РФ.  
В нашей стране принцип СПОС непосред-
ственно не закреплен, но нельзя сказать, что 
он не используется в законодательстве РФ – 
имеется его фрагментарное закрепление: 
предусмотрен институт этнологической экс-
пертизы, закреплены механизмы консульта-
ций, в усеченном виде закреплен порядок за-
ключения соглашений между коренными 
народами и органами государства. На уровне 
отдельных регионов сложилась практика  
использования этнологической экспертизы  
в качестве инструмента согласования интере-
сов коренных народов, промышленных орга-
низаций и государства, а также практика за-
ключения двусторонних (редко трехсторон-
них) соглашений. Что касается этнологиче-
ской экспертизы, то только в двух субъектах 
РФ приняты отдельные специальные законы 
о данном виде экспертизы (Республика Саха 
(Якутия) и Сахалинская область), еще в не-
скольких субъектах РФ закреплены основы 
этнологической экспертизы, но в законах, 
имеющих более широкий предмет правового 
регулирования (Красноярский и Хабаровский 
край, Амурская, Кемеровская и Сахалинская 
области, Ненецкий автономный округ, Кара-
чаево-Черкесская Республика и др.). Дого-
ворные практики используются в Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 
округах, Сахалинской и Иркутской областях, 
в Республике Саха (Якутия) и ряде других 
субъектов РФ. Особо выделяются Сахалин-
ская область, где договорная практика была 
выведена на более высокий уровень за счет 
перехода от компенсирующих соглашений  
к Плану содействия развитию коренных 

народов, и Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, где согласительные процедуры 
закреплены в рамках законодательства о нед-
ропользовании и разработано модельное со-
глашение недропользователей с субъектами 
права традиционного природопользования [20, 
c. 53]. Но обозначенные меры как на уровне 
РФ, так и на уровне субъектов РФ не позволя-
ют обеспечить полноту правового регулирова-
ния и обеспечить эффективную реализацию 
права на участие.  

Вместе с тем не стоит недооценивать по-
тенциал данного принципа. Поиск согласия 
лежит в основе договоренностей между ко-
ренными народами и властями, между корен-
ными народами и бизнесом, важен для устра-
нения дисбаланса в положении обозначенных 
субъектов. В этом заключается антикон-
фликтный потенциал СПОС. Вот почему за-
крепление детальных процедур достижения 
согласия, в том числе консультаций, согла-
шений различной правовой природы, меха-
низмов их реализации, приобретает особую 
значимость. Более того, как механизм реали-
зации коллективных прав СПОС направлен 
на охрану коллективной самобытности ко-
ренных народов. Встраивание СПОС в меха-
низмы защиты прав коренных народов имеет 
высокий правозащитный потенциал, поэтому 
необходимо встраивать СПОС в реализаци-
онные механизмы конкретных прав коренных 
народов в России. В деле противостояния ко-
ренных народов решениям и проектам, нано-
сящим явный значительный урон коренным 
народам, СПОС может иметь также мобили-
зационный и интегрирующий потенциал. 
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В статье рассматривается правовая природа полномочий Генерального прокурора Российской 
Федерации в уголовном судопроизводстве. Несмотря на большое количество научных работ, посвя-
щенных изучению различных аспектов деятельности прокурора в уголовном процессе, непосред-
ственно полномочия Генерального прокурора РФ не исследовались. Цель исследования – обобщение 
и классификация уголовно-процессуальных полномочий Генерального прокурора РФ. Задача ста-
тьи – определить специфику полномочий Генерального прокурора РФ в уголовном судопроизвод-
стве, выявить их отличия от полномочий всех иных нижестоящих прокуроров. Исследование базиру-
ется на методе структурно-функционального анализа, в соответствии с которым все явления изуча-
ются с учетом системных закономерностей. Также применялись методы анализа и синтеза, индукции 
и дедукции, а также формально-юридический метод. В результате произведена классификация пол-
номочий Генерального прокурора РФ. Все полномочия объединены в 3 группы: 1) полномочия вы-
шестоящего прокурора; 2) исключительные процессуальные полномочия, имеющие уголовно-
процессуальную природу и принадлежащие только Генеральному прокурору РФ; 3) экстраординарные 
полномочия, имеющие комплексную межотраслевую природу (обращение с представлениями о лише-
нии неприкосновенности).  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, досудебное производство, возбуждение уго-
ловного дела, предварительное расследование, прокурор, вышестоящий прокурор, Генеральный про-
курор Российской Федерации, прокурорский надзор, уголовное преследование, лишение неприкосно-
венности от уголовного преследования. 
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The article describes the legal nature of the powers of the Prosecutor General of the Russian Federa-
tion in criminal proceedings. Despite a considerable amount of scientific work on the study of various as-
pects of the prosecutor’s activities in criminal proceedings, the powers of the Prosecutor General were not 
investigated closely. The purpose of the article is to summarize and classify the criminal procedure powers of 
the Prosecutor General. The article aims to clarify the specifics of the powers of the Prosecutor General in 
criminal proceedings, their difference from the powers of all other inferior prosecutors. The study is based on 
the method of structural-functional analysis, according to which all phenomena are studied in connection 
with systemic laws. Methods such as analysis and synthesis, induction and deduction, and formal legal 
method were also used. As a result, the powers of the Prosecutor General were classified. All powers are 
summarized into three groups: a) the powers of a superior prosecutor; b) exclusive procedural powers, hav-
ing a criminal procedure nature and belonging only to the Prosecutor General; c) extraordinary powers, hav-
ing a complex intersectoral nature (handling ideas about deprivation of immunity). 
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ВВЕДЕНИЕ 
Как досудебные, так и судебные стадии 

