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CURRENT ISSUES OF CAREER AND EMPLOYMENT OF STUDENTS 

 
Abstract. The paper seeks to explore the relationship between study and career, as well as the ability of students 

to combine work and excellent studies in higher education institutions. As nowadays students still face the problem 
of employment after graduation, the problem raised in this article is considered relevant and requires different views 
for the most effective solution. A thorough analysis of the current circumstances was carried out and the most likely 
ways to overcome the imperfections of the modern system were proposed. The author examines the idea of building 
a business and university partnership in order to shape perfect workforce. 

 
Keywords: socioeconomic and educational aspects, connection between study and work, business and university 

demands, qualified employees, cooperation of business. 
 
Introduction 
The dream of every child in his or her childhood 

was a rich and carefree life in the future. Probably, 
the ideal option for each would be not to work at 
all but to have an enormous amount of money reg-
ularly, what is, of course, a true fairy tale in our 
world. So, the question is how a person may suc-
ceed in getting a highly paid job that would bring 
him not only good salary, but also a personal satis-
faction from process. 

The answer lies in our childhood and adoles-
cence. A big and vital step in our life that captures 
both of these periods is school. Most schools in our 
country have a certain system and its own rules 
and regulations, which students are taught to fol-
low from the first grade [1, p. 51]. Therefore, the 
slightest violation of discipline or deviation from 
the norms will be punished. On the one hand, such 
approach trains discipline, but on the other hand, 
teenagers do nothing but try to adjust to this strict 
system and not break the rules. It becomes obvious 
that in such atmosphere it is hardly possible for a 
typical youngster to accurately determine a future 
profession that is more likely to appeal to him. 

Well, having passed the Unified State Exam, 
young adults in Russia go to universities. Within 
four or five years he or she studies for the chosen 
profile and specialization that would probably be 
his or her future job. Thus, it is of vital importance 
for them to burn the midnight oil and pass exams 
with flying colors, because any employer searches 
for a well-educated and smart employee. But the 

question is: “Is it really possible for a typical stu-
dent to become sufficiently aware of their future 
profession without practice?” Of course, the an-
swer is “No”. And, probably, the only right solution 
to this disputable problem is working while study-
ing. So that, a problem is brewing: how can a young 
man be torn between two important aspects of his 
life: study and work and therefore, another serious 
question arises: will a young man be able to com-
bine practice and university and what difficulties 
he or she may face? 

Problem and key aspects 
Over the past decade, both, the education sec-

tor, and the labor market have undergone tremen-
dous changes and due to that, both areas tend to 
adapt to the challenges of the economy, political 
and social transformations [2, p. 24]. It is a well-
known fact that universities are suppliers of quali-
fied workforce for the socio-economic develop-
ment of the country, however, at this stage the pro-
cess of interaction between educational institu-
tions and the labor market is complex and ambig-
uous. According to the laws on education (as an ex-
ample we can take Federal Law "On Education in 
the Russian Federation" [3, p. 10]), university stu-
dents are required to acquire knowledge and com-
plete all types of tasks provided for in the Insti-
tute's curriculum within the prescribed time frame. 
Nevertheless, most students spend their time out-
side of classroom training sessions devoted to self-
study on paid work [4]. A clear correlation is 
emerging that can be represented in the form of a 
scheme. 
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Fig. 1. Correlation between full-time study and work 

 
Let us find out what is the real connection be-

tween study and work. According to the table, by 
spending free from lessons time on paid work, stu-
dents solve both: their pressing problems (finan-
cial) and the predicted ones (acquisition of special 
skills). Therefore, combining work and classroom 
training sessions, students pursue one goal: to get 
a highly-paid and prestigious job of their dreams. 

This leads us to the next issue we need to con-
sider. First, if a student decides to have a practice, 
the amount of effort required for their studies will 
increase and their grades may not be excellent. 
This is because perfect attendance is necessary, 
and professors are unwilling to make exceptions 
by putting themselves in somebody’s shoes. 

Consequently, when it comes for young adults 
to apply for a job, they are more likely to choose a 
café or a position of a sales assistant due to a flex-
ible schedule and reasonable salary. According to 
the statistics revealed by the hh.ru and by the HSE 
Institute, 38% of students work in their specialty 
during their studies, the remaining 68% hold posi-
tions unrelated to their future profession [5, p. 44]. 

Solution 
In order to find appropriate solution, we have 

to think over the demands of students, businesses 
and universities and find the relation between 
them.  

 
Fig. 2. Demands of each participant of the process 

 
It is better to start with the businesses. Any em-

ployer is interested in hiring a qualified and edu-
cated employee who does not require too much 
time for training and introduction to the specialty, 

but on the contrary, is immediately ready to start 
performing duties. Only universities that aim to 
provide high-quality education to students and 
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want them to study hard can close such a need for 
professional workers [6]. 

The third demand are students, who, in turn, 
are concerned both about doing well in studies 
while getting relevant experience and skills for a 

future position and earning their own money to 
feel the sense of full freedom. 

The arguments presented above suggest the 
only correct solution to this problem: to build a co-
operation between universities and businesses.  

 
Fig. 3. The right solution 

 
Theoretical training without real practice is not 

very effective, so it is worth paying attention to the 
possibility of developing relations between indus-
tries and institutions of higher education. Further-
more, business organizations can take the oppor-
tunity to partner with universities and colleges to 
provide students with real-world, tangible work-
force experience to prepare them for life outside 
their education. 

One way in which this collaboration can im-
prove career and employment opportunities is 
through internships and work placements. Univer-
sities often partner with businesses to offer stu-
dents practical work experience in a real-world 
setting. This allows students to apply their theo-
retical knowledge in a professional setting, gain-
ing valuable skills and experience that can en-
hance their employability upon graduation. 

Additionally, close and active cooperation be-
tween businesses and universities can lead to the 
development of specialized training programs and 
courses tailored to the needs of industry. This can 
help students acquire the skills and knowledge 
that are in high demand in the workforce, making 
them more attractive to potential employers. By 
aligning curricula with industry needs, universities 
can produce graduates who are better prepared to 
meet the challenges of the modern workplace. 

Conclusion 
Summarizing all the arguments mentioned 

above, we are coming to a logical and obvious con-
clusion: The sooner you start practicing, the better 
it will be for you and your future career and regard-
less of the company you choose to work for, it is of 
vital importance that your first job aligns with your 
specialty. This initial experience will set you on 
the path towards pursuing your dream career, and 

the more proactive and engaged you are, the 
sooner your aspirations will be realized. 
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риступая к настоящему исследованию 
необходимо отметить, что современная 

философская терминология не знает термина 
«минимализм». Уже одно это, для любого спе-
циалиста, профессионально занимающегося 
вопросами философии, является поводом не 
читать дальше, то, что в этой статье будет 
написано, и я этих людей не осуждаю, так как 
наука крепка своим ортодаксизмом, иначе раз-
брод и шатания совсем затопчут еле видимые 
тропинки к истине, ради которой собственно 
наука и охраняется от слишком революцион-
ных идей. 

Но реальная жизнь познания, как правило, 
далека от ортодоксии, и время от времени пре-
подносит неожиданные сюрпризы. Нечто по-
добное произошло с термином «минимализм». 
Отсутствие его в философской терминологии 
говорит о том, что это понятие не вписывается 
в гносеологические представления философии, 
как системы знаний об общих характеристи-
ках, понятиях и принципах реальности (бы-
тия). Иными совами, за более чем 2000-ную ис-
торию философам ни разу не пришлось столк-
нуться с таким понятием реальности как «ми-
нимализм», которое сопровождает человека с 
«младых ногтей», когда он учится соизмерять 
свои желания с возможностями их реализации, 
и позже, когда надо найти одно единственно 
верное решение из множества возможных ва-
риантов, чтобы сократить время на достиже-
ние поставленной цели и т.д. и т.п. То есть, эта 
повседневная человеческая реальность оста-
лось где-то на «обочине» философского позна-
ния. Очевидно, пришло время обратить внима-
ние и на эту «обочину». 

По умолчанию считается, что впервые о 
проблеме минимализма, очевидно, задумался 
Ульям Окхэмский, английский францисканец, 
родом из деревни Окхэм (Ockham, графство 
Суррей, Англия). В русской транскрипции бо-
лее известный как Ульям из Оккама, которому 
приписывают следующий тезис: «Сущности не 
должны умножаться сверх необходимости». По-
скольку непосредственно в работах Ульяма Ок-
хэмского такого изречения не встречается, то 
можно предположить, что его истоки лежат в 
изречении Фомы Аквинского в трактате 
«Сумма теологии»: 

«Кроме того, излишне предполагать множе-
ство начал там, где достаточно и несколь-
ких» /1/. 

Впоследствии перифраз этого изречения 
встречается в работе Иоагана Клауберга «Эле-
менты философии онтософии» (Гронинген, 
1647), часть II, §169, стр. 74: 

«Сущности не являются случайными (без 
необходимости), которые можно умножать». 

Но, Клаубер не сопроводил это высказыва-
ние ссылкой на источник, даже не выделив его 
кавычками, что даёт основание считать, что 
для его времени это была широко известная 
фраза, имевшая хождение без авторства. 

В третьей книге «Математических начал 
натуральной философии» (1687) Ньютон уста-
навливает четыре основных правила философ-
ского рассуждения. Первое из них сформулиро-
вано в следующем виде: 

«Причинами природных явлений не следует 
признавать больше того, что и какие из них яв-
ляются истинными и объясняющими их явления 
живыми существами». 

П 
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Так же, как и предыдущие авторы использо-
вавшие аналогичные высказывания Ньютон не 
связывает его с конкретным автором, деклари-
руя его, как общеизвестный факт. 

В связи с этим можно предположить, что За-
кон парцимонии, или как его ещё в то время 
называли «принцип логической бережливо-
сти», был общеизвестной философской форму-
лой /2/, след от которой, к сожалению, остался 
только в изречении, которое благодаря Лейб-
ницу стали приписывать Уильяму Окхэмскому. 

В предисловии к изданию сочинения Марио 
Низолия «Об истинных принципах и истинном 
методе философствования против псевдофи-
лософов» (1670) Ф. Лейбниц пишет: 

«И долго еще оставалась в тени секта номи-
налистов, пока ее неожиданно не вернул к жизни 
человек огромного таланта и исключительной 
для того времени образованности, англичанин 
Уильям Оккам (Окхэсмский), ученик, а вскоре ве-
личайший противник (Иоанна Дунса) Скота. 

Главное правило, которым всегда руковод-
ствуются номиналисты, гласит: «Не следует 
умножать сущности без необходимости». 

Это правило вызвало многочисленные возра-
жения, как якобы несправедливое по отношению 
к божественной благодетельности, не скупой, а 
изобильно щедрой, радующейся разнообразию и 
богатству вещей. Но те, кто выдвигает такие 
соображения, как мне кажется, недостаточно 
поняли мысль номиналистов, которая, хотя и 
несколько темно выраженная, сводится к следу-
ющему: «Гипотеза тем лучше, чем проще»; и 
тот, объясняя причины явлений, поступает 
наилучшим образом, кто как можно меньше вы-
двигает необязательных предположений. Ведь 
тот, кто поступает иначе, тем самым обви-
няет в бессмысленном излишестве природу или 
даже ее творца, Бога. Если какой-нибудь астро-
ном может объяснить небесные явления с помо-
щью немногих исходных данных, а именно исходя 
из простых, не смешанных движений, то его ги-
потеза должна быть предпочтительнее гипо-
тезы того, кто для объяснения небесных явлений 
нуждается во множестве разнообразно перепле-
тающихся друг с другом орбит. Из этого правила 
номиналисты сделали вывод, что в природе ве-
щей все может быть объяснено, даже если в ней 
вообще не существует ни универсалий, ни реаль-
ных мысленных форм. Нет ничего вернее этого 
мнения, ничего достойнее философа нашего вре-
мени. Более того, я бы сказал, что сам Оккам не 
был таким номиналистом, как наш современник 
Томас Гоббс, который, говоря по правде, 

представляется мне даже сверхноминалистом» 
[3, с. 90]. 

В дальнейшем фраза «Не следует умножать 
сущности без необходимости», которая, к слову 
сказать, показалась Лейбницу темной и не 
очень внятной, обросла целым рядом дополни-
тельных формулировок и обрела самостоятель-
ный термин «Бритва Оккама», но при этом был 
утерян, даже более значительный и существен-
ный для гносеологии фразеологизм «Гипотеза 
тем лучше, чем проще», что по мнению Лейб-
ница более точно отражает принцип минима-
лизма заложенный в учении номиналистов, ко-
торые предлагали сводить семантические поля 
определений сущностей к минимуму, макси-
мально оптимально к единичной сущности, 
например: Бог, свобода, откровение и т. д. 

Как уже указывалось выше, минималисти-
ческий критерий «Бритва Оккама» формиро-
вался в недрах концепта Закона парцимонии 
(«принцип логической бережливости») /3/, ко-
торый, к сожалению, не выделился в самостоя-
тельное философское направление, а раство-
рился в философской категории «От частного к 
общему», где частное выступает аналогом про-
стого, а общее сложного. Несмотря на то, что 
сама эта категория «От частного к общему» в 
настоящее время исследована достаточно глу-
боко и подробно, её аналогия «простое-слож-
ное» на сегодня практически осталась в сто-
роне от внимания исследователей, поэтому и 
возник этот исторический казус критерия 
«Бритва Оккама», как отклик на нереализован-
ную потребность в исследовательском ме-
тоде – «принцип эвристического минима-
лизма». 

В то же время, в общих чертах, основы 
«принципа эвристического минимализма» 
были сформулированы еще Аристотелем: 

«То, что утвердительная демонстрация пре-
восходит отрицательную, можно показать сле-
дующим образом. 

Мы можем предположить превосходство при 
прочих равных условиях демонстрации, которая 
проистекает из меньшего количества постула-
тов или гипотез – короче говоря, из меньшего ко-
личества посылок; поскольку, учитывая, что все 
они одинаково хорошо известны, там, где их 
меньше, знания будут приобретаться быстрее, а 
это желательно. 

Аргумент, подразумеваемый в нашем утвер-
ждении о том, что демонстрация на основе 
меньшего количества допущений является более 
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эффективной, может быть изложен в универ-
сальной форме следующим образом. 

Предполагая, что в обоих случаях одинаково 
известны средние термины и что предшествую-
щие средние значения известны лучше, чем по-
следующие, мы можем предположить две демон-
страции принадлежности A к E: одно доказы-
вает это через средние значения B, C и D, другое 
через F и G. Тогда A-D известно в той же сте-
пени, что и A-E (во втором доказательстве), но 
A-D лучше известно, чем A-E (в первом доказа-
тельстве), и предшествует ему; поскольку A-E 
доказывается через A-D, и основание более до-
стоверно, чем вывод. Следовательно, демон-
страция меньшим количеством посылок при 
прочих равных условиях лучше. 

Итак, как утвердительная, так и отрица-
тельная демонстрация оперируют тремя тер-
минами и двумя посылками, но в то время, как 
первая предполагает только то, что что-то 
есть, вторая предполагает и то, что что-то 
есть, и то, что чего-то еще нет, и, таким обра-
зом, оперирование большим количеством видов 
посылок является неполноценным.» [1, 86a32]. 

У Лейбница эти гносеологические основы 
познания «отлились» в формулу: «Гипотеза 
тем лучше, чем проще». 

В современной интерпретации вывод Ари-
стотеля и его формула в трактовке Лейбница 
звучат так: 

«Принцип эвристического минимализма» поз-
воляет сравнивать альтернативные гипотезы: 
та, которая использует меньшее число аргумен-
тов для объяснения большего числа наблюдаемых 
фактов, ближе к истинному отражению дей-
ствительности» [2, с. 6-18]. 

В обобщённом виде этот гносеологический 
принцип можно выразить следующим опреде-
лением: 

Истина, как фундаментальный вектор по-
знания определяется условием минимального 
числа аргументов для объяснения максималь-
ного числа наблюдаемых фактов при освоении 
новых знаний. 

Наиболее наглядно игнорирование «прин-
ципа эвристического минимализма» мы 
наблюдаем в широко распиаренной в начале 
XX века квазинаучной общей теории относи-
тельности (ОТО) Альберта Эйнштейна. 

25 ноября 1915 года вышла в свет статья  
А. Эйнштейна «К общей теории относительно-
сти», где он, в частности, отмечал /4/: 

«Далее, для упрощения изложения введем мни-
мое время в качестве четвертой переменной». 

И так, если со времён Аристотеля филосо-
фия ставила ограничение в виде «принципа эв-
ристического минимализма», которое молва 
реализовала в форме «Бритва Оккама», не при-
влекать для объяснения новой гипотезы допол-
нительные, особенно сомнительные, аргу-
менты, если наблюдаемую реальность можно 
объяснить уже известными терминами и опре-
делениями, Эйнштейн, поддержанный науч-
ным сообществом, вводит в физику математи-
ческий инструмент «мнимое время», которого в 
реальности не может существовать ни в каком 
виде, также как не существует мнимой длины, 
площади или объёма. Иными словами, умозри-
тельную фантазию ввели в реальный научный 
оборот, как физическую реальность, на основе 
которой и стал возводиться «научно обосно-
ванный» континуум пространство-время, ос-
новным постулатом которого стало утвержде-
ние о том, что гравитационные и инерциаль-
ные силы имеют одну и ту же природу. Отсюда 
следует, что гравитационные эффекты обу-
словлены не силовым взаимодействием тел и 
полей, находящихся в пространстве-времени, а 
деформацией самого пространства-времени, 
которая связана, в частности, с присутствием в 
ней массы-энергии. 

В данном случае пренебрежение «принци-
пом эвристического минимализма» в основа-
нии теории, на следующем шаге обращается в 
его противоположность. Именно волюнтарист-
ское применение «принципа эвристического 
минимализма», но уже к фантазии, превращает 
последнюю в виртуальную реальность, объеди-
няя не объединяемое: инерционную силу и 
силу гравитационного взаимодействия, осно-
вываясь всего лишь на общем понятии для 
обоих физических явлений – сила. Этот «кок-
тейль» не что иное, как извращенная форма 
критерия «Бритва Оккама» - не множь сущно-
сти, который не подразумевает, что все анали-
зируемы сущности должны быть сложены в 
одну «корзину» и полученный при этом «ме-
ланж» должен представляться как «общая тео-
рия всего». Иными словами, тезис «принципа 
эвристического минимализма» о сокращении 
сущностей Эйнштейн реализовал в лучших 
традициях абсурдизма, соединив две физиче-
ски не соединимые сущности: гравитационное 
и кинематическое взаимодействия, и предста-
вил их как единую сущность пространства-вре-
мени: 

«В этом случае (в евклидовом пространстве) 
свободная материальная точка движется 
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относительно этой системы прямолинейно и 
равномерно. Если теперь ввести путем произ-
вольного преобразования новые простран-
ственно-временные координаты х1, …., х4, то в 
этой новой системе величины g будут уже не по-
стоянными, но функциями, пространственно-
временных координат. В то же время движение 
свободной материальной точки в новой системе 
окажется криволинейным и неравномерным, 
причем закон движения не будет зависеть от 
природы движущейся материальной точки. 

Поэтому мы будем истолковывать это дви-
жение как движение, происходящее под влиянием 
гравитационного поля. Мы видим, что появление 
гравитационного поля связано с зависимостью g 
от пространственно-временных коорди-
нат» /4/. 

Как видим вся физика ОТО свелась к произ-
вольному преобразованию трехмерного про-
странства в абстрактное четырёхмерное, кото-
рое и привело рассуждения Эйнштейна к аб-
сурдному результату: «появление гравитацион-
ного поля связано с зависимостью g* от про-
странственно-временных координат». 

* пространственно-временная функция. 
В переводе на нормальный язык это озна-

чает: гравитационное поле является не след-
ствием массы тела, а исключительно результа-
том взаимодействия этой массы с простран-
ственно-временным континуумом. Поскольку 
выделить массу из пространства невозможно, 
то предложенная Эйнштейном зависимость 
выглядит вполне логично: гравитационное 
поле есть результат не феноменальных свойств 
массы, а отражение феноменальных свойств 
взаимодействия пространственно-временного 
континуума с массой. 

В математике это вполне логичная подмена 
одних аргументов, на другие, но в физике это 
приводит к абсурду: яблоко падает на голову 
Ньютона не потому, что две массы притягива-
ются друг к другу, а потому, что голова Нью-
тона, Земля и яблоко искажают пространство. 
Теперь кинематическая и гравитационная 
силы становятся равноправными сущностями: 
просто силами, так как по Эйнштейну, это всего 
лишь результат преобразование состояния 
пространственно-временного континуума 
(Ведь именно на уменьшение сущностей ори-
ентирует исследователей критерий «Бритва 
Оккама»). 

После того как «на ура» была принята вирту-
альная реальность в виде пространства-вре-
мени, стало возможным множить сущности без 

какого-либо ограничения. И первым на этот 
призыв откликнулся Александр Фридман, что 
стало неожиданным даже для Эйнштейна, так 
как его фантазия о виртуальной реальности так 
далеко не распространялась. 

В 1922 г. Фридман опубликовал статью «О 
кривизне пространства», где, в частности, от-
мечал: 

«В своих известных работах, посвященных об-
щим космологическим вопросам, Эйнштейн и Де-
Ситтер приходят к двум мыслимым типам все-
ленной; Эйнштейн получает так называемый 
цилиндрический мир, в котором пространство 
обладает постоянной, не меняющейся с тече-
нием времени кривизной, причем радиус кри-
визны связывается с общей массой материи, рас-
положенной в пространстве; Де-Ситтер полу-
чает шаровой мир, в котором уже не только 
пространство, но и весь мир обладает до из-
вестной степени характером мира постоянной 
кривизны. При этом и Эйнштейн и Де-Ситтер 
предполагают определенный характер тензора 
материи, отвечающей гипотезе несвязанности 
материи и ее относительному покою, иначе го-
воря, достаточной малости скоростей материи 
по сравнению с фундаментальной скоростью, т. 
е. со скоростью света. 

Настоящая заметка имеет целью получить 
цилиндрический и сферический мир как частные 
типы, вытекающие из некоторых общих положе-
ний, а затем указать возможность получения 
особого мира, кривизна пространства которого, 
постоянная относительно трех принятых за 
пространственные координат, меняется с те-
чением времени, т.е. зависит от четвертой ко-
ординаты, принятой за временную; этот новый 
тип вселенной в остальных своих свойствах 
напоминает цилиндрический мир Эйн-
штейна» /5/. 

Итак, вместо трехмерного прямолинейного 
бесконечного пространства Евклида, Фридма-
ном предлагаются две версии криволинейного 
пространства: цилиндрического и сфериче-
ского. При этом из обсуждения, по умолчанию, 
исключается вопрос: а что находится за внеш-
ними границами обсуждаемых пространств? 

Далее, не обращая внимание на отсутствие 
реальности за границами рассматриваемых 
криволинейных пространств, Фридман вводит 
дополнительное условие для развёртывания 
своей гипотезы, в противовес «Бритве Оккама» 
«не множь сущности»: 

«Время, прошедшее от сотворения мира, ха-
рактеризует время, прошедшее от момента, 
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когда пространство было точкой до настоящего 
его состояния; это время может быть бесконеч-
ным». 

То есть, в ходе формирования новой гипо-
тезы Фридман вводит понятие нулевого про-
странства, никак не объясняя этот пассаж с 
точки зрения физической реальности. Впо-
следствии для этого состояния был придуман 
самостоятельный термин – «сингулярность», 
который не только не прояснил физическую 
природу нулевого пространства, но еще боле 
запутал ситуацию: куда при этом исчезла мате-
рия со своей бесконечной плотностью? 