уголовного судопроизводства предполагают 

активное участие представителей прокурату-

ры. В досудебном производстве прокурор 

осуществляет надзор за процессуальной дея-

тельностью органов предварительного рас-

следования. Попытки выстроить досудебные 

стадии уголовного процесса без участия про-

курора или кардинально сократить его пол-

номочия потерпели неудачу, и очевидной 

тенденцией является восстановление в Уго-

ловно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) прав прокурора 

по надзору за предварительным расследова-

нием, а также по осуществлению уголовного 

преследования [1, с. 12]. 

Несмотря на то, что в науке активно разра-

батываются вопросы прокурорского надзора, 

не все аспекты этого правового феномена ис-

следованы полностью. В частности, не полу-

чил должного изучения вопрос о полномочи-

ях Генерального прокурора Российской Фе-

дерации в уголовном судопроизводстве. Рас-

смотрение Генерального прокурора РФ в ка-

честве «одного из прокуроров» не позволяет 

уяснить специфику не только его полномо-

чий, но и юридической природы реализуемых 

им прав. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Объект исследования – совокупность 
полномочий Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации в сфере уголовного су-
допроизводства. 

Предметом исследования являются поло-
жения УПК РФ, Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», ре-
гламентирующие особенности участия Гене-
рального прокурора РФ в уголовном судо-
производстве, а также научная литература  
по данному вопросу. 

В статье использовался метод структурно-
функционального анализа, предполагающий 

изучение всех явлений во взаимосвязи, с уче-
том взаимозависимостей. Также применялись 
методы анализа и синтеза, индукции и дедук-
ции, формально-юридический и логический 
методы. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Прокуратура Российской Федерации пред-
ставляет собой единую централизованную 
систему, возглавляемую Генеральным проку-
рором Российской Федерации. 

Прокуроры всех уровней территориаль-

ных и специализированных прокуратур во-

влечены в деятельность по надзору за орга-

нами предварительного расследования. Сле-

дует учитывать, что термин «прокурор»  

в УПК РФ употребляется в двух значениях. 

Когда речь идет об участии в судебных засе-

даниях (как во время судебного рассмотрения 

уголовного дела, так и в рамках осуществле-

ния судебного контроля в досудебном произ-

водстве), под прокурором понимается любой 

сотрудник прокуратуры (собственно проку-

рор, его заместитель, помощник прокурора, 

иное должностное лицо органа прокуратуры). 