В этом месте, при анализе гипотезы Фрид-
мана, следует обратить внимание на выраже-
ние «от сотворения мира», которое трансли-
рует её к ветхозаветной догме о семидневном 
творении мира. Здесь уже не просто игнориро-
вание «принципа эвристического минима-
лизма», здесь уже откровенное признание, в 
том, что предлагаемая «научная» гипотеза, 
есть не что иное, как описание теологической 
догмы в научных терминах. 

Но любая, даже самая экзотическая гипо-
теза, претендующая на научность, должна 
находить экспериментальное подтверждение. 
И оно было найдено /6/. Это оказалось откры-
тое астрономами Весто Слайфером и Эдвином 
Хаббом (1929), так называемое, «красное сме-
щение», предсказанное эффектом Доплера в 
1842 г. 

Несмотря на то, что впервые публично До-
плер представил своё открытие на заседании 
отделения естественных наук Королевского 
научного общества Богемии в Праге под назва-
нием «О цветном свете двойных звезд и неко-
торых других звезд на небесах» открытый им 
эффект относился к распространению волн в 
газовой среде, в связи с чем, так называемое 
«красное смещение» описывалось уравнением 
из предположения, что скорость источника 
звука может быть больше скорости распростра-
нения звуковых волн. Но даже для максималь-
ного спектрального смещения к красному краю 
скорость источника должна в этом случае соот-
ветствовать 0,273 скорости волны. Если для 
звуковой волны это вполне приемлемое значе-
ние, то для световой волны это уже соответ-
ствует значению 82000 км/с. Уже одно это 
должно было насторожить сторонников ОТО, 
тем более что Фридман предлагая теорию рас-
ширяющейся Вселенной указывал на следую-
щее обстоятельство: 

«При этом и Эйнштейн и Де-Ситтер предпо-
лагают определенный характер тензора мате-
рии, отвечающей гипотезе несвязанности мате-
рии и ее относительному покою, иначе говоря, 
достаточной малости скоростей материи по 
сравнению с фундаментальной скоростью, т. е. 
со скоростью света». 

Трудно сказать, что конкретно понимал 
Фридман под малостью скорости материи, но 
уж точно не 27% от скорости света. Итак, вос-
пользовавшись реальными наблюдениями 
«красного смещения» и его теоретическим 
обоснованием за счёт движения источника из-
лучения в газовой среде, вывод, явно противо-
речащий для волн, распространяющихся со 
скоростью света, был перенесён уже даже не на 
материю, а на само пространство. То есть в со-
ответствии с гипотезой Фридмана из состоя-
ния отсутствия реальности (состояние при ну-
левом радиусе Вселенной) пространство рас-
ширяется с около световыми скоростями, 
прямо пропорционально объёму новых данных 
об объектах с большими значениями красного 
смещения. В соответствии с уравнением До-
плера граница скорости света была пройдена 
при значении «красного смещения» равным 2 
при длине волны 11000 А. Дальше уравнение 
Доплера уже не работало, поэтому для поддер-
жания мифа о расширяющейся Вселенной при-
шлось вводить космологическое уравнение 
расчёта «красного смещения», опираясь на 
преобразования Лоренца, которое давало ре-
зультат бесконечного приближения скорости 
распространения пространства и находящейся 
в нём материи к скорости света. И здесь мы ви-
дим очередное пренебрежение «принципом 
эвристического минимализма», запрещаю-
щего необоснованное привлечение дополни-
тельных аргументов. В данном случае наблю-
даемый в газовой среде эффект зависимости 
изменения скорости распространения звуко-
вой волны от скорости движения источника 
или приёмника относительно друг друга, на 
движение объектов и волн в вакууме. Причем 
это ограничение было волюнтаристски привя-
зано к некой условной границе наблюдаемой 
Вселенной, сначала введённой Фридманом на 
уровне 10 млрд св. лет, а позже подкорректиро-
ванной до значения 13,787 млрд св. лет. В ре-
зультате наблюдаемые значения «красного 
смещения» продолжают расти, давно уже 
выйдя за границы оптического диапазона, а 
скорости наблюдаемых объектов в связи с этим 
бесконечно приближаются к скорости света, 
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что изначально в модели расширяющейся Все-
ленной, как отмечалось выше, Фридманом не 
предусматривалось. Таким образом, для сохра-
нения исходной концепции сотворения мира в 
научных терминах, приходится изобретать все 
новые и новые аргументы, чтобы сохранить ви-
димость её логичности. 

Но с каждым новым открытием, это делать 
становиться все сложней и сложней, и на сцену 
выходит главный и основной аргумент – вера. 

В 1931 г. аббат Ж. Леметр предложил идею 
«первородного яйца» с массой 5*1021 масс 
Солнц в статье «Возникновение мира с точки 
зрения квантовой теории». 

Окончательно концепт теории «Большого 
взрыва» был сформулирован Гамовым Г.А. в ра-
ботах: «Расширяющаяся Вселенная и проис-
хождение элементов» (1946); «Происхождение 
элементов и разделение галактик» (1948); «О 
релятивистской космогонии» (1949), где, на ос-
нове идеи Леметра о «первородном яйце», раз-
вил идею концентрации массы Вселенной в 
точке сингулярности. Получить какие-либо 
экспериментальные доказательства этой гипо-
тезы никто не предполагал. Но, как всегда, по-
мог случай. 

В 1965 году Арно Пензиас и Роберт Вудроу 
Вильсон из Bell Telephone Laboratories в Холм-
дейле (штат Нью-Джерси) построили прибор, 
который они намеревались использовать для 
экспериментов в области радиоастрономии и 
спутниковых коммуникаций. При калибровке 
установки прибора выяснилось, что антенна 
имеет избыточную шумовую температуру в 3,5 
К, которую они не могли объяснить. После сов-
местного обсуждения со специалистами других 
лабораторий они пришли к выводу, что такая 
температура антенны была вызвана реликто-
вым излучением. В 1978 году Пензиас и Виль-
сон за своё открытие получили Нобелевскую 
премию /7/. 

Итак, было открыто предсказанное излуче-
ние в миллиметровом диапазоне волн с «крас-
ным смещением» на уровне z=1932, которое, в 
соответствии с космологическим уравнением 
указывает на то, что его источник двигается со 
скоростью света. Но Фридман конструируя тео-
рию расширяющейся Вселенной исходил из 
предположения, что материя в этой Вселенной 
двигается значительно медленнее скорости 
свет. 

Противоречие между исходным посылом 
гипотезы и результатами наблюдений в «прин-
ципе эвристического минимализма» 

толкуются как ошибка первичной посылки ги-
потезы. При этом следует учитывать отрица-
тельное время Эйнштейна, заложенное в ос-
нову ОТО, волюнтаристский переход в интер-
претации эффекта Доплера с газовой среды на 
вакуумную, введение нового космологического 
уравнения «красного смещения», и самое глав-
ное отсутствие подтверждения расширения 
пространства в области тригонометрического 
параллакса. 

Несмотря на то, что внутри этой области 
наблюдается и красное и синее смещение 
наблюдаемых спектров, метод тригонометри-
ческого параллакса не обнаружил эффект ани-
зотропии «красного смещения» от движения 
наблюдаемых объектов, который бы указывал 
на центр расширения этой пространственной 
области Вселенной радиусом 12,4 тыс. св. лет. 
Иными словами, внутри этой области никакого 
расширения не наблюдается, в то время как за 
её пределами скорость расширения пропорци-
онально нарастает в зависимости от удаленно-
сти наблюдаемых объектов от Солнца. 

В соответствии с набором подобных проти-
воречий «принцип эвристического минима-
лизма» должен был вынести вердикт о ложно-
сти ОТО и теории «Большого взрыва», но в ре-
альности все произошло с точностью до наобо-
рот. Вера в незыблемость и исключительную 
правоту теории, основанную на мнимом вре-
мени, затмила все критические доводы в её 
ошибочности, оставив лишь единственный 
безусловно верный аргумент – веру в то, что 
христианское вероучение о сотворении мира – 
это единственно верная мировоззренческая 
картина мира, сомневаться в которой никому 
не позволено. 

Но остановить развитие научного мышле-
ние не подвластно даже Папскому престолу. В 
этом году в спор с ОТО вступила «Шкала вре-
мени космических масштабов по уровню фа-
нергии», которая утверждает, что пространство 
бесконечно, вечно и прямолинейно, и что 
наблюдаемые эффекты «красного смещения» и 
«реликтового излучения» имею одну общую 
природу [2, с. 6-18]. 

Таким образом, «принцип эвристического 
минимализма» устанавливает в отношении 
Общей теории относительности и Теории ста-
ционарной Вселенной «статус-кво», и при ана-
лизе аргументов обеих гипотез необходимо 
сравнивать их на «весах» «принципа эвристи-
ческого минимализма». Та гипотеза, которая 
сможет объяснить большее число 
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привлекаемых фактов меньшим числом ис-
пользуемых аргументов, и окажется ближе к 
реальной истине. 

Завершая проведенное исследование сле-
дует отметить, что «принцип эвристического 
минимализма» есть аналитический инстру-
мент методологии научного познания реально-
сти, начиная с первого шага любого исследова-
ния. 

Соотнесение исходных посылок исследова-
ния с реальностью на прямую влияет на его 
итоговый результат, так как прямая и обратная 
подмена базовых утверждения гипотезы 
между реальностью и виртуальностью приво-
дит, как показал анализ общей теории относи-
тельности, к полному отрыву научного миро-
воззрения от восприятия реальности, и в итоге, 
в методологическом аппарате исследования, 
используются любые средства мистификации, 
чтобы завуалировать виртуальность гипотезы, 
и заменить реальность мифом о ней. 

 
Примечания 

/1/ В своей богословской работе о пригово-
рах Питера Ломбарда Ульям Окхэмский ис-
пользовал следующую фразу: «Множествен-
ность никогда не может считаться без необхо-
димости», что, вероятно, связано с общерасхо-
жим фразеологизмом, который был известен 
ещё со времён античности. 

/2/ На этот факт указывает изречение Птоле-
мея: 

«Вообще мы считаем уместным объяснять 
явления при помощи наиболее простых предполо-
жений, если только наблюдения существенно не 
противоречат выдвинутой гипотезе» [4, кн. II, 
гл.1, с.79]. 

/3/ Термин «Закон парцимонии» так же не-
известен в терминах современной философии, 
но вероятно использовался в средневековье, 
поэтому фразеологизм «не множь сущности 
без необходимости» и не нуждался в дополни-
тельном термине. Французско-русский словарь 
активного типа 1991 г. (1055 с.) под ред.  
Гак В. Г., даёт следующие толкования слову 
«parcimonie» - бережливость, скаредность, ску-
пость. 

Брянцев Андрей Михайлович, русский фи-
лософ, ординарный профессор Московского 
университета в своей работе «Слово о всеобщих 
и главных законах природы» (1799), в частно-
сти отмечал: 

«Закон бережливости, кратчайшего пути или 
самомалейших средств (lex parsimoniac, 
minimitatis). 

Природа ничего не расточает, ни весьма ис-
тощевает и ничего вотще не употребляет и ни-
чего полезного не опускает, кратко сказать, ма-
лым великое производит. В ней нет недостатка 
и нет избытка. Что касается до ее действий, то 
она действует всегда со всевозможно малейшим 
употреблением силы и кратчайшим путем. 
Везде примечаем действия, соразмерные дости-
жению цели. А посему сама природа есть великая 
для нас наставница, примером своим показыва-
ющая вверенных нам благ и сил в надлежащем по-
рядке содержание для благоразумного употреб-
ления, а не расточения». 

Заменив латинский вариант термина «За-
кона парцимонии» Брянцев называет его по-
русски, как тогда это вошло в научную моду, 
«Закон бережливости», и применяет его к ана-
лизу природной эффективности. 

На этом примере мы видим, что философы 
не обходили стороной принцип минимализма, 
но, к сожалению, не делали на нём необходи-
мого акцента, что и стало причиной его забве-
ния в последующем. 

/4/ Zur allgemeinen Relativitätstheorie. 
Sitzungsber. preuss. Akad. Wiss., 1915, 44, 2, 778-
786. 

Die Grundlage der allgemeinen Relativitätsthe-
orie. Ann. Phys., 1916, 49, 769-822. 

/5/ Фридман А.А. «О кривизне простран-
ства». Петроград, 29 мая 1922 г. 

/6/ Здесь опускаются «первые успехи» ОТО в 
виде объяснения аномальной прецессии пери-
гелия Меркурия (она не оказалась аномальной) 
и отклонения света вблизи Солнца (оно объяс-
няется оптической рефракцией), и ряд других 
притянутым «за уши» доказательств. 

/7/ Интересно, какого признания дождётся 
открытие увязывающее между собой «красное 
смещение» и «реликтовое излучения» единой 
шкалой времени по уровню фанергии, и дока-
зывающее полную несостоятельность ОТО  
[2, с. 6-18]. 

 
Литература 

1. Аристотель. Первичная и апостериор-
ная аналитика. Под ред. Росса и Минио-Палу-
элло. Издательство Оксфордского универси-
тета, 1981. 

2. Захваткин А.Ю. Описание научного от-
крытия «Шкала времени космических 



Актуальные исследования • 2024. №19 (201)  Философия | 17 

масштабов по уровню фанергии» // Актуальные 
исследования. 2024. № 8 (190). Ч. I. С. 6-18. 

3. Лейбниц Г.В. Сочинения в четырех то-
мах: Т. 3. – М.: Мысль, 1984. – 734 с. 

4. Птолемей К. Альмагест: Математиче-
ское сочинение в тринадцати книгах: Пер. с 
древнегреч. И.Н. Веселовского / Ин-т истории 
естествознания и техники РАН. – М.: Наука. 
Физматлит, 1998. – 672 с. 

 
 
 

ZAKHVATKIN Alexander Yurievich 
Russia, Balashikha 

 
THE PRINCIPLE OF HEURISTIC MINIMALISM 

 
Abstract. The question of the possible integration of the neologism "the principle of heuristic minimalism" into 

epistemology is considered, as the terminological equivalent of the stable phraseology "Occam's Brit." 
 
Keywords: Occam's Razor, minimalism, heuristics, Law of Parsimony. 
 

  



Актуальные исследования • 2024. №19 (201)  Культурология… | 18 

 

К У Л Ь Т У Р О Л О Г И Я ,  
И С К У С С Т В О В Е Д Е Н И Е ,  Д И З А Й Н  

 
 
 

ВАСИЛЕНКО Влада Витальевна 
студентка, Белгородский государственный институт искусства и культуры,  

Россия, г. Белгород 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ 
В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются средства эстетической гимнастики в хореографическом об-
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в эстетической гимнастике. 
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 рамках данной статьи уделим внимание 
хореографическому образованию в эстети-

ческой гимнастике. Хореографическое образо-
вание, как и в любом виде спорта является ос-
новоположником. Все азы и свои первые дви-
жения мы начинаем с хореографии, а именно с 
классического танца. В любой спортивной 
школе, академии первое знакомство подопеч-
ных проходит в хореографическом классе. Эс-
тетическая гимнастика - сложно-координаци-
онный вид спорта. Данный вид включает в себя 
множество, акробатических, гимнастических, 
спортивных, хореографических, и танцеваль-
ных движений. Из всего перечисленного созда-
ется хореографическая композиция и получа-
ется маленький, но изящный спектакль на 
ковре в исполнении гимнасток. 

Хореография влияет на многое в сфере эсте-
тической гимнастике: гармоничное и равно-
мерное развитие всех групп мышц, учит пра-
вильному дыханию, постановка осанки, кон-
тролирует мимику. Самое важное, что компо-
зиция гимнасток выглядит виртуозно на ковре 
под музыку. 

Эстетическая гимнастика берет свое начало 
от «свободных танцев», основоположником ко-
торой является Айседора Дункан. Музыкаль-
ные образы воплощались в танцевальные дви-
жения, то есть Айседора Дункан двигалась под 
музыку так, как чувствовала. Основными дви-
жениями стали бег на полу пальцах, высокие и 
легкие прыжки, ходьба, выразительные жесты. 

Также по мнению Айседоры Дункан танец – это 
естественное продолжение тела, а образ, во-
площаемый в танце, берет свое начало из души 
человека. 

В рамках статьи мы рассмотрим цель изуче-
ния хореографической подготовки гимнасток. 
Исходя из основ теоретических исследований 
авторами являются: Татьяна Соломоновна Ли-
сицкая «Хореография в гимнастике», «Компо-
ненты эстетической гимнастики и их содержа-
ния», Александр Иванович Шмардин «Эстети-
ческая гимнастика – новое направление в гим-
настическом спорте». 

Из книги Татьяны Лисицкой «Хореография в 
гимнастике» говорится, что хореографическая 
подготовка гимнасток, является системой 
упражнения и методов воздействия, направ-
ленных на воспитание двигательной культуры 
гимнасток, на расширение их арсенала и выра-
зительных средств [1, c. 9]. Хореография – яв-
ляется эстетическим воспитанием, а также 
включает в себя развитие творческих способ-
ностей. На занятиях хореографии решаются за-
дачи технической подготовки: освоение раз-
личных элементов и комбинаций [2, c. 9]. 

Все яркие номера гимнасток состоят из тан-
цевальных движений именно благодаря хорео-
графии, номер получается невероятно восхи-
тительным. Хореограф занимает значимое ме-
сто в сфере эстетической гимнастики. Ведь 
благодаря хореографии гимнастки на ковре 

В 
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выглядят восхитительно пластичными и гра-
циозными. 

Упражнения, применяемые на занятиях 
хореографией в гимнастике 

Основное содержание составляют движения 
классического, народного и бального танца. В 
самостоятельную группу выделены пластиче-
ские движения, свободные от канонов класси-
ческого танца. Важное значение имеет рит-
мика, которая учит умению согласовать свои 
движения с музыкой. Следующая группа 
средств – пантомима, являющаяся неотъемле-
мой частью воспитания выразительности дви-
жения. И наконец, специфические группы дви-
жений, такие как акробатические, полу акроба-
тические, элементы спортивно-гимнастиче-
ского стиля, включающие построение, пере-
строение, прикладные и общеразвивающие 
упражнения [3, c. 30-35]. Упражнения классиче-
ского танца могут выполняться у станка, на се-
редине зала, гимнастическом бревне. Трени-
ровки у станка выполняются лицом или боком 
к станку, на середине движения чаще всего вы-
полняются на месте, в полу повороте, со сме-
ной мест в шеренгах, по диагонали и по кругу. 
Таким образом, эффективность воздействия 
хореографической подготовки зависит от пра-
вильной техники ее выполнения. Подготови-
тельные упражнения – основное средство хо-
реографической подготовки на этапах началь-
ной подготовки. Различные виды уроков, такие 
как обучающий, тренировочный, разминоч-
ный, показательный являются основными 
средствами хореографической подготовки 
гимнасток в эстетической гимнастике. 

А включение в эти уроки элементы класси-
ческого, народного танца, пластические дви-
жения, ритмика, пантомима являются неотъ-
емлемой частью воспитания выразительности 
движений. 

Задача хореографа в эстетической гимна-
стике – это развитие профессиональных танце-
вальных навыков, музыкальности и вырази-
тельности исполнения, воли, характера учени-
ков и их эстетическое воспитание. С первых 
шагов обучения классике пристальное внима-
ние обращается на постановку частей тела. 
Ноги, корпус, руки, голова являются теми эле-
ментами, работа над которыми протекает на 

тренировках постоянно. От правильной поста-
новки этих элементов зависит техническое ма-
стерство исполнителя. Основа выворотности 
закладывается классическим тренажем путем 
разучивания позиций ног. Тренировка силь-
ного и развитого подъема стопы направлена на 
развитие устойчивости, прыжка, хорошего вра-
щения. Не менее важную роль играют колени, 
служащие, когда это требуется, «пружиной». 
Поэтому усиленно приучают их сгибаться и до 
конца вытягиваться, развивая их эластичность. 

Aplomb – это способность удерживать рав-
новесие, даже стоя неподвижно на одной ноге, 
поднявшись на полу пальцы опорной ноги, в то 
время как другая поднята на предельную вы-
соту на воздух, или же в момент вращения. 
Гимнастка может сохранять равновесие лишь в 
том случае, если у него сильная, хорошо по-
ставленная спина. Помимо стопы (подъема) и 
мышц голени, очень большое значение имеет 
бедро. Основная силовая нагрузка при выпол-
нении преобладающего количества движений 
падает на него. От тазобедренного сустава за-
висит выворотность, подвижность всей ноги в 
целом, вращательные движения ногой, шаг  
[4, с. 552]. 

Подводя итог, можно сказать, что упорство 
и труд в хореографии вполне отражается в эс-
тетической гимнастике. Определенно постав-
ленные движения преподавателем хореогра-
фии развивают выворотность, прыжки, пра-
вильную осанку, пластичность и выносливость 
гимнасток. Хореография дает основное влия-
ние развитие исполнительского мастерства в 
эстетической гимнастике. 
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in the democratic and liberal setting of the US. It investigates how the Chinese diaspora could affect US-China 
foreign policy through factors like democratic norms, diaspora cohesiveness, and its perception by US institutions. 
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engagement with its host country, contributing to a deeper understanding of its potential to influence bilateral 
relations in the global arena. 
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Introduction 
The importance of diaspora politics has grown 

in the modern field of international relations, 
which is marked by the smoothness of transna-
tional exchanges and global contacts. Diasporas 
have become powerful forces in reshaping the ge-
opolitical landscape outside of national borders. 
Their international political engagement affects 
both the diplomatic ties of their home countries 
and the internal affairs of their ancestral regions. 
The deliberate involvement of diaspora popula-
tions in lobbying campaigns to match policies of 
the host country with those of their home coun-
tries highlights the complex interplay between 
identity, loyalty, and international advocacy that 
characterizes politics in the diaspora. Diasporas' 
capacity to operate in and influence the field of in-
ternational relations depends on a number of fac-
tors, such as their organizational strength and mo-
tivation, host land’s regime and institutions, and 
diversity of interests [28, p. 452]. These traits play 
a critical role in deciding how well diasporas 

mobilize support and advocate issues that align 
with their shared goals, which in turn influences 
foreign policy decisions in both their host and 
home nations. 

The American impression of China has been 
enhanced by the overseas Chinese community's 
substantial contributions in a number of areas, in-
cluding politics, education, and business. The di-
aspora's impact on bilateral relations is evident 
from their involvement in lobbying efforts to 
change American policies to suit Beijing's inter-
ests [16, p. 807]. In addition, the Chinese govern-
ment has made a conscious effort to deepen its re-
lations to diaspora populations by putting policies 
like the "Overseas Chinese Affairs" policy into ac-
tion. The goal of this strategy is to mobilize the di-
aspora in favor of China's foreign policy goals, 
which include promoting investments in China, 
strengthening China's diplomatic positions inter-
nationally, and expanding the influence of Chinese 
language and culture worldwide. It's crucial to em-
phasize, though, that there are strong systems in 
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place in the US to keep an eye on and control at-
tempts by foreign governments to sway domestic 
policy through diaspora politics. These systems 
make sure that although the diaspora can foster 
economic and cultural contacts, any attempts to 
influence US foreign policy are closely examined 
by US institutions in order to protect US interests. 
This study presents a framework that allows to as-
sess the possible influence of the Chinese Diaspora 
on US foreign policy, taking into consideration the 
safeguards in place within the US democratic sys-
tem. 

1. Theoretical Framework 
Constructivism and liberalism, as applied by 

Yossi Shain and Aharon Barth, can be particularly 
helpful in researching the impact of the Chinese 
Diaspora in the U.S. The authors explore the role 
of diasporas in international relations, offering a 
comprehensive analysis within the theoretical 
frameworks of both theories. Shain and Barth ar-
gue that diasporas, as identity-driven non-state 
actors, significantly influence international affairs 
and homeland foreign policies. 

Constructivism 
Constructivism views states as social actors, not 

solely as rational actors seeking utility maximiza-
tion. It emphasizes the role of identity in shaping 
state behavior and policies. Diasporas are deeply 
involved in the process of identity construction, 
both of their own group and of their homeland's 
national identity. To understand international be-
havior or foreign policy decision making (the de-
pendent variable), one must look beyond the inter-
ests (the intervening variable), and focus on iden-
tity and the way it is molded (the independent 
variable) [28, p. 458]. Alexander Wendt defines 
the national identity variable as "a consciousness 
and memory of the Self as a separate locus of 
thought and activity [32, p. 224-227]." However, as 
Roxanne Doty points out, "the people" – "who 
constitute the inside of nations and to whom 
national identities are attached" – have the iden-
tity, not the nation itself [9, p. 125]. Identity is 
constantly shaped through a variety of processes. 
These include ecological processes (the interac-
tions between individuals and their surround-
ings); social processes (the relationships among 
the individuals themselves); and internal processes 
(the inherent traits of the individuals). Particu-
larly within the realms of social and internal pro-
cesses, such as the phenomena of diffusion and the 
distinction between in- group and out-group, 
identity construction happens via discursive 
practices. These practices aim to establish specific 

meanings that facilitate distinguishing between 
what is internal and external to a group of people 
[9, p. 127]. Given that national identity is both a 
resource (the power to set policy) and a variable, 
it makes sense that various groups value it differ-
ently. People who lack a resource tend to cherish it 
more. In this instance, those living within the peo-
ple but outside the state – diasporas – typically 
place a higher value on national identification 
than those living inside the state. In contrast to 
insiders, whose national identity is a daily expe-
rience, diasporic distinctiveness is typically more 
elusive and flexible. Thus, diasporas work to 
build national identity primarily for their own 
benefit – mainly to ensure and maintain an iden-
tity that supports and enhances their sense of self 
– rather than primarily in order to obtain power 
over (material) interests [28, p. 459]. This explains 
strong ties between modern Overseas Chinese and 
their homeland. 

Liberalism 
Liberalism challenges the notion of states as 

the primary actors in international relations, in-
stead highlighting the role of individuals and pri-
vate groups. According to this approach, the state 
is seen as a representative of various domestic 
coalitions and is influenced by the strength of re-
lationships between political institutions and soci-
etal groups. For Chinese diasporas in the US, this 
implies that their influence on US foreign policy 
towards China can potentially be significant, par-
ticularly if they form a strong, organized commu-
nity that actively engages in the US political pro-
cess. Given the broader context of the Chinese di-
aspora's involvement in U.S. society, including po-
litical, educational, and business spheres, and the 
Chinese government's efforts to engage its dias-
pora for national interests, it's clear that legisla-
tion like FARA (Foreign Agents Registration Act) 
could have significant implications for the diaspo-
ra's activities. For instance, initiatives aimed at in-
fluencing U.S. policy or public opinion in favor 
of China would be subject to scrutiny under 
FARA, potentially limiting the diaspora's ability 
to act openly on behalf of Chinese interests with-
out proper registration and disclosure. The focus 
on openness and the possible legal consequences 
for non-compliance may discourage people and 
groups in the diaspora from taking part in ac-
tions that can be interpreted as representing the 
Chinese government. This regulatory system pro-
tects against covert foreign influence that could 
have an impact on national policy decisions, 
even as it keeps the United States open to 
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different influences and the rich cultural and 
social contributions of diaspora populations. 

According to the liberal viewpoint, the inter-
play between the political framework of the state 
and societal structures impact the degree to 
which domestic entities can determine a nation's 
foreign policy [5, p. 5-7]. A situation in which in-
stitutions of the state are less powerful and social 
actors have more power over policy is one in which 
different groups have more influence over deci-
sions made by the government. This condition is 
best presented by a state that allows more soci-
etal forces to inform its policy-making, such as 
the United States with its inclusive constitutional 
process. By expressing themselves or assimilating 
into this political environment, diasporas function 
as one of the numerous domestic interest groups 
that influence state policy. Furthermore, two ad-
ditional factors play an important role in deter-
mining how the diaspora shapes both the host 
country and the country of origin. First, the host 
land regime: in a state without a dictatorship, 
mobilization is typically simpler and less com-
plicated with danger of retaliation. The second 
component is the political climate of the state, 
which influences how much of an impact a di-
aspora can have on the policies of both its home 
country and the host nation. Diasporas have the 
potential to be important assets for their home 
countries' foreign policy if the host nation, such as 
the United States, has a fluid political system that 
is open to influence. This is because such diasporas 
have the ability to shape the host country’s foreign 
policy in a way that benefits their homeland. The 
effectiveness of a diaspora in this role depends 
on the global significance of the host country's for-
eign policy. When the host country's foreign policy 
carries significant relevance to the homeland and 
the host country is open to the diaspora's attempts 
to shape its foreign policy, the diaspora's ca-
pability to impact foreign policy decisions is in-
creased [28, p. 463-464]. 

The said approach posits two prerequisite 
conditions for diasporic influence on homeland 
foreign policy: a democratic host land and an iden-
tity-based motive. When these conditions are 
met, a diaspora's impact on its homeland's for-
eign policy (the dependent variable) hinges on the 
power balance between the diaspora and the 
homeland (an intervening variable). This balance 
is influenced by three factors (independent varia-
bles): the homeland's strength or weakness (mate-
rially, ideologically, and in terms of openness to 
external influences), the diaspora's cohesion 

regarding homeland foreign policy, and whether 
the diaspora is seen as an asset or liability by the 
homeland [28, p. 470-472]. When adapting this 
framework to the host land, instead of homeland, I 
adjust it in the following way: the approach would 
posit that for a diaspora to influence the host 
land's foreign policy, the host land should be dem-
ocratic (permeable institutions) and the diaspora 
should have a strong identity-based motive 
aligned with the host land's interests. The efficacy 
of this influence would depend on the power bal-
ance between the diaspora and the host land's po-
litical institutions with restrictions set to guard na-
tional interests. This balance is determined by the 
host land's receptiveness to external influences, 
the cohesiveness of the diaspora regarding the 
host land's foreign policy, and the perception of 
the diaspora as either an asset or a liability by 
the host land's government. 

2. Influence of the Chinese Diaspora in the 
United States 

General overview 
Importance of diasporas stems from their 

ability to form themselves as groups based on 
self-identity, which is often influenced by their 
homelands. The effect they have on foreign pol-
icies of their host lands is then also shaped by 
active ethnic lobbies. United States, being a 
state comprising numerous ethnicities, is a per-
fect example of such an interplay. According to 
Clough, the power of numerous ethnic lobbies has 
brought fragmentation of American foreign policy 
[5, p. 3-5]. Shain and Barth also point out that some 
researchers warned against agendas of diasporas 
that are after the interests and benefit of individu-
als and entities outside of the US [13, p. 18]. 

The Chinese diaspora in the United States 
is comprised of approximately 5.4 million indi-
viduals who were born in Mainland China, Hong 
Kong, or Macao, or reported Chinese ancestry or 
race, according to Migration Policy Institute tabu-
lation of data from the U.S. Census Bureau’s 
2022 ACS. The Chinese diaspora is the ninth 
largest in the country [24]. 

Identity-based motive 
Beijing sees Chinese Americans as part of a global 

Chinese diaspora and assumes that, regardless of 
their true citizenship, they still have a loose cul-
tural and even political allegiance to the so-
called Motherland and a stake in the welfare of 
China. The Chinese diaspora has been called 
upon by Xi Jinping to contribute to the revitali-
zation of the Chinese nation; this demand is exert-
ing increasing pressure on ethnic Chinese 
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worldwide to live out the "China Dream"[4, p. 39]. 
The majority of the Chinese diaspora in the U.S. 

emerged after 1980. The growth in the number of 
ethnic Chinese in the U.S. occurred during the 
period of "new" migration, specifically in the 
1990s and 2000s. The impact of these "new" mi-
grants is significant, as they are more educated and 
financially well-off, beginning to change the nature 
of overseas Chinese diasporas and their level of 
influence within the country. The ability of Chi-
nese diasporas to influence agendas can be deter-
mined by their level of integration into American 
society, particularly their holding of influential 
positions in the political, economic, and academic 
spheres. If they are successful in these areas, it 
may be easier for them to lobby for causes that 
support Beijing's goals or their own interests. Bei-
jing launched a deliberate program intended to 
target and exploit abroad Chinese populations in 
order to serve its own political, economic, and se-
curity objectives after realizing the accomplish-
ments, influence, and expansion of the Chinese 
diaspora. Therefore the "new" migrants maintain 
stronger ties with China. They more actively and 
frequently interact with colleagues, friends, and 
relatives in China. Previously, Chinese maintained 
their identity by preserving culture within the con-
fines of a narrow diasporic community (China-
towns); now, they do so through active contacts 
with their homeland, facilitated by the Chinese 
government. The patriotism of overseas Chinese 
is actively reinforced by China's economic suc-
cesses, leading to a significant rise not only in 
cultural, but also in political and economic loy-
alty to the homeland. It might also be partially 
explained by Australian and New Zealand re-
searchers Ip, Inglis, and Wu who introduced the 
concept of "instrumental citizenship," i.e., citizen-
ship used as a tool to achieve certain professional 
and business goals [22, p. 374]. This kind of citizen-
ship is not related to civic loyalty; in this case, loy-
alty belongs to the historical homeland. A per-
son's citizenship is determined by standard doc-
uments and property ownership. In these condi-
tions, the "new" migrants are significantly more 
loyal to China. Simultaneously, the Chinese au-
thorities encourage overseas Chinese to take an 
active stance in their countries of residence: abide 
by the laws of the host countries; start businesses; 
create "huaqiao" organizations; seek recognition 
from local authorities; spread Chinese culture; ac-
tively participate in the social life of local commu-
nities, enhancing their role and influence; engage 
in local political life, seeking voting rights and 

advocating for the interests of minority groups. 
The official description of the Overseas Chinese 
Affairs Office (OCAO) states its purpose as: “to 
enhance unity and friendship in overseas Chi-
nese communities; to maintain contact with and 
support overseas Chinese media and Chinese 
language schools; [and] to increase cooperation 
and exchanges between overseas Chinese and 
China related to the economy, science, culture and 
education.” Officials from Beijing have stated 
clearly that they do not view overseas Chinese as 
simply citizens of foreign countries, but rather as 
“overseas compatriots” who have both historical 
connections and responsibilities as “sons and 
daughters of the Yellow Emperor” to support the 
PRC’s goals and the “China Dream” [4, p. 43]. 
Apart from catering to the cultural preferences of 
Chinese Americans, the Chinese government has 
instituted an extensive array of initiatives aimed 
at fortifying connections with the upper eche-
lons of this society. China has given thousands of 
Chinese Americans free visits to China, where they 
are recognized by top United Front leaders and has 
elevated hundreds of Chinese Americans to posts 
in its United Front groups. Chinese Americans 
are occasionally given seniority in front groups. 
For instance, a Chinese American who was born 
in Guangdong Province in 2013 was the first and 
only person from outside the nation to hold the 
position of vice president of the COFA [36]. 

Chinese front organizations have publicly as-
signed Chinese Americans to carry out actions that 
promote PRC goals in a remarkably bold and open 
manner. One instance happened in October 2017 
following the Communist Party's 19th National 
Congress. On November 24, 2017, the state-run 
Fujian Daily announced that local Chinese com-
munity associations from the US, Australia, the 
Philippines, and Europe had gathered in Fujian 
and were given letters of appointment by local 
united front agencies in China for their official 
role as "overseas propaganda agents" when they 
returned home. As a result of these commissions, 
they were compelled to take on the duty of dissem-
inating the party's national conference decisions 
back home [2]. Convincing Chinese living in the 
United States that the PRC government in Bei-
jing is the only legitimate representation of 
China and that the Republic of China in Taiwan 
is an illegitimate government is a major objective 
of PRC overseas activities. The councils have many 
well-known Chinese Americans as members across 
the country. For many years, the honorary chair-
woman of the council in Northern California was a 
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successful entrepreneur from California. This per-
son has continuously supported PRC policies in the 
US, particularly China's claims to Taiwan, and 
has assisted in planning protests against "Taiwan 
independence" in addition to supporting US-
China educational exchanges. Her affiliation 
with the China Overseas Exchange Association 
was a component of the United Front Work De-
partment [10]. 

The Chinese government has historically en-
gaged in efforts to influence local Chinese Amer-
ican community associations to align with its ob-
jectives. These associations tended to support 
the Nationalist government of Taiwan. How-
ever, a significant shift occurred in the 1980s in 
San Francisco. Suey Sing, one of the city’s six major 
Tongs, which are community organizations repre-
senting Chinese immigrants, was the first to promi-
nently display the flag of the PRC on its building. 
This act initiated a symbolic competition between 
the PRC and Taiwan in San Francisco's Chinatown, 
with both sides vying to display the most flags–a 
rivalry visible from the seventeenth floor of a local 
public housing project, where flags of the PRC 
and the Republic of China are seen atop numer-
ous buildings. The prevalence of the PRC's flag 
not only signified the growing influence of Beijing 
in what was once a stronghold of Taiwanese support 
but also acknowledged the shift in official Ameri-
can recognition of Beijing as the legitimate capital 
of China [4, p. 46]. 

The U.S. political institutions 
The structure of the American federal system 

grants significant autonomy to subnational gov-
ernments such as states, counties, and municipal-
ities. This autonomy allows these entities to 
engage in foreign relations activities including 
forming commercial and people-to-people rela-
tionships independent of the federal govern-
ment's geostrategic concerns. This aspect of 
American governance has facilitated local leaders 
across the U.S. to cultivate relationships with 
counterparts in the PRC, contributing signifi-
cantly to the bilateral relations between the two 
countries since the early 1970s. As Larry Dia-
mond and Orville Schell point out, federalism in the 
shape of independent China policies by local lead-
ers is overall a positive thing that might help coun-
teract erroneous national policies during turbulent 
times in Washington as it happened with the Paris 
Agreement. Despite the fact that the US had left the 
said agreement (before President Biden took of-
fice), several governors who had joined the US Cli-
mate Alliance kept on their collaboration with 

China. But if US-China ties continue to deteri-
orate, there will be increasing likelihood that lo-
cal and autonomous state policies would occa-
sionally conflict with national objectives, making 
it harder for the US to compete with China to 
shape international norms and practices [4, p. 35]. 
For instance, subnational support for China became 
excessive when Los Angeles Mayor Eric Garcetti 
announced his city's independence from the im-
pending Sino-US trade war during a visit to Hong 
Kong in July 2018. Garcetti claimed that China 
and Los Angeles “have closely integrated econ-
omies, closely integrated cultures and closely in-
tegrated geography. We hope to be the leading 
Chinese city in America for investment, tourism 
and students” [3]. 

States and cities often engage in what is some-
times termed as "paradiplomacy" or "subnational 
foreign policy." These activities can include 
trade missions, cultural exchanges, and twin-
ning relationships with foreign cities. Such en-
gagements are typically designed to promote eco-
nomic growth, cultural exchange, and interna-
tional cooperation at the local level. The U.S. Con-
stitution does not explicitly forbid states from en-
gaging in foreign relations, but activities are gen-
erally constrained by the need to not contravene 
federal policy. The legal framework provided by 
court rulings such as the decision in Zschernig v. 
Miller (1968), which limits states’ international 
engagements that affect U.S. foreign relations, 
outlines the boundaries of such engagements. 

At the municipal level, just like with state-to-
province level, there is still another way to circum-
vent federal policies. As part of its united front bu-
reaucracy, China seeks sister-city relationships 
through the Chinese People's Association for 
Friendship with Foreign Countries, which works 
to uphold the Chinese Communist Party's rule 
and expand China's influence globally. There is a 
common pattern to how the association and other 
Chinese organizations build their contacts with lo-
cal politicians. First, China asks that state-to-
province and sister-city partnerships in the US 
be implemented in accordance with the "princi-
ples" that guided the establishment of Sino-US re-
lations in the 1970s (as understood by the Chi-
nese side). This implies that if local authorities 
attempt to keep their connections with Taiwanese 
representatives or other people–like the Dalai 
Lama–whom China considers as adversarial 
forces, their delegates will probably object. Sec-
ondly, China aims to establish substitute channels 
of communication and assistance with the 
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national government, leveraging these fresh con-
nections to regain momentum in Washington [4, p. 
31-33]. The Ypsilanti, Michigan, case study draws 
attention to the challenges and potential risks as-
sociated with exchange and investment projects 
involving Chinese organizations, particularly 
those in the diaspora, and local government rep-
resentatives in the United States. In 2017, four 
Ypsilanti officials–including the mayor–went on 
a purportedly Wayne State CSSA-funded trip to 
China. It was later discovered that the trip was ac-
tually paid for by developer Amy Xue Foster, who 
was hoping for favor for her proposed $300 million 
"Chinatown" project in the area. When the true 
purpose of the funds was revealed, these officials 
were fired [4, p. 34; 27]. 

3. Conclusion 
The complex interaction of identity-based im-

pulses, democratic institutional procedures, and 
geopolitical considerations shapes the effect of the 
Chinese diaspora on U.S. foreign policy. The Chi-
nese diaspora's influence on policy can be investi-
gated through the lens of constructivist and lib-
eralist theoretical frameworks, taking into ac-
count the group's socioeconomic power and col-
lective identity in the US. 

Constructivist perspectives highlight how the 
diaspora’s ties to China and their cohesive com-
munity identity significantly impact U.S. foreign 
policy. This influence is particularly potent in ar-
eas of trade and cultural exchange, where diaspora 
advocacy aligns with broader U.S. interests. 
However, efforts that seem closely tied to the 
Chinese government or that clash with American 
strategic interests often face resistance and scru-
tiny. This is especially true during periods of ten-
sion between the U.S. and China, where concerns 
about espionage and undue influence may domi-
nate [11]. 

On the other hand, liberalist views emphasize 
the role of U.S. democratic institutions and norms 
which provide a platform for the diaspora to engage 
in advocacy. These institutions, while facilitating 
diaspora participation, also serve as vital checks to 
ensure that advocacy efforts align with national 
security and sovereignty requirements. Legisla-
tive tools like the Foreign Agents Registration Act 
(FARA) are crucial parts of these institutional 
controls, balancing openness with necessary reg-
ulation [16, p. 817]. Additionally, the legal frame-
work established by court rulings such as the deci-
sion in Zschernig v. Miller (1968) further deline-
ates the boundaries of these engagements, explic-
itly limiting states’ international activities that 

could adversely affect U.S. foreign relations. 
These legal provisions ensure that while the di-
aspora can advocate for their interests, their ac-
tions remain within the confines of U.S. law and 
foreign policy objectives. 

Furthermore, Chinese diasporas might work as 
instruments to circumvent federal policies through 
state and municipal levels, which enjoy a significant 
level of autonomy. This autonomy allows for sub-
national engagements like sister-city agreements, 
which are established following the Sino-US 
principles from the 1970s but often reflect a Chi-
nese understanding. Such agreements can sub-
tly influence local organizations toward main-
taining or enhancing ties with the PRC, even po-
tentially sidelining groups considered adversarial 
by China. 

The balance of power between the diaspora's 
actions and American political institutions mod-
erates the overall effectiveness of the diaspora's 
influence on U.S. foreign policy toward China. The 
diaspora can advocate for beneficial policies by us-
ing its socioeconomic contributions, but these 
initiatives are always constrained by the larger 
national interest of the United States. 

In summary, Chinese organizations and the dias-
pora have typically had a big impact on American 
opinions and policies, especially when it comes 
to acknowledging the People's Republic of China 
(PRC) as the only legitimate government of 
China over Taiwan and influencing attitudes re-
garding Tibet. This influence highlights a compli-
cated link between identity-based motivations 
that sometimes coincide and sometimes run 
counter to the objectives of the host country, high-
lighting the diverse role that diasporas play in 
international relations. Case studies also high-
light wider ramifications of diaspora activities 
aiming at improving China's image generally, 
particularly as a competitive commercial part-
ner. These programs, which aim to promote a 
positive image of China and enable stronger 
cultural and commercial connections, include 
planning travels and cultural exchanges. 
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 Уголовном законодательстве Российской 
Федерации понятие «ятрогенное преступ-

ление» не предусмотрено. Ятрогения – это лю-
бые нежелательные или неблагоприятные по-
следствия профилактических, диагностиче-
ских и лечебных вмешательств либо процедур, 
которые приводят к нарушениям функций ор-
ганизма, ограничению привычной деятельно-
сти, инвалидизации или смерти; осложнения 
медицинских мероприятий, развившиеся в ре-
зультате как ошибочных, так и правильных 
действий или бездействий врача. Юридическая 
квалификация действий медицинских работ-
ников за неоказание или ненадлежащее оказа-
ние медицинской помощи зачастую вызывает 
споры при расследовании конкретных уголов-
ных дел. 

Анализируя судебную практику наиболее 
часто в ряду криминальных ятрогений, встре-
чаются преступления против жизни и здоровья 
человека. Были исследованы следующие со-
ставы преступлений: убийство (ч. 1 ст. 105 УК 
РФ, п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ); причинение 
смерти по неосторожности вследствие ненад-
лежащего исполнения лицом своих профессио-
нальных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ); 
умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью в целях использования органов и 
тканей потерпевшего – п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ; 
умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью – ст. 112 УК РФ; умышленное 
причинение легкого вреда здоровью – ст. 115 
УК РФ; причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности, совершенное вследствие не-
надлежащего исполнения лицом своих профес-
сиональных обязанностей – ч. 2 ст. 118 УК РФ; 
принуждение к изъятию органов и тканей че-
ловека (ст. 120 УК РФ); заражение ВИЧ-
инфекцией вследствие ненадлежащего испол-
нения лицом своих профессиональных обязан-
ностей (ч. 4 ст. 122 УК РФ), что позволило вы-
явить несколько взаимосвязанных проблем [1]. 

Во-первых, решение вопросов квалифика-
ции деяний, совершаемых медицинскими ра-
ботниками, а также их профилактики нахо-
дится в прямой зависимости от регламентации 
законодателем криминальных ятрогений и та-
кого их признака как специальный субъект. Та-
ким образом целесообразно выделить меди-
цинских работников как субъектов совершения 
таких преступлений, как: неоказание помощи 
больному (ст. 124 УК РФ), заражение другого 
лица ВИЧ-инфекцией (ч. 4 ст. 122 УК РФ), ква-
лифицированный вид убийства, с целью 

В 
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использования органов и тканей потерпевшего 
(п. «м» ч. 2 ст. 105 УК). 

Во-вторых, ненадлежащее исполнение ме-
дицинским работником своих профессиональ-
ных обязанностей является признаком объек-
тивной стороны большинства криминальных 
ятрогений (например, ч. 2 ст. 109 УК РФ, ч. 2 ст. 
118 УК РФ, ч. 4 ст. 122 УК РФ). Здесь термин 
«врачебная ошибка» следует отличать от меди-
цинских деликтов и определять его как неви-
новные неправомерные деяния врачей, причи-
няющие вред здоровью и (или) жизни паци-
ента. В данном контексте врачебная ошибка 
юридически не предусматривает вины врача, 
поскольку причинение вреда здоровью паци-
ента было вызвано объективными причинами, 
а, следовательно, медицинским работником 
были предприняты все меры для оказания 
надлежащей помощи. 