Вместе с тем при осуществлении надзора за 

деятельностью органов предварительного 

расследования статусом прокурора в уголов-

но-процессуальном понимании наделяются 

только непосредственно прокурор (руководи-

тель органа прокуратуры) и его заместитель, 

иные должностные лица органов прокурату-

ры полномочий по надзору за предваритель-

ным расследованием не имеют. 
В уголовном судопроизводстве участвует 

и Генеральный прокурор Российской Феде-
рации. При этом, несмотря на подробную 
проработку различных проблем, связанных  
с реализацией прокурорами своих функций 
[2–8], вопрос об особенностях правового 
статуса Генерального прокурора РФ в науке 
не обсуждался. Ученые, очевидно, исходят 
из того, что он обладает всеми полномочия-
ми «обычного» прокурора, но является вы-
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шестоящим прокурором. Вместе с тем про-
блема несколько сложнее, статус Генераль-
ного прокурора Российской Федерации не 
исчерпывается только правами и обязанно-
стями прокурора, указанными в УПК РФ. 
Точнее, некоторые полномочия Генерально-
го прокурора РФ, хотя и закреплены в уго-
ловно-процессуальном законе, выходят за 
рамки полномочий «обычного» прокурора 
как ординарного участника уголовного су-
допроизводства. 

Сразу необходимо оговориться, что право 

Генерального прокурора Российской Федера-

ции на издание нормативных актов, обяза-

тельных для поднадзорных органов предва-

рительного расследования, нельзя причислить 

к уголовно-процессуальным полномочиям 

Генерального прокурора РФ. Издавая эти ак-

ты, Генеральный прокурор РФ реализует 

нормотворческую функцию. Соответствую-

щие акты, будучи нормативными, принима-

ются не по конкретному уголовному делу,  

а содержат абстрактные универсальные нор-

мы, регламентирующие деятельность проку-

роров (и отчасти – поднадзорных органов) во 

всех аналогичных ситуациях [9, с. 17–18]. 

В уголовном судопроизводстве Генераль-

ный прокурор Российской Федерации, как и 

все нижестоящие прокуроры, выполняет 

функции надзора за деятельностью органов 

предварительного расследования и осуществ-

лением уголовного преследования [10, с. 62]. 

При этом его конкретные полномочия и фор-

мы деятельности зачастую отличаются от тех, 

что присущи остальным прокурорам. Причем 

эти отличия обусловлены не только есте-

ственным состоянием Генерального прокуро-

ра РФ как руководителя системы органов 

прокуратуры, но и возложением на него неко-

торых обязанностей, присущих не столько 

прокурору как участнику уголовного судо-

производства, сколько руководителю проку-

ратуры как особого государственного органа. 

Представляется, что полномочия Гене-

рального прокурора Российской Федерации 

в уголовном судопроизводстве можно под-

разделить на три группы. 

Первая группа полномочий – это полно-

мочия вышестоящего прокурора [11, с. 72–

74], которые указаны в п. 6 ч. 1 ст. 37 УПК 

РФ и некоторых иных нормах уголовно-

процессуального закона (ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 

66, ч. 4 ст. 124, ч. 4 ст. 221 УПК РФ). 

Следует учитывать, что фактически Гене-

ральный прокурор РФ не осуществляет пол-

номочий по непосредственному надзору за 

органом предварительного расследования. 

Хотя Генеральная прокуратура Российской 

Федерации как таковая надзирает за дея-

тельностью подразделений предварительно-

го расследования центральных аппаратов 

правоприменительных органов (например, за 

Главным следственным управлением След-

ственного комитета Российской Федерации, 

Следственным департаментом МВД России, 

Следственным управлением ФСБ России), 

функции надзирающего прокурора в этих 

случаях выполняет заместитель Генерально-

го прокурора Российской Федерации в соот-

ветствии с распределением обязанностей, 

установленным Генеральным прокурором 

РФ. Такой подход представляется правиль-

ным не только из-за чрезвычайной занятости 

Генерального прокурора РФ, но в первую 

очередь в силу того, что у органа предвари-

тельного расследования всегда должна оста-

ваться возможность обжалования решений и 

указаний надзирающего прокурора. Если бы 

надзор за названными подразделениями 

осуществлял Генеральный прокурор Россий-

ской Федерации, т. е. должностное лицо, 

единолично возглавляющее иерархически 

построенную систему органов прокуратуры, 

возможность обжалования его решений из-

начально бы отсутствовала. 