Причинение вреда жизни или здоровью па-
циента в ходе производства медицинских ма-
нипуляций может быть признана правомер-
ным, если они совершены в состоянии крайней 
необходимости и лишь при соблюдении опре-
деленных условий. Одним из таких условий яв-
ляется неотложный характер медицинской по-
мощи, наличие тяжелой клинической ситуации 
и иные обстоятельства, связанные с лечением 
пациента, которые свидетельствуют о наличии 
реальной угрозы его жизни или здоровью [2]. 
Кроме того, крайняя необходимость всегда ха-
рактеризуется неотвратимостью опасности в 
создавшейся обстановке и, кроме как причине-
нием вреда другим охраняемым законом инте-
ресам, иным способом устранить данную опас-
ность нельзя, что характерно для подавляю-
щего большинства инвазивных медицинских 
вмешательств, когда фактически неизбежно 
имеет место нарушение анатомической це-
лостности органов, тканей или их физиологи-
ческих функций, т.е. причинение телесных по-
вреждений. Очевидно, что вред, причиненный 
в ситуации крайней необходимости при осу-
ществлении неотложных медицинских мани-
пуляций, должен быть менее значительным, 
чем вред предотвращенный. Профессиональ-
ный медицинский риск характеризуется тем, 
что действия медицинского работника направ-
лены на достижение общественно полезной 
цели – предотвращение смерти больного, про-
дление его жизни, улучшение состояния паци-
ента и т. п., когда она не может быть достигнута 
иными, не связанными с риском действиями. 
Надлежащая техника выполнения 

медицинской манипуляции, наличие соответ-
ствующих условий ее проведения, а также пол-
нота и тщательность обследования пациента с 
целью выявления возможных патологических 
изменений, являются оценочными критери-
ями достаточности мер, предпринимаемых 
медицинским работником в случае профессио-
нального риска для признания его обоснован-
ным. Согласие пациента на медицинское вме-
шательство не может рассматриваться как об-
стоятельство, исключающее уголовную ответ-
ственность медицинского работника. Инфор-
мированное согласие пациента на проведение 
любых медицинских манипуляций является, в 
соответствии с регулятивным законодатель-
ством, условием их правомерности. Речь идет о 
согласии именно на медицинское вмешатель-
ство, которое априори не должно повлечь за со-
бой уголовно-наказуемых последствий. Если 
же таковые имели место, то для наступления 
уголовной ответственности медицинского ра-
ботника наличие согласия пациента значения 
не имеет. 

Повышенная латентность и низкая раскры-
ваемость зарегистрированных криминальных 
ятрогений связана со сложностью расследова-
ния и установления причинной связи между 
действиями (бездействиями) медицинских ра-
ботников и наступившими последствиями, ко-
гда практически единственным достоверным 
доказательством является судебно-медицин-
ское заключение. Затруднения в доказывании 
вызваны двумя обстоятельствами. Объектив-
ным обстоятельством является недостаточная 
изученность биологических процессов в орга-
низме, сложность установления правильного 
диагноза и назначения соответствующего ле-
чения в связи со множеством противопоказа-
ний по состоянию здоровья или невозможно-
стью предвидения воздействия на организм 
отдельных лекарственных препаратов. Субъек-
тивные обстоятельства – это высокая степень 
профессиональной солидарности медицин-
ских работников, в том числе и экспертов, что 
затрудняет выявление и расследование соот-
ветствующих преступлений [2]. 

Криминальные ятрогении имеют кримино-
логическую специфику, связанную с характе-
ристиками личности преступника. Исследова-
ние показало, что подавляющее большинство 
преступлений совершаются женщинами – 
77,6% и только 22,4% – мужчинами. Такие по-
казатели обусловлены тем, что работниками 
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сферы здравоохранения являются преимуще-
ственно женщины. 

Объективную сторону состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ, в 
данном случае образует причинение тяжкого 
вреда вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей 
медицинским работником, то есть, когда меди-
цинская помощь оказана ненадлежаще, не в 
полном объеме, не на должном профессио-
нальном уровне [3, с. 7]. Согласно методиче-
ским рекомендациям «Порядок проведения су-
дебно-медицинской экспертизы и установле-
ния причинно-следственных связей по факту 
неоказания или ненадлежащего оказания ме-
дицинской помощи», утвержденным ФГБУ 
«РЦСМЭ» Минздрава России от 21.06.2017 г., 
ненадлежащее оказание медицинской помощи 
пациенту – это оказание медицинской помощи 
пациенту не в соответствии с общепринятыми 
порядками оказания медицинской помощи и 
стандартами медицинской помощи, утвер-
жденными Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, клиническими реко-
мендациями (протоколами лечения) по вопро-
сам оказания медицинской помощи, разрабо-
танными и утвержденными медицинскими 
профессиональными некоммерческими орга-
низациями, в том числе технические и ле-
чебно-диагностические ошибки при оказании 
медицинской помощи пациенту. 

Чаще всего медицинские сотрудники при-
влекаются к уголовной ответственности за 
причинение смерти по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего исполнения своих про-
фессиональных обязанностей (ст. 109 УК РФ), а 
также за оказание медицинских услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности (ст. 238 УК 
РФ). В части привлечения к ответственности 
врача за оказание медицинских услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности, органы 
предварительного следствия сталкиваются 
прежде всего с тем, что согласно Постановле-
нию Пленума ВС РФ от 25.06.2019 № 18 «О су-
дебной практике по делам о преступлениях, 
предусмотренных статьей 238 Уголовного ко-
декса Российской Федерации» врач не является 
самостоятельным субъектом данного преступ-
ления, так как чаще всего выступает от лица 
медицинской организации. 

Статьей 238 УК предусмотрена ответствен-
ность за оказание услуг, в том числе и меди-
цинских, не отвечающих требованиям безопас-
ности. С недавних пор вопрос допустимости 

применения вышеуказанной статьи в отноше-
нии медицинских работников становится все 
более дискуссионным. Чаще всего, сотрудники 
сферы здравоохранения привлекаются по п. 
«в» ч.2 данной статьи, то есть если совершен-
ное ими деяние повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью или 
смерть человека. 

Пленум ВС РФ также дал важные разъясне-
ния и по поводу субъекта преступления, тако-
вым является руководитель организации, осу-
ществляющей деятельность по оказанию услуг, 
или индивидуальный предприниматель, или 
их работник, так и лицо, фактически осуществ-
ляющее оказание услуг без соответствующей 
государственной регистрации. До того как ст. 
238 УК начали применять к врачам, правопри-
менительная практика шла по пути привлече-
ния к ответственности руководителей органи-
зации, так как непосредственно медицинский 
работник не может быть исполнителем услуги, 
не являясь юридическим лицом, с которым за-
ключается соответствующий гражданско-пра-
вовой договор. В настоящее время привлека-
ются к уголовной ответственности непосред-
ственные исполнители преступления, то есть 
сами врачи. 

В статье 238 УК РФ речь идет об услугах, не 
отвечающих требованиям безопасности и ме-
дицинская деятельность прямо не упомина-
ется, но ее довольно часто начали применять в 
отношении медицинских работников, осо-
бенно в тех случаях, когда истекают сроки дав-
ности по другим статьям, связанным с ненад-
лежащим исполнением профессиональных 
функций в медицинской сфере. 
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осударство обеспечивает охрану здоровья 
населения в целом для обеспечения благо-

получия страны, поэтому противоправные 
действия работников сфера оказания меди-
цинской помощи находятся под особым кон-
тролем. Преступлениями, совершаемыми ме-
дицинскими работниками, могут быть как ха-
латность, так и причинение смерти по неосто-
рожности, а последствия от таких действий мо-
гут наносить ущерб как отдельным гражданам 
- пациентам, так и обществу в целом. 

Специальный субъект рассматриваемых 
преступлений кроме общих обязательных при-
знаков (согласно Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации: физическое вменяемое лицо, 
достигшее определенного возраста), обладает 
также и дополнительными признаками. Про-
блема квалификации содеянного состоит в 
юридически правильном разграничении 
внешне схожих составов, состоящих в зависи-
мости от наличия указанных дополнительных 
признаков, которые влияют на квалификацию 
деяния и ограничивают круг лиц, на которых 
распространяется действие определенных ста-
тей. 

В настоящее время статус специального 
субъекта является неопределенным, при этом 
Уголовный кодекс Российской Федерации не 
содержит единый перечень лиц, который отно-
сит к специальным субъектам работников 
сферы оказания медицинской помощи, а также 
конкретизирует признаки данного субъекта. 
Однако их наличие, прямо отраженных в 

тексте закона или косвенно выведенных с по-
мощью толкования, является конститутивным, 
так как общественно опасное деяние будет 
признано преступлением только в том случае, 
если в нем будут установлены все признаки со-
става преступления. Остальные же субъекты 
распределяются: в зависимости от государ-
ственно-правового положения, рода деятель-
ности; демографических признаков; призна-
ков, характеризующих личные качества лично-
сти; признаков, характеризующих особое по-
ложение виновного по отношению к потерпев-
шему. 

Первая трудность выделения данного субъ-
екта в качестве специального заключается в 
том, что ни в одной статье Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации по-
нятие «медицинский работник» не встреча-
ется. Законодатель использует иные формули-
ровки: «лицо, не имеющее высшее медицин-
ское образование соответствующего профиля» 
(ч. 1 ст. 123 УК РФ), «лицо, обязанное оказывать 
помощь больному в соответствии с законом 
или со специальным правом» (ч. 1 ст. 124 УК 
РФ), «лицо, ненадлежащим образом, исполня-
ющее свои профессиональные обязанности» (ч. 
4 ст. 122, ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118 УК РФ). Однако 
вышеперечисленные термины сводятся к еди-
ному «медицинский работник», определение 
которого содержится в ч. 13 ст. 2 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», согласно которой под 

Г 
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медицинским работником понимают физиче-
ское лицо, которое имеет медицинское или 
иное образование, работает в медицинской ор-
ганизации и в трудовые (должностные) обязан-
ности которого входит осуществление меди-
цинской деятельности, либо физическое лицо, 
которое является индивидуальным предпри-
нимателем, непосредственно осуществляю-
щим медицинскую деятельность. Необходимо 
отметить, что данное определение не раскры-
вает важного значения, а именно то, что меди-
цинский работник может выступать должност-
ным лицом, так как помимо осуществления 
своих прямых должностных обязанностей, свя-
занных с оказанием квалифицированной ме-
дицинской помощи, данные лица могут совер-
шать юридически значимые действия, порож-
дающие права и обязанности у третьих лиц 
(например, выписывают справки по случаю бо-
лезни, нетрудоспособности, назначают группу 
инвалидности). 

В соответствии со ст. 4 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» отказ в оказании медицинской помощи 
недопустим, в связи с чем у медицинских ра-
ботников имеется прямая обязанность оказы-
вать медицинскую помощь вне зависимости от 
времени и места, а также их специализации [2], 
в результате чего возникает проблема двой-
ственности закона, выражающаяся в том, что 
медицинские работники несут юридическую 
ответственность на общих основаниях, однако 
анализ статей Особенной части Уголовного ко-
декса Российской Федерации сводит работника 
медицинской организации к субъекту профес-
сиональной деятельности. 

Важно отметить иные признаки, присущие 
медицинскому работнику, указанные в ч. 1 ст. 
69 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», согласно которой 
право на осуществление медицинской деятель-
ности в РФ имеют лица, получившие медицин-
ское или иное образование в РФ в соответствии 
с федеральными государственными образова-
тельными стандартами и имеющие свидетель-
ство об аккредитации специалиста, получен-
ное в соответствии с Порядком проведения ак-
кредитации специалистов, утвержденным при-
казом Минздрава России от 02.06.2016 г. № 
334н, в связи с чем отсутствие определения 
термина «медицинский работник» в статьях 
Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации не препятствует выде-
лению данного субъекта в категорию специаль-
ного, так как его признаки можно вывести из 
иных нормативно-правовых актов и в качестве 
примечания указать в статье. 

Особенная часть Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации содержит преступления, 
специальными субъектами которых являются 
медицинские работники, к ним относятся: 

• часть 2 статьи 109 УК РФ – причинение 
смерти по неосторожности вследствие ненад-
лежащего исполнения лицом своих профессио-
нальных обязанностей; 

• часть 2 статьи 118 УК РФ – причинение 
тяжкого вреда здоровью по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей; 

• часть 4 статьи 122 УК РФ – заражение 
другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие не-
надлежащего исполнения лицом своих профес-
сиональных обязанностей; 

• часть 1 и часть 2 статьи 124 УК РФ – 
неоказание помощи больному без уважитель-
ных причин лицом, обязанным ее оказывать в 
соответствии с законом или со специальным 
правилом, если это повлекло по неосторожно-
сти причинение средней тяжести вреда здоро-
вью больного, либо если оно повлекло по не-
осторожности смерть больного либо причине-
ние тяжкого вреда его здоровью [1]. 

Вышеуказанные составы преступлений все-
гда характеризуются неосторожной формой 
вины (субъективная сторона), которая подраз-
деляется на легкомыслие и небрежность. Пре-
ступление признается совершенным по легко-
мыслию, если лицо предвидело возможность 
наступления общественно опасных послед-
ствий своих действий (бездействия), но без до-
статочных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывало на предотвращение этих послед-
ствий. Преступление признается совершенным 
по небрежности, если лицо не предвидело воз-
можности наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействия), 
хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло 
предвидеть эти последствия. 

Анализируя закон можно выделить два вида 
состава преступлений, которые совершаются 
преимущественно медицинскими работни-
ками: составы, где криминализирующим при-
знаком являются последствия деяния, и 
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составы, в которых ответственность наступает 
за само деяния вне зависимости от наступив-
ших последствий. К первой группе относятся ч. 
3 ст. 109 УК РФ, ч. 2 ст. 118 УК РФ, ч. 2 ст. 122 УК 
РФ, ст. 124 УК РФ. Ко второй группе относится 
только ч. 1 ст. 123 УК РФ. Соответственно субъ-
ектом в перечисленных составах выступает 
именно медицинский работник, у которого 
оказание медицинской помощи входит в пере-
чень обязанностей медицинского работника. 
Кроме того, ст. 124 УК РФ в качестве санкции 
предполагает лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью указывая на то, что субъек-
том в данной статье выступает именно работ-
ник медицинского учреждения. 

Обязательным условием для привлечения 
медицинского работника к уголовной ответ-
ственности является установление правовых 
предписаний, регламентирующих деятель-
ность работника в сфере медицины («акушер-
ство», «гинекология», «косметология» и т. д.). 
Отсутствие правовой регламентации свиде-
тельствует и об отсутствии самого обще-
ственно опасного деяния, поскольку в таком 
случае нельзя установить отношение лица к 
тем или иным правовым предписаниям (про-
фессиональным обязанностям). 

Также, раскрывается проблема, которая свя-
зана с существованием «допустимых в меди-
цинской деятельности профессиональных ме-
дицинских ошибок». В российском законода-
тельстве медицинский работник привлекается 
к ответственности на общих основаниях, а их 
«врачебные ошибки» используются в качестве 
смягчающих обстоятельств или исключающих 
преступность деяния [3]. В соответствии со ст. 
5 Уголовного кодекса Российской Федерации 
лицо подлежит уголовной ответственности 
только за виновные деяния, однако на прак-
тике сложно разграничить халатность меди-
цинского работника и ошибку, последовавшую 
за его неоднократными попытками спасти 
жизнь и здоровье гражданина - пациента. 
Кроме того, врачебную ошибку используют для 
привлечения субъекта к ответственности на 
общих основаниях, хотя текст статей явно 

указывает на наличие квалифицирующих при-
знаков в составе преступления. 

Медицинские работники могут быть при-
влечены к уголовной ответственности не 
только за невыполнение (умышленно или по 
неосторожности) их профессиональных обя-
занностей, но и за совершение деяний, вытека-
ющих из их статуса должностного лица, что 
несет в себе сложность ограничения медицин-
ского работника в качестве отдельного специ-
ального субъекта. 

Таким образом, в настоящее время россий-
ское уголовное законодательство не раскры-
вает определения термина «медицинский ра-
ботник» и не содержит конкретный перечень 
лиц, которых можно отнести к данной катего-
рии, однако в целях правильной квалификации 
деяний, отграничения от смежных с ними со-
ставов преступлений, для привлечения лиц за 
совершение врачебной ошибки, выделение 
данной категории специального субъекта необ-
ходимо [4, с. 147-157]. 
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сследование понятия и содержания кри-
миналистической характеристики пре-

ступлений давно привлекает внимание уче-
ных-криминалистов. Работы таких авторов, 
как Р. С. Белкин, Е. В. Герасимова, Л. Я. Драп-
кин, С. И. Коновалов, А. Ю. Головин, И. М. Луз-
гин, С. П. Митричев, В. Г. Танасевич, в значи-
тельной степени способствовали изучению 
этой проблемы. 

Однако, несмотря на их усилия, до сих пор 
не существует общеустановленного определе-
ния криминалистической характеристики пре-
ступлений. Этот вопрос имеет огромное теоре-
тическое и практическое значение [4; 7, с. 171-
173; 8, с. 142-145; 9; 12; 15]. 

И. А. Возгрин определяет криминалистиче-
скую характеристику преступлений как си-
стему обобщенных фактических данных, на ос-
нове которых делаются научные выводы и ре-
комендации о наиболее типичных криминали-
стически значимых признаках преступлений. 
Эти данные необходимы для организации и 
осуществления всестороннего, полного, объек-
тивного и быстрого раскрытия и расследования 
преступлений [6]. 

Криминалистическая характеристика пре-
ступления описывает криминалистически зна-
чимые признаки конкретного преступления, 
его типа и группы, выявляя особенности спо-
соба, механизма и контекста совершения. Ее 
целью является предоставление информации о 
преступлении, личности преступника и других 

обстоятельствах, связанных с преступлением, 
чтобы успешно раскрыть, расследовать и 
предотвратить совершение противоправных 
действий. 

В. Г. Танасевич расширяет понятие крими-
налистической характеристики преступления, 
включая в него не только способ и обстановку 
совершения преступления, но и другие важные 
элементы. К ним относятся непосредственный 
объект преступления, условия его охраны, а 
также личность преступника. Он также обра-
щает внимание на маскировку, используемую 
для скрытия самого преступления и виновных 
лиц, как в процессе его совершения, так и после 
него. 

Р. С. Белкин считает, что элементы, связан-
ные с общественной опасностью, динамикой и 
распространенностью преступлений, лучше 
включать в уголовно-правовую и криминоло-
гическую характеристику, а не в криминали-
стическую. Он указывает на их непостоянство 
и то, что они не приносят практической пользы 
в методах расследования и выработке практи-
ческих рекомендаций. 

Некоторые авторы высказывают мнение о 
том, что криминалистическая характеристика 
преступлений не является элементом частной 
методики расследования. Они утверждают, что 
обобщенные данные криминальной практики 
не представляют собой методические рекомен-
дации, а применяются в акте типового крими-
налистического анализа следственной 

И 
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ситуации для выявления следственных версий 
и доказательственных фактов. Другая же часть 
авторов считают, что методика криминалисти-
ческого расследования конкретных преступле-
ний должна основываться в основном на уго-
ловно-процессуальной характеристике. 

Формулировка криминалистической харак-
теристики А. С. Колесниченко и В. Е. Коновало-
вой представляет собой систему информации о 
криминалистически значимых признаках пре-
ступления, отражающую закономерные связи 
между ними и служащую для построения и про-
верки версий в расследовании конкретных 
преступлений. По их мнению, важным аспек-
том является выявление взаимообусловленных 
связей и зависимостей между элементами кри-
миналистической характеристики, что имеет 
большое практическое значение, особенно при 
расследовании замаскированных преступле-
ний. 

Анализ следственной практики, направлен-
ный на выявление количественных показате-
лей закономерных связей между различными 
элементами криминалистических характери-
стик по разным видам преступлений, пред-
ставляет значительный практический инте-
рес [15]. 

Анализ научных работ, посвященных рас-
сматриваемой проблематике, показывает, что 
криминалистическая характеристика хище-
ний, совершенных с использованием банков-
ских карт и их реквизитов, недостаточно изу-
чена.  

П. Б. Смагоринский и Д. Т. Ветров предпри-
няли первые попытки исследования проблемы 
криминалистической характеристики преступ-
лений, связанных с банковскими картами. 
Позднее этот вопрос стал предметом изучения 
для Б. В. Вехова и Т. И. Абдурагимова. Однако 
анализ существующих источников показал, что 
их работы в основном сосредоточены на ана-
лизе элементов криминалистической характе-
ристики изготовления и сбыта поддельных 
банковских карт и их реквизитов, в то время 
как аспекты криминалистической характери-
стики преступлений, связанных с хищениями, 
не получили должного внимания [1, 13]. 

В работе В. Е. Акимов «Методика расследо-
вания преступлений, связанных с хищением 
денежных средств, совершенных с использова-
нием банковских карт» автор обращается лишь 
к отдельным элементам криминалистической 
характеристики, таким как способ совершения 
преступления, личность преступника и 

обстановка, в которой произошло хищение, а 
также к обстоятельствам, способствовавшим 
совершению преступления [3]. 

И. М. Мишина выделяет следующие эле-
менты криминалистической характеристики 
мошенничества, совершенного с использова-
нием банковских карт: 

1. Типичные первоначальные следствен-
ные ситуации, охватывающие характер исход-
ных данных и обстоятельства обнаружения 
преступления. 

2. Криминалистически значимые данные 
о банковской карте, включая ее характери-
стики, технологии защиты, порядок использо-
вания и обращения, а также соответствующие 
документы. 

3. Система сведений о типичных методах 
подготовки, совершения и скрытия преступле-
ний. 

4. Описание обстановки, в которой про-
изошло преступление. 

5. Комплекс данных о типичных следах 
преступной деятельности, механизмах их об-
разования и фиксации. 

6. Характеристика личности преступ-
ника. 

Понятно, что включение в перечень элемен-
тов криминалистической характеристики све-
дений о банковской карте может быть излиш-
ним в контексте рассматриваемой категории 
хищений. Вместо этого, более уместно сосредо-
точиться на других аспектах, таких как способы 
совершения, обстановка преступления, харак-
теристика личности преступника и другие фак-
торы, прямо связанные с совершением и рас-
крытием хищений. 

По данному вопросу И. М. Мишина выска-
зывается так, что включение информации о 
банковской карте в криминалистической ха-
рактеристике необходимо для определения ха-
рактера преступления и принятия решения о 
возбуждении дела. Без этих данных становится 
сложно определить средства, использованные 
в преступлении, что затрудняет установление 
фактов и изобличении личности, которая со-
вершила преступление [14, с. 54]. 

В большинстве случаев заявитель уже упо-
минает о счете банковской карты, с которого 
были похищены деньги, или о способе обмана 
с использованием поддельной карты. Поэтому 
подробное описание банковской карты как 
средства преступления может быть включено в 
элемент «способ совершения преступления» 
криминалистической характеристики. 
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Анализ текстов юридической литературы 
указывает на возможность формирования 
групповой криминалистической характери-
стики на межвидовой основе, объединяющей 
несколько видов преступлений. 

Мы предлагаем групповую криминалисти-
ческую характеристику хищений, объединен-
ных в единую группу орудием преступления – 
банковской картой. Это предложение основано 
на анализе существующих мнений о кримина-
листической характеристике и ее элементах, а 
также на изучении судебно-следственной 
практики по делам о хищениях с использова-
нием банковских карт и характеристике форм 
хищений.  

Предлагаем отнести к элементам кримина-
листической характеристики следующие 
пункты: 

1. Криминалистически значимые данные 
о способах подготовки, совершения и сокрытия 
преступлений. 

2. Криминалистически значимые данные 
о предмете и обстановке совершения хищения. 

3. Криминалистически значимые сведе-
ния о личности преступника и потерпевшего 
(держателя карты). 

4. Криминалистически значимые данные 
о механизме следообразования. 

5. Криминалистически значимые данные 
об обстоятельствах, способствовавших совер-
шению преступления. 
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 первую очередь, кратко охарактеризуем 
основные уголовно-правовые признаки не-

законного предпринимательства, ответствен-
ность за совершение которого предусмотрена 
ст. 171 УК РФ. Так же обратим внимание на то, 
что состав рассматриваемой статьи материаль-
ный, то есть для окончания данного преступле-
ния необходимо наступление предусмотрен-
ных в диспозиции ст. 171 УК РФ общественно – 
опасных последствий. Кроме того, наличие об-
щественно-опасных последствий предполагает 
и обязательное наличие причинно-следствен-
ной связи между общественно-опасными дей-
ствиями и такими последствиями. Причинно-
следственная связь заключается в том, что 
именно действия лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без реги-
страции или без лицензии привели к обозна-
ченному виду ущерба или получения дохода в 
установленной сумме. Также укажем на такую 
важную характеристику ст. 171 УК РФ, как на 
бланкетный характер, поскольку последняя 
для точного уяснения объективной стороны 
преступления отсылает к актам другого зако-
нодательства регулирующим предпринима-
тельскую деятельность, порядок государствен-
ной регистрации, получения лицензии, а также 
к налоговому законодательству поскольку 
крупный ущерб, согласно позиции Пленума ВС 
РФ может выражаться и в сумме налогов, сбо-
ров и других платежей от уплаты которых в 
бюджет уклонился преступник. Таким образом, 
в данном случае необходимо разграничивать 
преступления, предусмотренные ст. 198 и 199 

УК РФ, которые заключаются в уклонении от 
уплаты налогов и сборов от незаконного пред-
принимательства. Главным отличительным 
признаком в таком случае будет являться нали-
чие в действиях виновного лица признаков 
именно незаконного предпринимательства: 
предпринимательской деятельности без госу-
дарственной регистрации или без наличия ли-
цензии. Таким образом, лицо совершающее 
преступление, должно осознавать, что оно осу-
ществляет предпринимательскую деятель-
ность, не пройдя государственную регистра-
цию или не получив лицензию, и что такая гос-
ударственная регистрация или получение ли-
цензии является обязательным, и без соверше-
ния таковых действий, заниматься соответ-
ствующим видом деятельности запрещено под 
страхом наказания. Относительно обще-
ственно-опасных последствий, то лицо должно 
или желать их наступления или сознательно 
допускать. Также обратим внимание, что закон 
не предъявляет какие-либо требования к нали-
чию факультативных, то есть не обязательных, 
признаков субъективной стороны, которыми 
могут выступать цели и мотивы совершения 
незаконного предпринимательства. В связи с 
тем, что обязательным условием наступления 
уголовной ответственности за рассматривае-
мый вид преступления является наступление 
общественно-опасных последствий в виде 
причинения ущерба в размере не менее чем 
крупный или извлечения дохода в таком раз-
мере, логично предположить, что цели и мо-
тивы совершения преступления могут 

В 
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заключаться в достижении указанного резуль-
тата. В целом, исходя из направленности пред-
принимательской деятельности, так же можно 
предположить о том, что целью совершения 
данного преступления может являться получе-
ние дохода, прибыли, однако, в нарушение 
установленных требований законодательства. 

Подводя итоги написания данного пара-
графа, отметим, состав преступления, преду-
смотренного ст. 171 УК РФ является материаль-
ным, то есть включающим в себя такие при-
знаки объективной стороны, как действия, об-
щественно-опасные последствия, причинно-
следственная связь между ними. Так же, важ-
ной характеристикой данной нормы является 
её отсылочный бланкетный характер к нормам 
гражданского (понятие и условия законности 
осуществления предпринимательской дея-
тельности), административного (порядок госу-
дарственной регистрации в качестве субъекта 
предпринимательства), налогового (в случае 
причинения ущерба в виде неуплаты налогов и 
сборов) и другого законодательств. Несмотря 
на то, что уголовный закон устанавливает об-
щие требования к субъекту преступления, 
предусмотренного ст. 171 УК РФ, а именно фи-
зическое вменяемое лицо, достигшее к мо-
менту совершения преступления 16-летнего 
возраста, фактически, в силу отдельных поло-
жений законодательства (прежде всего, граж-
данского, а также законодательства регулиру-
ющего осуществление государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), «по умолчанию» ответ-
ственными за данное преступление являются 
руководители юридического лица-субъекта 
предпринимательской деятельности или инди-
видуальные предприниматели, физические 
лица не зарегистрированные в качестве инди-
видуальных предпринимателей. При этом, и 
уголовный закон и позиция ВС РФ допускает 
привлечение к уголовной ответственности лиц, 
фактически осуществляющих руководство 
субъектом предпринимательской деятельно-
сти. Что же касается иных лиц, то они могут 
нести ответственность в случае оказания про-
тивоправного содействия совершению данного 
преступления, в виде подстрекательства, по-
собничества или его организации. Далее ука-
жем, что в теории уголовного права, как и в 
следственно-судебной практике, возникает до-
статочно много вопросов, связанных с квали-
фикацией незаконного предпринимательства 
и его отграничением от смежных составов 

преступлений, в результате чего имеет место 
последующее изменение квалификации соот-
ветствующих общественно опасных деяний. 
Такое положение дел не удивительно, если 
учесть, что и среди исследователей по данным 
вопросам нет единого мнения. 

Наибольшие трудности при решении задач 
квалификации возникают при определении со-
отношения ч. 1 ст. 171 УК РФ с некоторыми 
смежными составами преступлений, а также в 
случаях ее конкуренции с другими уголовно-
правовыми нормами. Например, является ли 
незаконное занятие частной медицинской 
практикой или частной фармацевтической де-
ятельностью (ст. 235 УК РФ) специальной нор-
мой по отношению к общей норме, закреплен-
ной в ст. 171 УК РФ (незаконное предпринима-
тельство)? Ряд ученых отмечают, что при сопо-
ставлении признаков объективной стороны 
преступлений, предусмотренных ст. 171 и 
ст. 235 УК РФ, следует говорить о конкуренции 
уголовно-правовых норм – конкуренции об-
щей и специальной нормы. По общему правилу 
при такой конкуренции правоприменителем 
должна выбираться та уголовно-правовая 
норма, которая наиболее полно охватывает 
признаки совершенного преступления. Состав 
ст. 235 УК РФ по объективной стороне не охва-
тывает всех признаков состава, предусмотрен-
ного ст. 171 УК РФ. Для незаконного предпри-
нимательства и незаконного занятия частной 
медицинской практикой или частной фарма-
цевтической деятельностью по-разному регла-
ментируются моменты окончания преступле-
ний. Незаконное занятие частной медицин-
ской практикой или частной фармацевтиче-
ской деятельностью считается оконченным с 
момента причинения по неосторожности 
вреда здоровью или смерти человека. Преступ-
ление, предусмотренное ст. 171 УК РФ, счита-
ется оконченным с момента причинения круп-
ного ущерба гражданам, организациям или 
государству либо с момента извлечения дохода 
в крупном размере. Действия лица, занимаю-
щегося частной медицинской практикой или 
частной фармацевтической деятельностью без 
соответствующего специального разрешения 
(лицензии), если они повлекли последствия, 
указанные в ст. 235 УК РФ, но при этом был 
причинен крупный ущерб гражданам, органи-
зациям или государству либо извлечен доход в 
крупном размере или в особо крупном размере, 
следует квалифицировать по совокупности 
преступлений, предусмотренных ст. 171 и 235 
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УК РФ. Дискуссионные вопросы возникают при 
квалификации незаконного предприниматель-
ства, сопряженного с производством, приобре-
тением, хранением, перевозкой или сбытом 
немаркированных товаров и продукции, ответ-
ственность за которые предусмотрена ст. 171.1 
УК РФ. Имеется точка зрения о квалификации 
преступлений, предусмотренных ст. 171 и 
ст. 171.1 УК РФ, по совокупности. Однако име-
ется и противоположная позиция о том, что 
конкуренция общей и специальной нормы ис-
ключается. Для квалификации незаконного 
предпринимательства немаловажное значение 
имеет точное установления момента оконча-
ния незаконного предпринимательства. Такой 
момент вытекает из диспозиции ст. 171 УК РФ 
- причинение крупного ущерба либо извлече-
ние дохода в крупном размере, то есть с этого 
времени преступление считается оконченным. 
Анализ диспозиций ст. 171 и ст. 171.1 УК РФ не 
дает оснований делать вывод о том, что одна из 
этих норм охватывает признаки состава пре-
ступления другой нормы. В данном случае нет 
конкуренции уголовно-правовых норм, а 
имеет место лишь идеальная совокупность 
преступлений. Представляется, вполне обосно-
ванно указание в ст. 15 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23, 
о том, что если в процессе незаконной пред-
принимательской деятельности осуществля-
ются производство, приобретение, хранение, 
перевозка в целях сбыта или сбыт немаркиро-
ванных товаров и продукции, подлежащих 

обязательной маркировке марками акцизного 
сбора, специальными марками или знаками со-
ответствия, защищенными от подделок, совер-
шенные в крупном или особо крупном размере, 
действия лица надлежит квалифицировать по 
совокупности преступлений, предусмотрен-
ных ст. 171 и 171.1 УК РФ. 
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онституционное право на личную и семей-
ную тайну претерпело значительные изме-

нения в истории правовых систем. В России 
формирование этого права проходило через 
разные этапы и подвергалось ограничениям со 
стороны государства. 

До XVI века в России не был разработан ин-
ститут личной и семейной тайны. Русская 
Правда не определяла такие понятия, как права 
человека и собственность. Нормы уголовного 
права регулировали неприкосновенность част-
ной жизни. Санкции устанавливались за нару-
шение прав на жизнь, неприкосновенность, 
честь, достоинство и собственность [2, с. 25]. 

В частности, статьей 23 Русской Правды 
(Пространная редакция) установлено, что «Аже 
кто ударитъ мечемъ, не вынез его, или рукоя-
тию, то 12 гривен продажи за обиду» [7, с. 11]. В 
данном примере предметом правонарушения 
выступает не физическое здоровье пострадав-
шего, а его честь и достоинство, что также вхо-
дит в понятие неприкосновенность частной 
жизни. 

Также не стоит забывать, о влиянии религи-
озных ценностей. К примеру, православная 
христианская церковь долгое время знала ин-
ститут публичного покаяния, когда «каждый 
верующий громко перечислял перед другими 
верующими свои грехи и каялся, прося Бога 
простить его прегрешения» [6, с. 61]. 

С середины XVI века появляются первые до-
кументы, упорядочивающие отношения с 

информацией. Петровские реформы в России 
привнесли понятие права на личную и семей-
ную тайну. Нарушение тайны было считалось 
не только правонарушением, но и моральным 
дефектом. 

В период Просвещения начинает формиро-
ваться более чёткое представление о праве на 
неприкосновенность частной жизни. Эти идеи 
проникают в Россию и отчасти находят отраже-
ние в законодательстве. Однако большую часть 
XVIII и XIX веков законодательные акты каса-
лись в основном дворянства, а права крепост-
ных крестьян были сильно ограничены. 

До конца XVIII века большое влияние оказы-
вала принадлежность к тому или иному сосло-
вию и классу в призме их прав и обязанностей 
в различных правовых актах. Конкретного пе-
речня личных прав для лиц разных классов и 
сословий не устанавливалось, однако их права 
и интересы имели разную ценность для госу-
дарства и степень защиты. Так, «Жалованная 
грамота» императрицы Екатерины II (Грамота 
на права, вольности и преимущества благород-
ного российского дворянства 1785 года), не 
только даровала права и привилегии дворянам, 
но и содержала указание о том, что дом поме-
щика не мог быть использован для постоя, а 
сам дворянин мог быть лишен своего имения 
только по решению суда [8, с. 216]. 

Отмена крепостного права в 1861 году спо-
собствовала формированию гражданского об-
щества, и стал актуальным вопрос защиты 

К 
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личной жизни. Законы начали регулировать 
переписку, обыск и хранение персональных 
данных. 

С развитием печати возникла необходи-
мость защищать от клеветы и неправомерного 
раскрытия личной информации. В Российской 
империи эти вопросы были регулированы Уго-
ловным кодексом и законами о печати. Нала-
гался запрет на вмешательство должностных 
лиц в личную и семейную жизнь человека. 

В исследуемый период разглашение личной 
тайны считалось безнравственным деянием, 
но при противозаконном способе проникнове-
ния в чужую тайну и оскорблении оглашенной 
информацией, оно становилось уголовно-
наказуемым деянием. Наказание за разглаше-
ние сведений, с целью оскорбления чести дру-
гого человека, предусматривало арест или 
штраф. 

В начале XX века тема неприкосновенности 
частной жизни стала важной. Революционные 
изменения 1905–1907 годов не привели к пол-
ной защите права на личную и семейную тайну.  

Праницкая Т. О. высказывает точку зрения, 
согласно которой основой признания права на 
личную и семейную тайну стало «провозглаше-
ние впервые в истории России конституцион-
ного права неприкосновенности личности в 
Манифесте 17 октября 1905 года «Об усовер-
шенствовании государственного порядка», а 
затем в «Основных государственных законах» 
23 апреля 1906 года» [4, с. 17]. 

Большевистская революция и советская 
власть изменили понимание личной и семей-
ной тайны. Хотя было заявлено о равенстве пе-
ред законом и защите прав, государство стало 
стремиться контролировать личную жизнь. За-
конодательство о защите переписки и теле-
фонных разговоров в СССР часто нарушалось 
органами безопасности. 

В 1918 году принята первая советская Кон-
ституция, заложившая начало социалистиче-
ской конституционной модели. Конституция 
РСФСР 1918 года отказалась от преемственно-
сти по отношению к буржуазным правовым ак-
там, но не предусмотрела перечня личных 
прав. 

Глава о правах и обязанностях граждан 
впервые появилась в Конституции СССР при-
нятой 5 декабря 1936 года, которая закрепляла 
такие личные права, как свобода совести (ст. 
124), неприкосновенность личности (ст. 127), 
неприкосновенность жилища и тайна пере-
писки (ст. 128) [3]. Безусловно, принятие новой 

Конституции положило начало трансформа-
ции указанных прав в теоретическом аспекте 
советского права, однако на практике это оста-
валось лишь формальностью. 

Принятие новой Конституции теоретически 
изменило некоторые права в советском праве, 
но на практике это осталось формальностью. В 
1948 году Организацией Объединенных Наций 
была принята Всеобщая декларация прав чело-
века, которая защищает право на личную 
жизнь, жилище и тайну переписки. 

В 1976 году вступил в силу Международный 
пакт о гражданских и политических правах в 
отношении Советского Союза. В нем гаранти-
ровалось право каждого человека на защиту за-
кона от произвольного или незаконного вме-
шательства в его личную и семейную жизнь, 
жилище, корреспонденцию, честь и репута-
цию. 

Международные документы влияли на но-
вую советскую Конституцию СССР 1977 года, 
которая впервые защищала личную жизнь и 
охватывала все ее аспекты. Личная жизнь 
включала отношения граждан, привязанности 
и конфиденциальность в отношении завеща-
ний, усыновлений, диагнозов, дневниковых за-
писей, финансовых вкладов и фотографий. 

Правоведы того времени определяли лич-
ную жизнь как «совокупность взаимоотноше-
ний граждан, обусловленных их личными при-
вязанностями, чувством симпатии, любви и 
дружбы. Содержание личной жизни включало в 
себя охрану всех сторон личной жизни, оглаше-
ние которых граждане по тем или иным причи-
нам считали нежелательными (тайна завеща-
ний, усыновления, врачебных диагнозов, днев-
никовых записей, денежных вкладов, фотогра-
фий и др.)» [5, с. 215]. 

В Конституциях СССР и РСФСР гарантиро-
валось право на охрану личной тайны, но оно 
не распространялось на иностранных граждан. 
Право на личную жизнь не полностью реализо-
вывалось из-за отсутствия механизмов и га-
рантий. 

В период перестройки в 1980-х годах про-
изошли существенные политические и соци-
альные изменения в Российской Федерации. 
Одно из ключевых аспектов новой правовой 
системы было развитие конституционного 
права на личную и семейную тайну. После рас-
пада Советского Союза в 1990-х годах возникла 
необходимость в формировании нового кон-
ституционного порядка. 
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Падение железного занавеса и распад Со-
ветского Союза привели к необходимости фор-
мирования нового конституционного порядка. 
Под влиянием Постановления Верховного Со-
вета Российской Федерации от 22 ноября 1991 
года № 1920-1 «О Декларации прав и свобод че-
ловека и гражданина» в новой редакции Кон-
ституции РСФСР 1978 года от 21 апреля 1992 
года в тексте Конституции появилась норма о 
частной жизни. Декларация от 1991 года впер-
вые сформировала право на неприкосновен-
ность частной жизни. 

С середины 30-х годов ХХ века в СССР фор-
мировалась законодательная база о защите 
личной и семейной жизни граждан. 

С принятием в 1993 году Конституции Рос-
сийской Федерации утвердились демократиче-
ские ценности и права человека, соответствую-
щие международным стандартам. Статья 23 
Конституции Российской Федерации гаранти-
ровала каждому право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, за-
щиту своей чести и доброго имени. Однако за-
конодатель так и не разъяснил правовую при-
роду права на личную и семейную тайну. 

Развитие права на личную и семейную 
тайну было обусловлено принятием новой Кон-
ституции и присоединением России к между-
народным документам. Это потребовало гар-
монизации законодательства и положительно 
повлияло на правоприменительную практику. 
Конституционный Суд стал гарантом соблюде-
ния норм о неприкосновенности личной жизни 
и выработал важные правовые позиции по за-
щите личной и семейной тайны. 

В России произошли значительные измене-
ния в расширении частной жизни под влия-
нием Европейского Суда по правам человека. 
Европейский Суд вынес ряд постановлений о 
нарушении статьи 8 Конвенции о защите ос-
новных прав и свобод. В настоящее время Рос-
сийская Федерация вышла из Совета Европы, 
что автоматически лишает граждан России 
права обращаться с жалобами в Европейский 
Суд. Однако решения, принятые по жалобам 
граждан, рассмотренным до 15 марта 2022 
года, на территории Российской Федерации 
признаются и исполняются. 

В дальнейшем развитие правового инсти-
тута личной и семейной тайны продолжилось с 
принятием нормативных правовых актов в 
нормах отраслевого законодательства. Таких, 
как Основы законодательства Российской Фе-
дерации от 7 июля 1993 года № 5341-1 «Об 

Архивном фонде Российской Федерации и ар-
хивах», федеральные законы от 20 февраля 
1995 года № 24-ФЗ «Об информации, информа-
тизации и защите информации», от 4 июля 
1996 года № 85-ФЗ «Об участии в международ-
ном информационном обмене», от 27 июля 
2003 года № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и защите информа-
ции», а также ряде других законов, где прямо и 
косвенно упоминается о неприкосновенности 
частной жизни, личной и семейной тайне. 

Гражданским кодексом Российской Федера-
ции право на личную и семейную тайну отне-
сено к личным неимущественным правам (ст. 
150). Уголовным кодексом Российской Федера-
ции предусматривается ответственность за 
нарушение неприкосновенности частной 
жизни (ст. 137). 

Принятие Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
повысило защиту конфиденциальной инфор-
мации о частной жизни, установив правила 
сбора, обработки, хранения и распространения 
персональных данных. 

«Современный этап развития нормативной 
базы в области обеспечения информационной 
безопасности характеризуется как минимум 
двумя обстоятельствами. С одной стороны, ба-
зовые основы для реализации конституцион-
ной нормы получили реальное воплощение в 
нормативных актах. Однако, очевидно, что 
действующее законодательство в области ин-
формационной безопасности отличается низ-
кой систематизацией и декларативностью. Су-
щественная часть отношений в сфере обеспе-
чения безопасного применения информацион-
ных технологий регулируется стратегиями, 
доктринами, которые хоть и являются систе-
мой официальных руководящих принципов, 
представлений государства, но выступают под-
законными нормативными актами» [1, с. 10]. 

В целом, после перестройки произошел зна-
чительный прогресс в развитии конституцион-
ного права на личную и семейную тайну в Рос-
сии, хотя этот процесс и остается незавершен-
ным и продолжает развиваться. 

В настоящее время происходит процесс со-
здания механизмов для реализации действую-
щих нормативных правовых актов и подго-
товки законопроектов, регламентирующих 
правоотношения в исследуемой сфере. Однако 
современное нормативно-правовое регулиро-
вание права личной и семейной тайны в Рос-
сийской Федерации содержит в себе ряд 
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пробелов и коллизий, которые несомненно 
следует устранять. 
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а этапе проведения обыска следователь 
должен грамотно организовать работу 

своей следственной группы. Необходимо раз-
делить задачи между сотрудниками таким об-
разом, чтобы каждый знал свою роль и обязан-
ности. Каждому участнику необходимо предо-
ставить четкие инструкции о том, что именно 
необходимо найти и каким образом действо-
вать в случае обнаружения каких-либо матери-
алов или предметов, имеющих значение для 
дела. 

Важным аспектом проведения обыска явля-
ется тактическое поведение следователя и его 
команды. Необходимо выявлять возможные 
угрозы безопасности и принимать соответству-
ющие меры для защиты себя и коллег. Также 
следует учитывать возможные непредвиден-
ные обстоятельства, которые могут возникнуть 
во время обыска, и быть готовыми к быстрому 
принятию решений. 

После завершения обыска следователь дол-
жен тщательно зафиксировать все изъятые ма-
териалы и предметы, составить их список и 
провести необходимые экспертизы. Это позво-
лит использовать полученные данные в каче-
стве доказательств в дальнейшем расследова-
нии. Кроме того, необходимо подготовить про-
токол обыска, в котором будут указаны все об-
наруженные факты и действия, совершенные 
во время проведения обыска. 

Обеспечивая профессиональное и систем-
ное проведение обыска на этапе расследования 
массовых беспорядков, следователь увеличи-
вает шансы на успешное завершение дела и 
привлечение преступников к ответственности. 
Компетентное и координированное действие 
всех участников следственной группы сделает 
возможным эффективное использование 

имеющихся ресурсов и доказательств для уста-
новления правды и достижения цели правосу-
дия. 

Определение основных направлений и ре-
гионов расследования, создание или распреде-
ление следственных групп, уточнение круга 
преступлений, которые должны быть расследо-
ваны, а также формулирование приоритетов в 
отборе эпизодов для первоочередной разра-
ботки – все это является частью общего плани-
рования работы следственной группы на после-
дующем этапе расследования. Планирование 
на уровне территориальных, предметных и 
персональных следственных групп включает в 
себя распределение ресурсов по конкретным 
зонам работы и проведение операций со всем 
доступным персоналом. Здесь также определя-
ются наиболее перспективные направления де-
ятельности [1, с. 2]. 

Планирование работы по конкретным фак-
там преступлений производится после завер-
шения первоначальных работ и проверки мате-
риалов. На этом этапе разрабатываются дей-
ствия, которые были отложены из-за ограниче-
ний времени, например, допросы родственни-
ков потерпевших, розыск очевидцев и про-
верка других подозрений. После проверки ма-
териалов неотложных следственных действий 
составляется дополнительный план расследо-
вания, который основывается на предыдущем 
плане и версиях невыясненных обстоятельств 
дела, путях вывоза похищенного имущества и 
причастности лиц к преступлению [2, с. 3]. 

Следственный эксперимент должен быть 
проведен на основе строгого плана, который 
разрабатывается заранее следователем с уче-
том всех возможных сценариев развития собы-
тий. Перед началом эксперимента необходимо 

Н 
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убедиться в безопасности и правомерности его 
проведения, чтобы избежать возможных нега-
тивных последствий. 

Следственный эксперимент может включать 
в себя использование специального оборудова-
ния, технических средств и материалов для вос-
создания ситуации преступления. Важно про-
вести все действия тщательно и точно в соот-
ветствии с установленным планом, чтобы ре-
зультаты были надежными и объективными. 