Генеральный прокурор Российской Феде-

рации в рассматриваемом аспекте является по 

отношению к своему заместителю вышестоя-

щим прокурором, рассматривая жалобы на его 

решения, как со стороны органов предвари-

тельного расследования, так и со стороны 

участников судопроизводства, не обладающих 

государственно-властными полномочиями. 

Представляется, что, несмотря на отсут-

ствие формального запрета для Генерального 

прокурора Российской Федерации непосред-

ственно осуществлять надзорные полномо-

чия за каким-либо органом расследования 

(более того, такой запрет не может быть за-

конодательно сформулирован в силу того, 

что именно Генеральный прокурор РФ воз-

главляет систему органов прокуратуры Рос-
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сийской Федерации и поэтому должен обла-

дать всеми полномочиями, имеющимися  

у нижестоящих прокуроров), крайне нецеле-

сообразно, чтобы лично Генеральный проку-

рор осуществлял какие-либо полномочия по 

надзору за предварительным расследовани-

ем, кроме рассмотрения жалоб на действия 

нижестоящих прокурора, оценки законности 

принимаемых ими решений. При этом Гене-

ральный прокурор РФ вполне может лично 

утверждать обвинительные заключения по 

конкретным уголовным делам, поскольку 

после принятия этого решения производство 

по делу переходит в другую стадию произ-

водства. Утверждая обвинительное заключе-

ние, Генеральный прокурор РФ формулирует 

позицию по данному делу органов прокура-

туры в целом, и эта позиция рассматривается 

и оценивается только судом. В рамках соб-

ственно прокурорской системы оценка при-

нятого решения уже не производится (за ис-

ключением случаев обжалования судебного 

акта, но в таком случае решение об этом 

также должно приниматься лично Генераль-

ным прокурором РФ).  

Данный подход отнюдь не направлен на 

умаление роли Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации. Напротив, он призван 

подчеркнуть уникальное место данного долж-

ностного лица среди всех лиц, наделенных 

статусом прокурора в уголовном судопроиз-

водстве. 

Вторая группа полномочий – это исключи-

тельные полномочия, которые, имея отрасле-

вой (уголовно-процессуальный) характер, 

принадлежат только Генеральному прокурору 

РФ. Таковым, например, является право Ге-

нерального прокурора РФ определять судьбу 

требований об устранении нарушений феде-

рального законодательства, внесенных ниже-

стоящим прокурором органу предварительно-

го расследования, если эти требования откло-

нены руководителями соответствующего ор-

гана предварительного расследования всех 

уровней, вплоть до федерального (ч. 6 ст. 37 

УПК РФ). Разумеется, в реальной практиче-

ской деятельности до личного вмешательства 

Генерального прокурора РФ дело не доходит, 

но теоретически подобная ситуация возмож-

на, поэтому наличие подобной нормы в УПК 

РФ обоснованно. 

Кроме того, к данной группе следует от-

нести полномочие Генерального прокурора 

Российской Федерации на заявление хода-

тайства о передаче уголовного дела для рас-

смотрения по существу из территориального 

суда общей юрисдикции в окружной (флот-

ский) военный суд при наличии реальной 

угрозы личной безопасности участников су-

дебного разбирательства, их родственников 

или близких лиц (ч. 4 ст. 35 УПК РФ). 