После завершения следственного экспери-
мента необходимо подробно исследовать полу-
ченные данные, анализировать результаты и 
делать выводы о достоверности представлен-
ных фактов. Это поможет следователю сформи-
ровать объективное представление о ходе со-
бытий и выявить ключевые моменты, влияю-
щие на результаты дальнейшего следствия. 

Научный эксперимент характеризуется сле-
дующими особенностями: 

• исследователь сам определяет пара-
метры явления, подлежащие изучению; 

• исследователь может изменять условия 
исследуемого явления; 

• исследователь варьирует определен-
ные параметры познаваемого явления с целью 
изучения их взаимосвязей [3, с. 276]. 

Наконец, результаты следственного экспе-
римента должны быть документированы в спе-
циальном протоколе, который будет служить в 
качестве доказательства в деле и поможет в 
дальнейшем при вынесении судебного реше-
ния. Важно при этом применять все необходи-
мые методы криминалистики и следователь-
ской практики для достижения наилучших ре-
зультатов и обеспечения справедливости в су-
дебном процессе. 

На этом этапе расследования следователь 
проводит анализ всех собранных доказательств 
и оперативной информации, чтобы составить 
полное представление о событиях и установить 
причастность подозреваемых к преступлению. 
Важным аспектом данного этапа является 
также координация работы оперативных 

сотрудников и других участников расследова-
ния для эффективной работы по установлению 
истины. 

После проведения анализа и координации 
действий, следователь принимает решение о 
дальнейших шагах в расследовании, включая 
проведение необходимых дополнительных 
оперативно-розыскных мероприятий, допросы 
свидетелей и подозреваемых, экспертизы и 
другие необходимые действия. Важно следить 
за соблюдением всех процессуальных норм и 
прав участников расследования, чтобы исклю-
чить возможность ошибок и недопустимых 
действий. 

Окончательная цель расследования заклю-
чается в установлении обстоятельств преступ-
ления, выявлении всех виновных лиц и пред-
ставлении их перед правосудием. Работа следо-
вателя должна быть направлена на достижение 
справедливости и защиту законности, чтобы 
обеспечить права всех граждан и наказать ви-
новных согласно закону. Методичный и тща-
тельный подход к расследованию каждого слу-
чая помогает обеспечить справедливость и 
поддерживать порядок в обществе. 
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ктуальность темы исследования. Одной из 
форм создания государством обществен-

ных благ являются публичные закупки, осу-
ществляемые на основе рационального ис-
пользования ресурсов и развития действи-
тельно конкурентной экономики. Закупки то-
варов, работ и услуг за публичные средства со-
ставляют значительную часть экономики раз-
витых стран, а именно – от 6% до 21% от ВВП. 
Такие значительные объемы свидетельствуют 
о том, что публичные закупки создают рынки 
товаров, работ и услуг и оказывают влияние на 
затраты и потребление. Органы контроля вы-
являют нарушения уже после завершения за-
купки, когда договоры уже подписаны, что де-
лает невозможным предупреждение наруше-
ний и предотвращение неэффективного ис-
пользования публичных средств. Рекоменда-
ции контролирующих органов по расторжению 
договоров являются необязательными для ис-
полнения и могут игнорироваться нарушите-
лями. Все вышеперечисленное оговаривает ак-
туальность выбранной темы работы и обуслав-
ливает формулировку целей и задач. 

Проведенные реформы сферы государ-
ственных или публичных закупок в России поз-
волили перевести большинство закупок страны 
в электронный режим, что обеспечило откры-
тие данных о ходе процедур и равный доступ к 
информации для всех субъектов закупок. Вме-
сте с тем методы финансового контроля в 
сфере публичных закупок в РФ не обеспечи-
вают в полной мере эффективный контроль, 
реализацию принципов прозрачности и подот-
четности уполномоченных органов государ-
ственной власти. Контроль в сфере государ-
ственных закупок представляет собой система-
тическое наблюдение за распорядителем госу-
дарственных средств в процессе приобретения 

им товаров, работ, услуг надлежащего каче-
ства, необходимого количества, в нужное 
время, за приемлемой ценой у соответствую-
щего поставщика за государственные средства 
в целях обеспечение добросовестной конку-
ренции среди участников, открытости и про-
зрачности на всех этапах совершения закупки, 
а также объективной и беспристрастной 
оценки конкурсных предложений. 

Вопросы теории публичных закупок стали 
объектом многих научных поисков, в то же 
время большинство научных работ сфокусиро-
ваны на процедурных вопросах осуществления 
закупок, тогда как теоретическая основа и раз-
граничение основных теоретических понятий 
остаются недостаточно изученными. Более 
того, как показал обзор современной научной 
литературы, в генезисе закупок появляются та-
кие понятия, как: государственный заказ, госу-
дарственные контракты, закупки, тендер, кон-
курсные торги, государственный контроль и т. 
д. [15, с. 47]. 

Вместе с тем, для формирования единого 
категориального аппарата, прежде всего, необ-
ходимо рассмотреть определение понятия 
«государственная» и «публичная закупка» и их 
соотношение в отечественном законодатель-
стве.  

На сегодняшний день, ученые, в основном 
определяют термин закупка как процесс при-
обретения заказчиком товаров, работ, услуг 
надлежащего качества в необходимом количе-
стве и в нужное время и по приемлемой цене у 
соответствующего поставщика, а понятия 
«тендер» и «торги» – как осуществление чест-
ного и объективного конкурентного отбора 
участников с целью определения победителя 
тендера (торгов) согласно необходимым про-
цедурам и требованиям (кроме процедуры 
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закупки у одного поставщика) или объявление 
покупателем (заказчиком) конкурса для про-
давцов (поставщиков) с заранее определен-
ными характеристиками [14, с. 22]. 

Несоблюдение правил закупки товаров для 
государственных или муниципальных нужд 
влечет за собой привлечение виновных субъек-
тов закупочного процесса к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях (далее - КоАП РФ) [1]. 

В качестве примеров можно привести реше-
ния Октябрьского районного суда г. Тамбова от 
13 июня 2018 г. по делу № 7-272(2)/2018; Усин-
ского городского суда Республики Коми от 20 
июля 2020 г. по делу № 12-33/2020 и ряд других 
судебных решений [6, 11]. 

Вместе с тем имеются случаи необоснован-
ного привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 
7.32.5 КоАП РФ. Например, решением Алтай-
ского краевого суда от 25 мая 2022 было пре-
кращено производство по административному 
делу № 21-194/2022 в отношении начальника 
ФКУ УФСИН России по Алтайскому краю и от-
менен административный штраф в размере 30 
тысяч рублей за нарушение требований ч.8 ст. 
30, ч. 13.1 ст. 34, п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ 
и приобретение путем использования системы 
электронного аукциона у ООО «ДелоВет» вете-
ринарных препаратов в связи с тем, что со-
гласно п. 3.3 государственного контракта срок 
оплаты товаров пропущен ответчиком из-за 
непредоставления истцом необходимых серти-
фикатов качества продукции [10]. 

Такое же решение принял 22 мая 2020 года 
Магаданский областной суд по делу № 7-
18/2020 и ряд других судебных инстанций реги-
она [5]. 

В целом, анализ научной и практической 
литературы позволяет заключить, что понятие 
«закупки», «тендер», «конкурсные торги» явля-
ются синонимичными и означают процесс за-
купки определенных товаров, работ или услуг 
на конкурсной основе по определенным фор-
мализованным процедурам с использованием 
электронных систем контроля правильности 
проведения закупок [16, с. 481]. 

В международном законодательстве, основ-
ным документом, аккумулировавшим весь 
имеющийся международный опыт и практиче-
ские наработки в области публичных закупок в 
условиях рыночной экономики, выступает 
«Типовой Закон ЮНСИТРАЛ О закупках това-
ров (работ) и услуг», принятый в 1994 г. на 27-й 

сессии Комиссии ООН по праву международ-
ной торговли [11]. 

В современном отечественном законода-
тельстве термин «публичные закупки» по-
явился только в 2011 году, в котором под закуп-
ками, на основании Федерального закона Рос-
сийской Федерации «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических 
лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (далее – За-
кон № 223-ФЗ) понимались и рассматривались 
закупки государственных предприятий и есте-
ственных российских монополий [2]. 

В настоящее время нормативной основой 
осуществления и контроля публичных (обще-
ственных) закупок выступают нормы статей 
федерального закона Российской Федерации 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ), в ко-
тором, однако публичная закупка четко не 
определена как процесс. Но из смысла положе-
ний, изложенных в законе, можно сделать вы-
вод, что под термином публичная закупка сле-
дует понимать приобретение заказчиком това-
ров, работ и услуг [3]. 

В целом, Закон № 44-ФЗ включает комплекс 
правил и норм, которые регулируют публич-
ную закупку как с государственной точки зре-
ния, так и со стороны единого цикла из этапов: 

1. Прогнозирование поставки; 
2. Размещение заказов на поставку и за-

ключение контрактов; 
3. Исполнение и мониторинг исполнения. 
Закон принят на основе Типового закона 

ЮНСИТРАЛ 1994 г. Его целью было создание 
конкурентной среды в сфере государственных 
закупок, а также предотвращение проявлений 
коррупционной составляющей в этой сфере, 
обеспечение прозрачности и четности проце-
дур закупок товаров, работ и услуг за государ-
ственные средства и достижение оптимального 
и рационального использования бюджета госу-
дарственных органов [3]. 

Понятие «закупка для государственных или 
муниципальных нужд» определена в п. 3 ч. 1 ст. 
3 Закона № 44-ФЗ как комплекс действий, осу-
ществляемых в законном порядке заказчиком 
и направленных на обеспечение нужд соответ-
ствующего уровня. Начало закупки предпола-
гается с момента определения поставщика, а 
завершение - с момента выполнения всех обя-
зательств по заключенному контракту со сто-
роны заказчика и исполнителя [3]. 
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Государственный контроль в сфере публич-
ных закупок понимается как совокупность осу-
ществляемых органами государственной вла-
сти организационно-правовых мероприятий, 
направленных на заказчиков и других участни-
ков закупок для выполнения правил и соблю-
дения норм законодательства в сфере государ-
ственных закупок, имеющий целью обеспече-
ние создания конкурентной среды, предотвра-
тить проявления коррупционных действий, 
развить добросовестную и честную конкурен-
цию, а также, обеспечить рациональное и эф-
фективное использование государственных 
средств в сфере государственных закупок  
[16, с. 81]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что 
Закон № 44-ФЗ стал первым весомым норма-
тивно-правовым актом, положившим начало 
регулированию деятельности тендерных отно-
шений в сфере государственных закупок в Рос-
сийской Федерации и в настоящее время под 
государственными и муниципальными закуп-
ками в Российской Федерации понимаются за-
купки, осуществляемые за счет средств госу-
дарственного или муниципального бюджета. 

Вместе с тем, в 2015 году в Российской Фе-
дерации был принят Федеральный закон Рос-
сийской Федерации «О государственно-част-
ном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 13 июля 2015 г. 
№ 224-ФЗ [4]. 

В ст. 3 указанного нормативно-правового 
акта вводится понятие «публичного партнера» 
как субъекта реализации проектов государ-
ственно-частного и муниципально-частного 
партнерства Российской Федерации, а, соот-
ветственно в качестве субъектов экономиче-
ских отношений выступают публично-право-
вые образования, которые в сфере закупок дей-
ствуют через органы исполнительной власти в 
рамках своей компетенции [13, с. 39]. 

Следовательно, исследуя уполномоченные 
исполнительные органы публично-правовых 
образований как субъектов закупочной дея-
тельности заказчиков соответствующего 
уровня представляется рациональным предло-
жить объединить одним понятием «публичные 
закупки», для чего внести необходимые изме-
нения в п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ, а госу-
дарственные и муниципальные закупки опре-
делить как регулируемые закупки предприя-
тий государственного и муниципального 

сектора экономики, где заказчиками высту-
пают государственные корпорации и компа-
нии, субъекты естественных монополий, госу-
дарственные и муниципальные унитарные и 
казенные предприятия, хозяйствующие обще-
ства, в которых Российской Федерации и ее 
субъекты, а также муниципальные образова-
ния имеют более чем 50% в уставном капитале. 
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 2022 года США, страны Европейского Со-
юза и ряд других государств стали вводить 

пакеты санкций, которые коснулись и бирже-
вого рынка России. 

В информации Центрального Банка России 
от 13.05.2022 года «Работа финансовой си-
стемы в условиях санкционных ограничений 
(инвестиций)» обозначено влияние санкций на 
биржевой рынок и в связи с этим дано следую-
щее разъяснение: 

1. Может ли посредник иметь право пере-
дать активы лица другому посреднику без со-
гласия этого лица. 

2. Причины, по которым иностранные 
ценные бумаги не могут быть проданы после их 
передачи брокеру, находящемуся под санкци-
ями. 

3. Причины, по которым иностранные 
ценные бумаги определенных лиц не переда-
ются брокеру, кроме субсанкционного брокера; 

4. Как человеку получить доступ к соб-
ственным активам у нового брокера [3]. 

Центральный Банк России рассказал на 
сайте регулятора, как строятся отношения 
между участниками биржевого рынка при об-
мене закрытыми ценными бумагами частных 
инвесторов. Речь идет о механизме, опреде-
ленном президентом России в Указе № 844 от 8 
ноября 2023 года «О дополнительных времен-
ных мерах экономического характера, связан-
ных с обращением иностранных ценных бу-
маг», согласно которому российские инвесторы 

будут продавать замороженные ценные бумаги 
нерезидентам, которые затем их выкупят со 
счета типа «С» (функционал этих счетов огра-
ничен, деньги фактически являются заблоки-
рованными) [1]. Также было принято распоря-
жение Правительства РФ от 23 декабря 2022 г. 
№ 4140-р «О плане мероприятий («дорожной 
карте») развития организованной (биржевой) 
торговли на отдельных товарных рынках на 
2023–2025 гг.» [2]. 

Регулятор отмечает, что продаются ценные 
бумаги, зарегистрированные в Национальном 
расчетном депозитарии (НРД, входит в группу 
«Московская биржа»). Аукцион может быть 
инициирован только после утверждения усло-
вий правительственной комиссией. При этом 
участие в бирже является добровольным для 
инвесторов, общая сумма кредита для каждого 
участника сделки не может превышать 100 тыс. 
Агенты и менеджеры будут следить за тем, 
чтобы заявленные ценности россиян не превы-
шали 100 тысяч. 

Брокеры, управляющие компании и довери-
тельные управляющие должны уведомить кли-
ентов, прежде чем объявить о начале обмена 
активами. Нерезидентам, желающим принять 
участие в аукционе, необходимо подать заявку. 
По разъяснениям ЦБ России, их покупки будут 
открыты на отдельных транзитных счетах цен-
ных бумаг по итогам аукциона. Средства, полу-
ченные от продажи ценных бумаг, заблокиро-
ванных за рубежом, будут зачислены на счета 

С 
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клиентов российских профессиональных 
участников. Они обязаны выплатить потреби-
телю полученную в результате обмена выручку 
в течение пяти рабочих дней с момента полу-
чения средств нерезидента. Со временем эти 
позиции можно будет свободно удалить. 

В ноябре 2022 года Центральный Банк Рос-
сии согласовал с профессиональными участни-
ками биржевого рынка блоковую схему обмена 
активами, о чем сообщал Forbes. Биржи не бу-
дут участвовать в этом механизме, но цифро-
вые платформы могут участвовать. В России их 
много, например, Сбербанк-АСТ, РТС-Тендер 
или Единая электронная торговая площадка. 
Профессиональные участники будут продавать 
закрытые ценные бумаги своих клиентов пар-
тиями по первоначальному усмотрению регу-
лятора [4]. Оплата производится в течение 45 
дней. В результате проведенной организаци-
онной и нормативной правовой работы по 
функционированию биржевого рынка в усло-
виях санкций операции на заблокированной 
бирже ценных бумаг могут состояться при-
мерно в середине 2024 года, по мнению Цен-
трального Банка России. 

В начале декабря 2022 года Фондовая биржа 
Санкт-Петербурга направила брокерам уве-
домление о том, что в стране началась подго-
товка к обмену заблокированных ценных бумаг 
в соответствии с указом № 844 от 8 ноября 2023 
года «О дополнительных временных мерах 
экономического характера, связанных с обра-
щением иностранных ценных бумаг». И уже к 
концу 2022 года более 5 миллионов инвесторов 
биржевого рынка столкнулись с заморозкой 
иностранных активов из-за западных санкций. 
Сумма денег, заблокированных в иностранных 
акциях, составила около 320 миллиардов руб-
лей. 

В последнее время органы власти, биржи, 
брокеры и другие профессиональные участ-
ники российского биржевого рынка предла-
гают различные меры по совершенствованию 
биржевого законодательства РФ в условиях 
биржевых санкций и способы помощи инвесто-
рам, оказавшимся в затруднительном положе-
нии. 

С марта 2022 года в связи с геополитической 
ситуацией ряд участников списка «недруже-
ственных» стран больше не работают с брокер-
скими фирмами из России, запретив россий-
ским инвесторам торговать иностранными 
ценными бумагами. 25 апреля 2022 года стало 
известно, что европейская клиринговая 

система Clearstream заморозила счет Нацио-
нального расчетного депозитария – НРД. Эта 
опция ограничивает любые операции в ино-
странной валюте. В начале июня 2022 года Ев-
росоюз официально запретил НРД. Это при-
вело к заморозке от 4,5 до 7 млрд евро на счетах 
в НРД российских инвесторов, компаний и бан-
ков. 

1 июля 2022 года Московская биржа, Нацио-
нальная ассоциация участников фондового 
рынка – НАУФОР, Национальная финансовая 
ассоциация – НФА, Ассоциация банков России 
и еще более 50 компаний на правовой основе 
открыли Клуб защиты прав инвесторов. 

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина за-
явила на Московском финансовом форуме, что 
российские банки обсуждают, как помочь рос-
сийским инвесторам, чьи активы заморожены 
[5]. В частности, идея создания компенсацион-
ного фонда Агентства по страхованию вкладов 
(АСВ) привлекает внимание российских инве-
сторов, пострадавших от запрета. 

АСВ изначально создавался для защиты ин-
тересов вкладчиков. Это государственное 
предприятие, основанное в 2004 году с целью 
создания системы страхования вкладов. АСВ 
выплачивает страховые премии инвесторам в 
случае наступления страхового случая. С 1 сен-
тября 2022 года АСВ также занимается улучше-
нием кредитоспособности 13 банков. 

Компенсационный фонд планируется по-
полнять за счет вложений в финансовые ак-
тивы инвесторами из «дружественных» стран и 
размещенными на специальном счете «С», вы-
вод денег с которого нерезидентам запрещен. 
Деньги от «запрещенных» в России активов бу-
дут изыматься у иностранных инвесторов из 
«запрещенных» стран и отдаваться в качестве 
компенсации российским инвесторам, чьи ак-
тивы запрещены к экспорту. Данная схема об-
суждается с руководством российских банков, в 
случае ее одобрения, она будет внесена в НПА 
биржевого законодательства России. 

Участники Московского финансового фо-
рума, а также заместитель министра финансов 
РФ и глава ВТБ предлагают следующее право-
вое решение: разрешить нерезидентам поку-
пать у российских инвесторов заблокирован-
ные ценные бумаги иностранных эмитентов. 
Выкупленные активы будут помещены на ка-
рантин на шесть месяцев на специальный счет 
«С». Это интересная законодательная мера для 
российских инвесторов, позволяющая обну-
лить рыночную стоимость заблокированных 
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ценных бумаг и запретить нерезидентам ис-
пользовать средства на счетах «С» для приобре-
тения активов, зарегистрированных за преде-
лами российской юрисдикции. В то же время, 
аналогичный процесс может начаться при по-
купке российскими инвесторами ценных бу-
маг, выпущенных в России, у нерезидентов. Та-
ким образом, поскольку цены на изъятые ак-
тивы практически одинаковы, между изъ-
ятыми активами будет осуществляться некото-
рая торговля. 

Глава ассоциации брокеров НАУФОР заявил 
в конце августа 2022 года, что российские бро-
керы готовы покупать заблокированные. Од-
нако такие покупки могут осуществляться со 
значительной скидкой от текущей рыночной 
цены с учетом всех связанных с этим рисков. 

11 августа 2022 года стало известно, что 
«Тинькофф Инвестиции» выкупила для своих 
клиентов замороженных активов на более чем 
полмиллиарда рублей. В результате были 
сняты валютные хеджирования с более чем 450 
000 инвесторов и возобновлена торговля фон-
дом «Тинькофф Вечный портфель USD» 
(TUSD) [4]. 

В сентябре 2022 года руководство инвести-
ционно-брокерской компании «Открытие Ин-
вестиции» обратилось в SECO, входящее в Гос-
ударственный секретариат Швейцарии по эко-
номическим вопросам – Минэкономики, с 
просьбой предоставить Credit Suisse – лицен-
зию на размораживание активов не попавших 
под санкции клиентов. Группа «Открытие Ин-
вестиции» находилась под санкциями с 24 фев-
раля 2022 года. ETF-провайдер FinEx подгото-
вил свою версию, чтобы разблокировать капи-
тал для российских инвесторов. Компания пла-
нирует получить лицензию Министерства фи-
нансов Бельгии, чтобы гарантировать, что опе-
рации с акциями ETF не будут подвергаться за-
падным санкциям. Поскольку сделка будет 
проходить через компанию, зарегистрирован-
ную в стране, «не соответствующей требова-
ниям», для покупки акций FinEx ETF требуется 
одобрение центрального банка. После этого 
еще предстоит выяснить техническую возмож-
ность выполнения данной работы. 

Другая инициатива исходила от ЦБ России. 
Чтобы очистить инвестиционные фонды от за-
блокированных активов, было предложено вы-
делить на законодательном уровне заблокиро-
ванные иностранные фонды в число закрытых. 
Объем замороженных активов инвестицион-
ных фондов составляет почти 380 миллиардов 

рублей, а число акционеров с «ограничениями» 
достигло около 2,7 миллиона [5]. 

12 августа 2022 года НРД подал иск в суд ЕС 
об отмене санкций ЕС с целью доказать, что 
санкционный список ЕС является незаконным 
и необоснованным, в результате чего постра-
дали российские инвесторы и иностранцы. Од-
новременно с иском НРД планирует активизи-
ровать переговоры на основе трехсторонней 
рабочей группы, в которую входят представи-
тели НРД и Euroclear и Clearstream, двух круп-
нейших клиринговых палат Европы. НРД нанял 
российскую юридическую консалтинговую 
компанию «Степ Форвард» для консультирова-
ния по переговорам. 

16 августа 2022 года Еврокомиссия заявила о 
готовности продлить соглашение с НРД при 
двух условиях: во-первых, НРД не получает 
экономической выгоды от этих сделок и, во-
вторых, биржевые сделки должны быть одоб-
рены регулирующими органами соответствую-
щих стран, где зарегистрированы иностранные 
партнеры. НРД согласился на эти условия и от-
казался от некоторых комиссий за перевод рос-
сийских и иностранных ценных бумаг. Хотя 
быстрого решения проблемы замораживания 
активов не существует, центральный банк и 
диверсифицированные компании сосредото-
чены на возмещении ущерба, нанесенного 
санкциями против российских инвесторов. 
Предлагаемые меры, принятые на законода-
тельном уровне, могут частично решить про-
блему взаимной блокировки активов «недру-
жественных» стран и РФ. 

Пока интенсивность санкций не позволяет 
сторонам достичь компромисса, который поз-
волил бы им разморозить иностранные активы 
в России с одновременной разблокировкой 
российских активов за рубежом, но такая 
сделка возможна в будущем. Это привлекает 
инвесторов из разных юрисдикций [6, с. 180]. 

Несмотря на то, что операции с ценными бу-
магами иностранных эмитентов усложнились, 
интерес российских инвесторов к зарубежным 
рынкам не снизился. В ноябре 2023 года санк-
ции США были введены в отношении самого 
известного торгового канала – Санкт-Петер-
бургской фондовой биржи. После этого у рос-
сиян есть только два способа инвестировать в 
ценные бумаги нерезидентов. Инвестировать 
можно через российских посредников и ино-
странные компании, используя международ-
ную инфраструктуру. В первом случае необхо-
димо получить особый статус 
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квалифицированного инвестора. Второй спо-
соб доступен каждому, но с определенными 
оговорками. 

Вопрос «можно ли торговать иностранными 
инструментами в 2024 году и насколько это 
практично?» является достаточно актуальным. 
Во-первых, некоторые российские брокеры, та-
кие как «Тинькофф», БКС и «Финам», продол-
жают предлагать возможности для покупки 
иностранных ценных бумаг. Однако это несет в 
себе определенную опасность возможного «за-
мораживания» активов. Второй вариант – бро-
керские компании стран СНГ, Казахстана и Ар-
мении. Этот маршрут станет еще более попу-
лярным в этом году и в ближайшие годы. 

При принятии предложенных мер на зако-
нодательном уровне существует возможность 
сохранения российского биржевого рынка в 
условиях санкционного давления. 
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ыбирая брокера для совершения биржевых 
сделок, инвесторам следует обратить вни-

мание на несколько факторов. Ключевые фак-
торы включают простоту доступа к цифровым 
платформам и торговым инструментам, ско-
рость ведения сделок. За это отвечает про-
граммное обеспечение, предоставляемое трей-
дером, цифровая торговая платформа. 

Понятие торговой платформы появилось в 
1980-х годах, когда американские биржи пер-
выми в мире начали принимать заявки на со-
вершение биржевых сделок в электронном 
виде. Такой подход требует разработки специ-
ального программного обеспечения, которое 
подразумевает выполнение следующих усло-
вий: 

1. Тендерные предложения подаются в 
соответствии с биржевым процессом; 

2. Пользователь получает достоверную и 
актуальную информацию о текущей ситуации 
на биржевом рынке; 

3. Соблюдаются требования по безопас-
ному обмену данными между объектом (циф-
ровой платформой) и заявителем [5]. Другими 
требованиями к цифровым платформам, обес-
печивающие совершение биржевых сделок, яв-
ляются, например, ведение истории данных по 
совершению биржевых сделок и торговых 
транзакций. 

В дальнейшем были созданы первые торго-
вые площадки, прямым образом 

ориентированные на потребителя. Такие тор-
говые площадки включают в себя: оборудова-
ние коммерческого брокера, обеспечивающего 
прием и обработку запросов пользователя на 
совершение биржевых сделок, отправку ему те-
кущих рыночных данных и возможность быст-
рого создания запроса на ресурсах клиента и 
отправки его на сервер цифровой плат-
формы [2]. 

В целом, торговая платформа в ее классиче-
ском виде представляет собой комплекс про-
граммного серверного обеспечения и клиент-
ского программного обеспечения, но в послед-
нее время данная модель утратила свою акту-
альность. Биржи используют собственные при-
ложения или сторонние продукты, использую-
щие прозрачный формат для обмена данными 
с пользовательскими приложениями. В резуль-
тате клиенты перестали полагаться на специ-
альную реализацию сервера обмена, то есть 
клиентский порт становится отдельным проек-
том. При этом основное требование заключа-
ется в том, что необходимо поддерживать 
утвержденный протокол и формат обмена и пе-
редачи данных. 

В результате понятие «торговая платформа» 
в настоящее время и в большинстве случаев 
обозначает только клиентскую программу. По 
сути, это сетевая торговая площадка, которая 
предоставляет пользователям неограниченные 
функциональные возможности для 

В 
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совершения биржевых сделок, просмотра ката-
логов финансовых инструментов и монито-
ринга биржевого рынка. Платформы цифровой 
торговли являются многофункциональными 
решениями, которые позволяют вести элек-
тронную биржевую торговлю с B2B-клиентами. 

Сам процесс совершения биржевых сделок 
называется трейдингом. Это купля-продажа 
финансовых активов (инструментов) на бирже 
[3]. Человек, занимающийся данной торговлей, 
называется трейдером. Он осуществляет бир-
жевые сделки на основании разрешительного 
биржевого документа и производит биржевые 
сделки напрямую. 

Хотя существует множество цифровых 
платформ, принцип их работы примерно оди-
наков. Необходим комплекс ключевых дей-
ствий: 

1. Получение потока котировок в реаль-
ном времени от биржевых серверов или других 
провайдеров. Это включает в себя своевремен-
ность (сбор ключевых данных), текущие луч-
шие цены продажи и покупки (Ask и Bid), а 
также размер/объем заявок. Кроме того, бир-
жевая информация часто содержит информа-
цию о книге заявок, что позволяет создавать 
ленту (Level 1) и биржевой стакан (Level 2); 

2. Отображение списка объектов совер-
шения биржевых сделок с текущими котиров-
ками. Кроме того, если заказчик выходит на 
разные рынки или отрасли, создается полный 
список биржевых инструментов; 

3. Создание и представление клиенту гра-
фиков цен с возможностью масштабирования, 
изменения типа графика и таймфреймов; 

4. Создание заявок (рыночных, отсрочен-
ных, лимитных, аннулирующих) клиентом в 
электронной форме и отправление на обра-
ботку. Формат обмена такой же, как описан в 
правилах биржевой торговли. Данные, переда-
ваемые по безопасным протоколам, шифру-
ются; 

5. Подтверждение получения и обработки 
запросов с указанием их статуса; 

6. Получение информации о состоянии 
биржевого счета, подсчет потерянных баллов и 
отправка информации пользователю. Сюда 
входит общий баланс счета, зарегистрирован-
ные активы, прибыль или убыток по открытым 
позициям, сумма доступных средств (капитал), 
маржа и обязательства и так далее; 

7. Использование набора торговых ин-
струментов для технического анализа 

рыночной ситуации – графических элементов 
и индикаторов; 

8. Подача наиболее важных экономиче-
ских отчетов в режиме реального времени; 

9. Сохранение информации, истории осу-
ществляемых сделок, при необходимости ска-
чивание отчетов на серверы торговой цифро-
вой платформы; 

10. Ведение истории транзакций клиентов, 
создание отчетов [1]. 

Передовые информационные платформы 
имеют дополнительные возможности: 

• Разработка собственных методов тех-
нического анализа на одном из стандартных 
языков программирования или на стандарт-
ном цифровом языке; 

• Возможность подключения автомати-
зированных торговых систем (роботов, совет-
ников); 

• Разработка собственных модулей для 
автоматизированного осуществления бирже-
вых сделок; 

• Проверка индикаторов и торговых си-
стем на исторических данных; 

• Разработка синтетических инструмен-
тов (объединение ресурсов из существующих 
списков); 

• Получение аналитических данных в 
нужное время на нужном терминале. 

Современное состояние сетей связи и воз-
можности групп клиентов требуют расширения 
возможностей цифровых платформ. Брокеры 
предоставляют пользователям выбор исполь-
зования следующих средств: 

1. Десктопные терминалы. Как правило, 
такое программное обеспечение выбирают 
профессиональные трейдеры и опытные инве-
сторы; 

2. Мобильные приложения. Производи-
тели стараются оптимизировать производи-
тельность десктопных терминалов, но по прак-
тическим соображениям их возможности отно-
сительно невелики. В частности, такие про-
граммы не поддерживают возможность созда-
ния и добавления собственных модулей и авто-
матизированных бизнес-функций; 

3. Веб-терминалы – платформы, не требу-
ющие установки стороннего программного 
обеспечения на клиентское программное обес-
печение. Они поддерживают осуществление 
маркетинговых операций, позволяют отслежи-
вать рыночные условия и учетные записи. За 
исключением некоторых терминалов, в целом 
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они являются менее функциональными в срав-
нении с двумя предыдущими вариантами. 

Из использующихся в настоящее время 
цифровых платформ, обеспечивающих совер-
шение биржевых сделок, можно выделить сле-
дующие: 

1. «TradingView» – качественную плат-
форму для действий с тысячами индикаторами 
и стратегий от сообщества и посетителей, кото-
рый является лучшим инструментом для тех-
нического анализа и в котором существует воз-
можность моделирования биржевого рынка, 
основанного на исторических данных. Также 
можно протестировать свои торговые страте-
гии и настроить оповещения на основе 12 пара-
метров. Работает с двумя брокерами – Binance 
(для рынка криптовалют, но на данный момент 
не работает с российскими пользователями) и 
Alor Broker (акции, фьючерсы). 

2. «Тинькофф Инвестиции» – количество 
брокерских счетов на данной цифровой плат-
форме превышает 10 миллионов. На этой плат-
форме есть три тарифных плана: «Инвестор», 
«Трейдер» и «Премиум». Данная платформа 
позволяет торговать акциями, валютными па-
рами, товарами и фьючерсами [4]. 

3. «БКС Мир Инвестиций» – платформа 
предоставляет лучшие условия для клиентов. 
Имея структурированные активы, инвестиции 
направляются в сохранение капитала. Напри-
мер, можно разделить финансовый портфель 
на рискованные и нерисковые составляющие. 
Данная цифровая платформа продвигает авто-
матизированные стратегии, и предлагает кли-
ентам доверить свой капитал управляющей 
компании. Активы включают акции, облига-
ции, фьючерсные контракты, депозитарные 
расписки и валютные пары. 

4. «Открытие Инвестиции» – цифровая 
платформа позволяет работать с акциями, об-
лигациями, наличными, сырьевыми товарами 
и фьючерсами. Подходит для клиентов с раз-
ным размером бизнеса и различным опытом. 

5. «MetaTrader 5» (сокращенно MT5) – по-
пулярная платформа Форекс, поддерживаемая 
многими брокерами. Это филиал банка 
«Альфа-Форекс». Платформы Forex отличаются 
тем, что позволяют только торговать валют-
ными парами. MT5 обеспечивает легкий доступ 
к интерактивным графикам и онлайн-котиров-
кам. Всего доступно 82 аналитических инстру-
мента. Платформа поддерживает все типы тор-
говых ордеров. Подключаются скрипты – тор-
говые роботы. 

6. «QUIK» от Сбербанка – это популярная 
программа, которую используют не только 
Сбер, но и другие агенты. Но именно этот банк 
принял одно из самых удачных решений. 
Участники рынка биржевых сделок имеют воз-
можность отслеживать текущие цены, актуаль-
ные котировки. Есть окно для выставленных 
заявок: условных, встречных и лимитных. Воз-
можна торговля заемными активами. 

7. «Transaq» – это торговля акциями, об-
лигациями, валютами и фьючерсами на Мос-
ковской бирже. Доступ ко всем устройствам 
осуществляется из одной учетной записи. Дан-
ная цифровая платформа имеет продвинутый 
интерфейс и рабочие инструменты. Суще-
ствует возможность создания условных заявок: 
при выполнении условий, установленных 
трейдером, заявка автоматически размещается 
на рыночном сервере. Для новичков суще-
ствует игровая система обучения. Продвину-
тых пользователей привлечет возможность 
экспорта данных платформы в инструменты 
технического анализа, такие как Metastock или 
Omega [2]. 

8. «R Trader» – это бесплатная онлайн-
платформа с более чем восемью тысячами тор-
говых инструментов: валютными парами, 
криптовалютами и акциями. Есть возможность 
подключить торговых роботов и протестиро-
вать их на исторических данных. Торговать 
можно вручную через конструктора стратегий: 
доступны лимитные, стоп-ордера и рыночные 
ордера. 

9. «NetInvestor» – это цифровая плат-
форма для совершения биржевых сделок, с бес-
платным и неограниченным демо-доступом. 
Есть возможность подключения торговых ро-
ботов – через Omega TradeStation и Metastock. 
Для тех, кто хочет повысить безопасность сво-
его профиля, есть ссылка на системы шифро-
вальной защиты. Просмотр рыночной инфор-
мации включает в себя: котировки, транзакции 
и ленты новостей. Имеется большая библио-
тека инструментов технического анализа. Есть 
много брокеров на выбор. 

10. «АЛОР-Трейд» – это собственная плат-
форма от брокера «Алор». Подходит для нович-
ков – обучение не займет много времени. Ос-
новные функции: просматривать котировки и 
сделки с ценными бумагами, выдавать ордера 
и управлять личным кабинетом. Платформа 
обеспечивает доступ к рынкам деривативов, 
акций и валют. После подачи заявки доступ на 
платформу откроется. 



Актуальные исследования • 2024. №19 (201)  Юриспруденция | 62 

11. «SMARTx» – это цифровая платформа, 
разработанная брокером ITinvest, предназна-
ченная для торговли на российских и междуна-
родных финансовых рынках. Платформа со-
держит интегрированную систему управления 
рисками. Обширная система плагинов позво-
ляет настроить функции устройства под свои 
нужды. Например, загрузка стандартных ко-
манд, автоматическое удаление команд через 
определенное время, дополнительные пла-
гины и другие. Платформа регулярно обновля-
ется [4]. 

Таким образом, в 2024 году существует мно-
жество цифровых платформ, обеспечивающих 
совершение биржевых сделок: от частных, пуб-
личных и до цифровых решений от конкретных 
брокеров. 
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Введение 
В банки активно внедряются новые техно-

логии способные усовершенствовать ведение 
банковской деятельности. Однако для успеш-
ного внедрения данных технологий, а также 
обеспечение безопасности, связанной с их при-
менением необходимо правовое регулирова-
ние. В данной статье рассматриваются основ-
ные направления регулирования информаци-
онных технологий. 

Цель работы выявить основные направле-
ния правового регулирования информацион-
ных технологий, использующихся в банков-
ской деятельности. 

Материал и методы исследования – ана-
лиз научных статей и нормативно-правовой 
базы. 

Дистанционное банковское обслуживание 
регулируется Федеральным законом «О проти-
водействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путём, и финан-
сированию терроризма» устанавливаются 
права и обязанности организаций при осу-
ществлении денежных операций и которые 
подвержены обязательному контролю некото-
рые денежные операции [2]. В этом же законе, 
а именно в пункте 5 статьи 7 установлен пря-
мой запрет на открытие счетов (вкладов) кли-
ентами без личного присутствия физического 
лица, открывающего счёт (вклад), либо его 
представителя. Однако, Центральный банком 
были предусмотрены процедуры, которые поз-
воляли отступить от личного присутствия кли-
ента-физического лица. Так, например про-
изошло во время сложной эпидемиологиче-
ской ситуации в России. Центробанк сделал 
возможным банкам открывать счета физиче-
ским лицам дистанционно. Позже Централь-
ным Банком был продлён срок открытия ди-
станционного счёта. Но всё же законом 

предусматривается ещё одна возможность от-
крытия банковского счёта без личного присут-
ствия физического лица, для этого необходима 
обязательная идентификация клиента кредит-
ной организации. Предусматривается специ-
альный механизм трёхфакторной аутентифи-
кации, которая включает в себя авторизацию в 
единой системе идентификации и авториза-
ции, а также двух биометрических факторов. 
Для дистанционного сбора и обработки пред-
ставляют наибольшее удобство биометриче-
ские технологии – данные, состоящие из лица 
человека и его голоса. При этом стоит учиты-
вать, что дистанционное открытие счёта до сих 
пор остаётся правом и не относится к обязан-
ностям кредитной организации [10, с. 62]. 

В гражданском кодексе отдельными нор-
мами регулируется исключительное примене-
ние банком способов аутентификации [1]. 
Например, в пункте четвёртом статьи 847 гово-
риться о том, что договором может быть преду-
смотрено удостоверение прав распоряжения 
денежными суммами, находящимися на счете, 
электронными средствами платежа и иными 
способами с использованием в них аналогов 
собственноручной подписи, кодов, паролей и 
других средств, подтверждающих, что распо-
ряжение дано уполномоченным на это лицом. 
В статье 1095 сообщается, что в случае причи-
нения вреда имуществу гражданина вслед-
ствие недостатков предоставленных услуг, 
вред должен быть возмещен исполнителем, 
независимо от вины. Если мы рассматриваем 
данное положение в сфере дистанционного 
банковского обслуживания, то получается, что 
хищение средств является вредом, который 
клиенту причинил поставщик услуг в лице 
банка. Однако, если выясниться, что вред воз-
ник вследствие непреодолимой силы или нару-
шении потребителем установленных правил 
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пользования товаром, то ответственность сни-
мается с исполнителя. Пользуясь данным поло-
жением банки, устанавливают для клиента об-
ширные правила пользования услугой, чтобы 
оградить себя от ответственности и перело-
жить её на клиента, по отношению к которому 
был нанесён вред третьими лицами из-за несо-
блюдения или пренебрежения клиентом уста-
новленных правил [8, с. 385]. 

Федеральными законами обеспечивается 
правовая защита персональных данных в бан-
ковской сфере. К таким относятся Федераль-
ный закон «О персональных данных» [3], а 
также Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации» [4]. Например, в Федеральном за-
коне «О персональных данных» в статье 19 ука-
заны меры безопасности, которые необходимы 
при обработке персональных данных. Уточня-
ется, какие меры следует принимать или обес-
печивать их принятие оператором с целью за-
щиты персональных данных от неправомер-
ного или случайного доступа к ним в отноше-
нии персональных данных. В той же статье ука-
зывается перечень посягательств, от которых 
необходимо защищать персональные данные, 
к таким относятся: изменения, распростране-
ния, копирования, уничтожения, предоставле-
ния, блокирования, от неправомерного или 
случайного доступа к ним. Данный закон также 
играет не малую роль в регулировании дистан-
ционного банковского обслуживания, по-
скольку он регулирует обработку персональ-
ных данных при использовании средств авто-
матизации, а также в информационно-теле-
коммуникационных сетях. В законе даётся 
определение биометрических персональных 
данных, понимая под ними сведения, которые 
характеризуют физиологические и биологиче-
ские особенности человека, на основании кото-
рого можно установить его личность. На осно-
вании второго пункта статьи 11 указываются 
условия, при которых биометрические данные 
гражданина могут быть переданы без его согла-
сия. 

Российским законодательством даётся 
определение идентификации. Согласно Феде-
ральному закону от 29.12.2022 № 572-ФЗ «Об 
осуществлении идентификации и (или) аутен-
тификации физических лиц с использованием 
биометрических персональных данных, о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федера-
ции» под идентификацией понимается сово-
купность мероприятий по установлению све-
дений о лице и их проверке, осуществляемых в 
соответствии с федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами, и сопоставлению 
данных сведений с идентификатором [5]. В 
этом же Федеральном законе раскрыто поня-
тие аутентификации, представляющую собой 
совокупность мероприятий по проверке лица 
на принадлежность ему идентификаторов по-
средством сопоставления их со сведениями о 
лице, которыми располагает лицо, проводящее 
аутентификацию, и установлению правомер-
ности владения лицом идентификаторами по-
средством использования аутентифицирую-
щих признаков в рамках процедуры аутенти-
фикации, в результате чего лицо считается 
установленным. 

Эти процессы входят в Единую систему 
идентификации и аутентификации, которая 
представляет федеральную государственную 
информационную систему обеспечивающая 
информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, которые ис-
пользуются для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной 
форме, а также обеспечивающая санкциониро-
ванный доступ к информации, содержащейся в 
информационных системах. Этим же законом 
выделяется единая биометрическая система, 
которая содержит биометрические персональ-
ные данные физических лиц, векторы единой 
биометрической системы и иную предусмот-
ренную данным законом информацию. В еди-
ной биометрической системе размещаются и 
обрабатываются биометрические персональ-
ные данные следующих видов: изображение 
лица человека, полученное с помощью фотови-
деоустройств; запись голоса человека, полу-
ченная с помощью звукозаписывающих 
устройств. 

Иное нововведение представляет собой ис-
пользование банками технологии искусствен-
ного интеллекта. Сам искусственный интел-
лект представляет собой сложное программное 
обеспечение, которое способно на выполнение 
действий, схожих с деятельностью человече-
ского мозга, направленное на увеличение эф-
фективности какой-либо сферы деятельности 
[6]. Банкам при использовании технологий ис-
кусственного интеллекта представляется воз-
можность распоряжения и использования 
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компьютерных технологий, осуществляющих 
создание массивов баз данных для того, чтобы 
в последствии использоваться банками с целью 
получения сведений о предпочтениях клиен-
тов, сведений об их удовлетворённости бан-
ковскими услугами, а также помогать в опреде-
лении будущих ожиданий клиентов в отноше-
нии новых финансовых продуктов и техноло-
гий [9, с. 129]. 

Данные технологии уже не первый год ис-
пользуются банками, потому как они суще-
ственно влияют на повышение точности, каче-
ства и скорости предоставляемых услуг. По-
этому, благодаря искусственному интеллекту 
сотрудникам и клиентам не придётся самосто-
ятельно осуществлять поиск нужных им сведе-
ний, так как это может произвести технология, 
тем самым сократив время как для клиента, так 
и для банка. Искусственный интеллект облег-
чает работу по оценке кредитоспособности за-
ёмщиков, полезен при создании чат-ботов, а 
также голосовых систем, тем самым обеспечи-
вая обработку запросов клиента. 

Регулирование искусственного интеллекта 
необходимо, поскольку оно представляет со-
бой формирование основы правового регули-
рования для новых, создающихся обществен-
ных отношений, возникших в связи с актив-
ным продвижением и совершенствованием са-
мого искусственного интеллекта. На данный 
момент в России не имеется специального за-
конодательства для регулирования данных 
технологий, что в свою очередь является одним 
из препятствий на пути развития этой отрасли. 
Однако в последнее время российское законо-
дательство начинает подходить к регулирова-
нию данного вопроса. К вопросам использова-
ния искусственного интеллекта относится 
Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 
года. Данная стратегия развития причисляет 
технологии искусственного интеллекта к ос-
новным направления развития российских 
коммуникационных и информационных тех-
нологий [7]. Кроме того, Программой «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» опре-
делены вопросы использования искусствен-
ного интеллекта, а также проведён анализ и 
оценка адекватности рискам и угрозам инфор-
мационной безопасности существующих стан-
дартов информационной безопасности в раз-
личных системах, к которым относится и ис-
кусственный интеллект. Определён перечень 
необходимых стандартов и необходимое 

ресурсное обеспечение. Приняты националь-
ные стандарты информационной безопасности 
в системах, реализующих облачные, туманные, 
квантовые технологии, системах виртуальной 
и дополненной реальности, и технологии ис-
кусственного интеллекта. 
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а последнее время искусственный интел-
лект всё чаще используется в банковском 

секторе. С точки зрения права, искусственный 
интеллект – это компьютерная программа, 
действующая в интересах принципала, в том 
числе при заключении сделок [4, с. 45]. Тем не 
менее искусственный интеллект, не имея пра-
восубъектности, не может самостоятельно 
нести юридическую ответственность за свои 
действия. 

Руководители финансовых учреждений всё 
чаще используют искусственный интеллект, 
тем самым стимулирую значительные инве-
стиции в данную технологию. Использование 
искусственного интеллекта считается важным 
преимуществом в финансовой отрасли как на 
текущем этапе, так и в будущем [6, с. 103]. 

Искусственный интеллект используется не 
только в банковском секторе, но также и в дру-
гих сферах. Одна из них кредитование. Здесь 
он особенно востребован, в связи с чем перед 
ним ставятся задачи, решение которых позво-
лит усовершенствовать и оптимизировать про-
цесс заключения кредитных договоров, а также 
их исполнение. 