Третья группа полномочий – это экстраор-

динарные полномочия комбинированного ха-

рактера (конституционно-уголовно-процес-

суального). В настоящее время таковыми яв-

ляются полномочия Генерального прокурора 

Российской Федерации: 

- по направлению Президенту Российской 

Федерации представления о временном от-

странении от должности высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федерации 

(ч. 5 ст. 114 УПК РФ); 

- по внесению представления в Государ-

ственную Думу или Совет Федерации о ли-

шении неприкосновенности депутата Госу-

дарственной Думы или сенатора (ч. 1 ст. 448 

УПК РФ). 

Эти полномочия характеризуют Генераль-

ного прокурора Российской Федерации не как 

ординарного участника уголовного судопро-

изводства, хотя бы и возглавляющего систему 

органов прокуратуры, а носят экстраординар-

ный характер, выходящий за пределы отрас-

левой (уголовно-процессуальной) регламен-

тации. В рассматриваемом случае Генераль-

ный прокурор РФ действует не просто как 

вышестоящий прокурор в уголовно-процес-

суальном понимании этого термина. Он при-

зван решить вопрос, имеющий комплексную 

межотраслевую природу (конституционно-

уголовно-процессуальную) и политический 

характер. С одной стороны, сложно отрицать 

уголовно-процессуальный характер возника-

ющего правоотношения хотя бы потому, что 

оно направлено на решение задач уголовного 

судопроизводства (обеспечение осуществле-

ния уголовного преследования) и регламен-

тировано УПК РФ. С другой стороны, однако, 

неприкосновенность представляет собой не 

личную привилегию, а гарантию для эффек-

тивного осуществления соответствующего 

вида публично-правовой деятельности. Пре-
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доставление и лишение такой гарантии ре-

гламентируется в целом нормами конститу-

ционного права. 

Именно поэтому по указанному вопросу 

Генеральный прокурор РФ обращается не  

к органам уголовного судопроизводства,  

а к высшим органам государственной власти 

Российской Федерации. Очевидно, законода-

тель исходит из того, что если бы данная про-

блема не носила конституционно-правового 

характера, лишение неприкосновенности 

могло быть осуществлено исключительно 

«внутри» уголовно-процессуальных правоот-

ношений, без обращения к Президенту или 

палате Федерального Собрания. 

Соответственно, в отличие от сугубо уго-

ловно-процессуальных полномочий, которые 

принадлежат как прокурору, так и его заме-

стителю, реализовать названное полномочие 

вправе исключительно Генеральный проку-

рор Российской Федерации, а его заместите-

ли подобной компетенцией не наделены. 

Они вправе лишь участвовать в заседании 

палаты Федерального Собрания, решающей 

вопрос о лишении неприкосновенности де-

путата Государственной Думы или сенатора. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, Генеральный прокурор 

Российской Федерации в уголовном судо-

производстве занимает особое место среди 

представителей прокуратуры. В целом его 

статус, безусловно, соответствует статусу 

прокурора в его уголовно-процессуальном 

понимании, некоторая специфика обуслов-

лена лишь вышестоящим должностным по-

ложением в системе органов прокуратуры.  

Вместе с тем Генеральный прокурор Рос-

сийской Федерации наделен экстраординар-

ными правами межотраслевого (конституци-

онно-уголовно-процессуального) характера,  

и в ходе их реализации он выступает не про-

сто как прокурор, а как высший руководитель 

государственного органа, имеющего беспре-

цедентные полномочия по надзору за органа-

ми предварительного расследования. Среди 

всех представителей прокуратуры такими 

правами обладает только Генеральный про-

курор Российской Федерации (и никто иной, 

даже его заместители). Поэтому при осу-

ществлении экстраординарных полномочий 

деятельность Генерального прокурора РФ 

имеет не только уголовно-процессуальный, 

но и конституционно-правовой характер.  

Это отнюдь не означает, что данная дея-

тельность выведена из сферы правовой ре-

гламентации, напротив, она регламентируется 

более детально и всесторонне. Такой уровень 

нормативного регулирования позволяет:  

а) сохранить баланс важнейших конституци-

онных и уголовно-процессуальных интере-

сов; б) добиться назначения уголовного судо-

производства; в) обеспечить соблюдение 

субъективных прав лиц по защите от уголов-

ного преследования. 
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