Фактически, искусственный интеллект – это 
компьютерные процессы, работающие в соот-
ветствии с достаточно сложными алгоритмами 
и способные принимать решения, аналогично с 
теми, которые мог бы принять сам человек  
[10, с. 63]. 

Искусственным интеллектом осуществля-
ется функция, которая также считается наибо-
лее востребованной банками – это сбор данных 
о клиентах банка. Благодаря ему получается си-
стематизировать огромное количество инфор-
мации, которая может быть использована в 
своей коммерческой деятельности. Е. Д. Бу-
тенко отмечал, что выгодность использования 

искусственного интеллекта состоит в том, что 
сбор данных на прекращается и в то же время 
база становится больше, тем самым подтвер-
ждая эффективную работу системы [2, с. 232]. 

Благодаря технологиям искусственного ин-
теллекта банки получают доступ к компьютер-
ным инструментам для создания обширных 
баз данных. Это позволяет банкам собирать ин-
формацию о предпочтениях клиентов, их удо-
влетворенности банковскими услугами и про-
гнозировать их ожидания относительно новых 
финансовых продуктов и технологий. 

Цифровая экономика имеет не только поло-
жительные стороны, но и риски, связанные с 
автоматизацией и роботизацией. Среди них 
киберугрозы, использование и анализ данных о 
людях для контроля над их действиями и реше-
ниями, а также риск безработицы из-за устаре-
вания некоторых профессий. Важно опреде-
лить модель регулирования искусственного 
интеллекта при создании правовой базы в этой 
области. Стоит отметить, что важным элемен-
том в создании правовой базы в данной сфере 
является определение модели регулирования 
технологий искусственного интеллекта. На ос-
новании выше указанной стратегии можно ска-
зать, что Россия выбрала модель при которой 
полностью отсутствует нормативно-правовое 
регулирование и специализированно регла-
ментирующих финансовые технологии искус-
ственного интеллекта. 

В области искусственного интеллекта в бан-
ковской сфере Сбербанк уже в 2020 году ис-
пользовал ИИ для принятия 100% розничных 
кредитных решений и оформления 95% из них 
автоматически, без участия человека. Таким 
образом, применение ИИ при заключении и 
выполнении кредитных соглашений стано-
вится ключевым направлением банковского 

З 
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кредитования, позволяя ускорить эти про-
цессы [4, с. 45]. 

Что касается полностью автоматизирован-
ных процессов, например составления типо-
вых заявлений о взыскании долгов, в Сбер-
банке это выполняется самостоятельно, и тре-
буется только администратор-человек для кон-
троля за процессом и выполнения служебных 
обязанностей персоналом [3, с. 128]. 

В юридической науке уже длительное время 
происходят дискуссии относительно определе-
ния искусственного интеллекта и его юридиче-
ского статуса. Некоторые авторы предлагают 
отказаться от идеи наделять искусственный 
интеллект способностью быть субъектом 
права. Споры о том, можно ли признать искус-
ственный интеллект субъектом права, придают 
острый характер этому вопросу. Некоторые ис-
следователи высказывают мнение, что в слу-
чае, если технологии продолжат развиваться в 
ожидаемом направлении, можно будет рас-
сматривать технику как разумного, похожего 
на человека робота, что потребует изменений в 
законодательстве для учета роли подобных си-
стем в обществе [5, с. 588; 9, с. 202]. Их мнение 
заключается в том, что юридический статус 
электронной системы с элементами искус-
ственного интеллекта и автономного устрой-
ства должен различаться. Они считают, что по-
следнюю можно считать полноценным участ-
ником цифрового общества без сомнений, од-
нако со смещением, что такой статус предпола-
гает различные варианты прав и ответственно-
сти. Вывод учёных состоит в том, что системы 
с искусственным интеллектом должны иметь 
определенный юридический статус, который 
будет зависеть от функционала и других аспек-
тов каждой конкретной системы. 

Для того чтобы минимизировать всевоз-
можные риски, а также в связи с распростране-
нием искусственного интеллекта, становится 
актуальным вопрос регулирования со стороны 
банковского права. Например, осуществление 
тестирования технологии применения искус-
ственного интеллекта в банковской деятельно-
сти в режиме так называемой «регуляторной 
песочницы», которая представляет собой экс-
периментальный правовой режим [7, с.186]. 
Данным режимом будет предусматриваться 
установление дополнительного ограничения 
обработки данных, который будет отличаться 
от общего регулирования. 

Кроме того, представляет особый интерес 
использования искусственного интеллекта в 

целях взаимодействия с третьим лицом для 
того, чтобы осуществить возврат задолженно-
сти. Было установлено, что клиент при обще-
нии с роботом-коллектором не подозревал, что 
телефонный разговор происходит не с работ-
ником банка, а с компьютерной программой, 
которая обладает признаками искусственного 
интеллекта, при этом программа выдаётся себя 
клиенту как человека. Компьютерная про-
грамма способна задавать вопросы, отвечать 
на поступающие вопросы, способна восприни-
мать и обрабатывать человеческую речь. Од-
нако, данный метод взаимодействия с клиен-
тами не может относиться ни к одному из спо-
собов согласно Федеральному закону от 
03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и закон-
ных интересов физических лиц при осуществ-
лении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Фе-
деральный закон «О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых организациях» 
[1], так например частью 1 статьи 4 данного за-
кона не предусмотрено подобного рода взаи-
модействия с клиентом, однако его следует 
расценивать как иное средство взаимодей-
ствия которое может быть возможным только 
при заключении письменного соглашения 
между должником и кредитором и (или) иным 
лицом действующим в его интересах, что 
предусмотрено частью 2 статьи 4 данного за-
кона. 

Несмотря на положительные стороны ис-
пользования искусственного интеллекта стоит 
также отметить и такую проблему как дискри-
минация и нарушение прав человека. Про-
блема заключается в том, что решение о предо-
ставлении кредита принимается или отклоня-
ется на основе алгоритмов. Однако если разра-
ботчик создаёт некорректный алгоритм наме-
ренно или случайно, возможна дискриминация 
по таким признакам, как пол, раса, националь-
ность и так далее [8, с. 164]. Другая проблема 
связана с защитой персональных данных, так 
как объём информации, необходимый для эф-
фективной работы искусственного интеллекта, 
вызывает опасения относительно сохранности 
данных и их конфиденциальности. Утечка этих 
данных значительно увеличивает риск мошен-
ничества. 

В заключении хочется отметить, что про-
блемы правового регулирования искусствен-
ного интеллекта в банковской сфере связаны с 
необходимостью модернизации действующего 
законодательства и формирования новых 
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подходов к контролю и надзору в этой области. 
Сложности возникают из-за сложности инте-
грации технологий ИИ в бизнес-процессы, про-
блем машинного обучения, отсутствия квали-
фицированных кадров и правовых ограниче-
ний. Однако развитие финансовых технологий 
и искусственного интеллекта открывает новые 
перспективы для повышения эффективности, 
автоматизации, цифровизации и управления 
рисками в банковской сфере. 
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 соответствии со ст. 8 Конституции РФ 
предусмотрено единое пространство как 

правовая категория, которая определяет, что в 
Российской Федерации функционирует единое 
экономическое пространство, поддержка кон-
куренции и свобода экономической деятельно-
сти, определяет правовые основы рыночных 
отношений, финансовое, валютное, таможен-
ное, кредитное регулирование. Реализация и 
функционирование данных задач было бы за-
труднительно без проведения закупочных про-
цедур, которые направлены на рациональное 
распределение денежных средств и развитию 
добросовестной конкуренции [3, с. 34-35]. 

Правовую составляющую закупок товаров, 
работ, услуг, согласно 223 ФЗ, определяет: 

• Конституция РФ, которая обладает выс-
шей юридической силой, являясь «фундамен-
том» законодательства в сфере государствен-
ных закупок. В соответствии со ст. 8 Конститу-
ции РФ в Российской Федерации гарантиру-
ются единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и фи-
нансовых средств, обеспечение добросовест-
ной конкуренции, свобода экономической дея-
тельности; 

• Гражданский кодекс РФ, который опре-
деляет системообразующее, центральное ме-
сто в структуре гражданского законодатель-
ства; 

• Федеральный закон 223-ФЗ, который 
принято считать специальным при проведении 
закупок; 

• Указы Президента РФ, Постановления 
Правительства РФ, акты органов исполнитель-
ной власти. Как указано в п.3 ст. 3 Граждан-
ского кодекса РФ отношения, сопряженные с 
гражданским законодательством, имеют воз-
можность регулироваться Указами Президента 
РФ. 

Также стоит отметить и Постановления 
Правительства, регулирующие закупочную де-
ятельность: 

1. Постановление Правительства РФ от 
21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня то-
варов, работ и услуг, закупка которых осу-
ществляется в электронной форме»; 

2. Постановление Правительства РФ от 
23.12.2015 № 1414 «О порядке функционирова-
ния единой информационной системы в сфере 
закупок» (вместе с «Правилами функциониро-
вания единой информационной системы в 
сфере закупок»); 

3. Постановление Правительства РФ от 
11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц»; 

4. Постановление Правительства РФ от 
10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения 
о размещении в единой информационной си-
стеме информации о закупке»; 

5. Постановление Правительства РФ от 
17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, 
услуг) и требований к форме такого плана»; 

В 
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6. Постановление Правительства РФ от 
28.11.2011 № 977 «О федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме»; 

7. Постановление Правительства РФ от 
31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра 
договоров, заключенных заказчиками по ре-
зультатам закупки» (вместе с «Правилами ве-
дения реестра договоров, заключенных заказ-
чиками по результатам закупки»); 

8. Постановление Правительства РФ от 
11.06.2013 № 494 «Об утверждении Положения 
о размещении в единой информационной си-
стеме информации об объеме выручки отдель-
ных видов юридических лиц и требованиях к 
такой информации». 9. Постановление Прави-
тельства РФ от 22.11.2012 № 1211 «О ведении 
реестра недобросовестных поставщиков, 
предусмотренного Федеральным законом «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» [4]. 

Принятие в 2011 году Федерального закона 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее 223-ФЗ) закрепило требова-
ния к закупочной деятельности как в отноше-
нии заказчиков, так и к участникам закупок. В 
соответствии с данным законом организации, 
участвующие в закупках, утверждают положе-
ние о закупках, которое регламентирует заку-
почную деятельность заказчика и должно 
включать в себя требования к закупке, в том 
числе порядок подготовки и проведения про-
цедур закупки и условия их применения, поря-
док заключения и исполнения договоров, а 
также иные условия. 

Однако, стоит отметить и тот факт, что за 
период действия 223-ФЗ у участников закупоч-
ных процедур сформировалось перечень орга-
низационных и правовых пробелов в регулиро-
вании закупок товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц. К которым 
можно отнести: отсутствие алгоритма к приме-
нению требований к действующему законода-
тельству, регулирующему закупочную деятель-
ность, существенный рост неконкурентных за-
купок, снижение качества закупаемых товаров, 
работ и услуг, которое в первую очередь 

связано с существенным ограничением требо-
ваний к участникам закупкам и т. д. 

Рассматривая вопрос правового регулиро-
вания при осуществлении закупок согласно 
223-ФЗ особое внимание стоит уделить Поста-
новлению Правительства РФ от 16.09.2016 № 
925 (ред. от 16.05.2022) «О приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, вы-
полняемых, оказываемых российскими ли-
цами, по отношению к товарам, происходящим 
из иностранного государства, работам, услу-
гам, выполняемым, оказываемым иностран-
ными лицами» ( далее – Постановление № 925). 

С самого начала вступления в силу Поста-
новление №925 у многих участников рынка 
осталось множество вопросов об механизме 
применения данного постановления. В связи с 
чем в стране стали возникать случаи двой-
ственного трактования и как следствие испол-
нения Постановление № 925 [2, с. 16]. 

Для поддержки отечественного производи-
теля Правительством РФ было принято и с 1 ян-
варя 2017 года вступило в силу Постановление 
№ 925, но данный нормативный акт не показал 
положительного, эффективного воздействия 
на рынок российского производителя (испол-
нителя) товаров, работ и услуг. А наоборот по-
казал рост правового агностицизма в закупоч-
ной сфере, еще более углубив проблемы непо-
знаваемости сущности современного контроля 
за закупочной деятельностью. 

Основанная суть Постановление № 925 за-
ключается в предоставлении приоритета това-
рам российского происхождения, выполнения 
работ и оказание услуг над аналогичными им-
портными (далее – Приоритет). Данный Прио-
ритет выражается в виде предоставления за-
казчику права при оценке ценового предложе-
ния, снижать на 15 процентов цену договора, 
при этом договор заключается по цене дого-
вора, установленной участником в своей за-
явке на участие в закупке. Таким образом дан-
ная мера должна стимулировать рост заключе-
ния контрактов, договоров с российскими ли-
цами. Но на практики реализация Постановле-
ния № 925 столкнулась с определенными слож-
ностями. 

Основные сложности с реализацией требо-
ваний Постановления у участников закупоч-
ных процедур связаны с признанием заявки 
отечественной (российской) или иностранной. 
Это связано с широким перечнем стран предо-
ставления Приоритета. К таким странам 
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относят Китай, США, Индия, Бангладеш и дру-
гие, всего порядка 180 государств [1, с. 8-9]. 

В данной статье, подкрепляя вышесказан-
ное практикой применения Постановление  
№ 925, были рассмотрены вопросы, возникаю-
щие в ходе осуществления закупочной дея-
тельности ФГУП «РТРС». Одним из таких во-
просов является жалоба в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по г. 
Москве на действие (бездействия) заказчика 
при проведении закупки, организованной 
ФГУП «РТРС» исх. № 1358 от 13.01.2022. Заяви-
тель жалобы в своих доводах утверждал, что в 
закупке № 32110968407 на поставку комплек-
тующих к серверному оборудованию, заказчи-
ком неправомерно применен Приоритет По-
становления № 925. В своих доводах заявитель 
руководствовался тем, что в данной закупке 
предполагалась поставка оборудования, про-
изведенного исключительно в странах, не по-
падающих под действия Постановления № 925, 
в связи с чем у заказчика нет оснований на при-
менение Приоритета Постановления № 925. 

На данную жалобу ФГУП «РТРС» подгото-
вило возражение, в котором подробно разъяс-
нил действия при организации и проведении 
закупки № 32110968407, суть возражения за-
ключается в следующим, указанное оборудова-
ния имеет обширный перечь стран происхож-
дения. Также согласно Постановления № 925, 
Приоритет, устанавливается с учётом положе-
ний Генерального соглашения по тарифам и 
торговли 1994 годи и Договора о Евразийском 
экономическом союзе. Вследствие чего, всем 
участникам закупочной процедуры № 
32110968407 был предоставлен Приоритет, 
кроме заявителя жалобы, который не указал 
страну происхождения предлагаемого к по-
ставке товара. 

Но мнение по данному вопросу у Москов-
ского УФАС России не совпадало с доводами 
возражения на жалобу, подготовленную ФГУП 
«РТРС», тем самым установив, что не указание 
страны происхождение поставляемого товара, 
не является основанием для признания ее как 
содержащая предложение о поставке ино-
странных товаров, что прямо противоречит ч) 
г п. 5 Постановления. Также комиссия в своем 
решении установила, что толкование взаимо-
связи положений Генерального соглашения по 
тарифам и торговле 1994 года и Постановления 
Правительства № 925, изложенное заказчиком, 
подразумевает распространение приоритета в 
равной мере на товары всех государств-членов 

ВТО, что противоречит самому смыслу Поста-
новления Правительства № 925. Однако, дан-
ное решение Московского УФАС России проти-
воречит сложившейся в настоящий момент су-
дебной практики (Определение Верховного 
Суда РФ от 23.01.2020 № 303-ЭС19-12126 по 
делу № А04-4969/2018, Определение Верхов-
ного Суда РФ от 27.01.2022 № 301-ЭС21-27010 
по делу № А28-533), указанные требования 
означают, что приоритет российским товарам, 
предусмотренный ПП РФ 925, в равной степени 
предоставляется также товарам, которые про-
изводятся в странах, являющихся участниками 
международных соглашений (ВТО, ЕАЭС). 

Вследствие чего в Решении по делу  
№ 007/07/00-438/2022 о нарушении процедуры 
торгов и порядка заключения договоров от 
24.01.2022, комиссия Московского УФАС уста-
новила, что жалобу заявителя признать обос-
нованной, результаты торгов признать недей-
ствительными, определить новую дату рас-
смотрения заявок и подведения итогов, итоги 
подвести с учетом решения комиссии Москов-
ского УФАС. 

При рассмотрении темы статьи, стоит обра-
тить внимание на решение № 054/01/18.1-
1094/2020 комиссии Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Новосибирской 
области (далее - Новосибирское УФАС России) 
по рассмотрению жалоб на нарушение дей-
ствия заказчика АО «Почта России» при прове-
дении процедуры торгов и порядка заключе-
ния договора поставки самоходного ножнич-
ного подъемника (извещение о проведении за-
купки в Единой информационной системе № 
32009160976). 

В данной жалобе заявитель поясняет, что 
товар по предмету закупки поставляется ис-
ключительно иностранного происхождения, за 
исключением самого заявителя и утверждает, 
что Приоритет, согласно Постановлению  
№ 925, комиссия по рассмотрения закупок обя-
заны были предоставить исключительно за-
явки поступившей от заявителя жалобы. 

Новосибирское УФАС России рассмотрев 
жалобу заявителя приняло решение, признать 
жалобу необоснованной, в своем решении по-
яснив, что рассмотрев заявки всех участников 
закупочной процедуры № 32009160976, не 
нашла заявки с поставляемым товаров ино-
странного происхождения, основываясь на 
том, что предложенным странам происхожде-
ния товаров остальных участников такие как 
Китай (Китайская Народная Республика) 
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согласно п. 8 Постановления № 925 должен 
быть предоставлен Приоритет и такую заявку 
не стоит рассматривать как содержащую то-
вары иностранного происхождения, тем самым 
в действиях заказчика АО «Почта России» при 
проведении процедуры торгов не найдены 
нарушения. 

Важными вопросами при осуществлении за-
купок остается исполнение требований дей-
ствующего законодательства РФ в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг. В частности, при про-
ведении мероприятий ведомственного кон-
троля в 2023 году в отношении ФГУП «РТРС» 
были выставлены замечания при организации 
и проведении закупок. Одним из таких замеча-
ний, было не соблюдение минимальной доли 
закупок товаров российского происхождения, 
что является нарушением пункта 1 Постанов-
ления Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 
2013 «О минимальной доле закупок товаров 
российского происхождения». 

В свою очередь предприятие ФГУП «РТРС» 
подготовило возражение на данное замечание 
в котором разъяснило, что в настоящий мо-
мент в сфере закупок по Закону № 223-ФЗ, су-
ществует только один документ, цель которого 
повышение доли закупок российских товаров - 
Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 
№ 925 «О приоритете товаров российского про-
исхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отноше-
нию к товарам, происходящим из иностран-
ного государства, работам, услугам, выполняе-
мым, оказываемым иностранными лицами» 
(далее – ПП РФ 925). 

ПП РФ 925 устанавливает для участников за-
купок, предлагающих к поставке товары рос-
сийского происхождения, преференции в раз-
мере 15 или 30 процентов при оценке по стои-
мостным критериям оценки. 

Иными словами, механизм приоритета, 
установленный ПП РФ 925, позволяет участни-
кам закупок, предлагающих к поставке товары 
российского происхождения, получить допол-
нительные баллы на этапе оценки заявок, но не 
гарантирует победу таких участников. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 8 ПП 
РФ 925 приоритет устанавливается с учетом по-
ложений Генерального соглашения по тарифам 
и торговле 1994 года и Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

Согласно сложившейся в настоящий момент 
судебной практикой (Определение Верховного 
Суда РФ от 23.01.2020 № 303-ЭС19-12126 по 

делу № А04-4969/2018, Определение Верхов-
ного Суда РФ от 27.01.2022 № 301-ЭС21-27010 
по делу № А28-533) указанные требования 
означают, что приоритет российским товарам, 
предусмотренный ПП РФ 925, в равной степени 
предоставляется также товарам, которые про-
изводятся в странах, являющихся участниками 
международных соглашений (ВТО, ЕАЭС). 

Принимая во внимание вышесказанное, 
применение заказчиками ПП РФ 925 в своей за-
купочной деятельности не может существен-
ным образом повлиять на увеличение объема 
закупок товаров российского происхождения. 

Как было сказано ранее, иных законода-
тельных актов, регулирующих закупки товаров 
российского происхождения в рамках Закона 
№ 223-ФЗ, в настоящий момент нет. 

В части 1 статьи 1 Закона № 223-ФЗ перечис-
лены основные цели закупочного законода-
тельства, среди которых: 

• расширение возможностей участия 
юридических и физических лиц в закупке това-
ров, работ, услуг для нужд заказчиков и стиму-
лирование такого участия; 

• развитие добросовестной конкурен-
ции; 

• обеспечение гласности и прозрачности 
закупки. 

Во исполнение указанных целей Закона № 
223-ФЗ содержит ряд требований, в том числе 
касающихся порядка описания заказчиками 
предмета закупки. 

Так частью 6.1. статьи 3 Закона 223-ФЗ уста-
новлено, что: 

• в описании предмета закупки указыва-
ются функциональные характеристики (потре-
бительские свойства), технические и каче-
ственные характеристики, а также эксплуата-
ционные характеристики (при необходимости) 
предмета закупки; 

• в описании предмета закупки не 
должны включаться требования или указания в 
отношении товарных знаков, знаков обслужи-
вания, фирменных наименований, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, 
требования к товарам, информации, работам, 
услугам при условии, что такие требования 
влекут за собой необоснованное ограничение 
количества участников закупки, за исключе-
нием случаев, если не имеется другого способа, 
обеспечивающего более точное и четкое описа-
ние указанных характеристик предмета за-
купки. 
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Таким образом в случае, если заказчик в за-
купочной документации установит требование 
о поставке товара, являющемся в понимании 
требований ПП РФ 2013 российским, такие дей-
ствия могут быть признаны нарушением заку-
почного законодательства. 

Также при формировании стоимостного 
объема минимальной доли закупок товара рос-
сийского происхождения нужно принимать во 
внимание, что существуют товары произведён-
ные на территории РФ, но не включены в ре-
естры. 

На основании изложенного, в настоящее 
время в Законе № 223-ФЗ не предусмотрены 
инструменты, позволяющие заказчикам вы-
полнить в полной мере требования к мини-
мальной доле закупок российских товаров, 
установленных ПП РФ 2013. Также рассмотрев 
два решения от Новосибирского УФАС России 
№ 054/01/18.1-1094/2020 и от Московского 
УФАС России № 007/07/00-438/2022 можно сде-
лать вывод, что Приоритет, согласно Постанов-
лению № 925 не всегда трактуется однозначно, 
вследствие чего выносятся разного рода 

решения органами исполнительной власти по 
схожим по своей структуре жалобам и вопро-
сам, возникающим при проведении закупоч-
ных процедур. Данного рода деяния и рождают 
среди участников рынка сумбур и непонима-
ние применения и исполнения нормативно-
правовых актов в Российской Федерации. 
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сторически сложилось так, что каждые 
права и свободы человека обретались в ре-

зультате столкновений и противоречий госу-
дарства и народа. Все существующие в настоя-
щее время права человека, закрепленные в 
международных документах, конституциях, 
законодательстве, были выстраданы и отвое-
ваны человечеством. Стоит отметить, что и в 
настоящее время приходиться отстаивать и за-
щищать свои права. Каждое демократическое 
правовое государство должно обеспечить 
права и свободы человека и гражданина надле-
жащим образом. На государство возлагается 
обязанность создания системы защиты прав 
человека, а также установления четких юриди-
ческих процедур такой защиты. 

В Конституциях разных стран предусмот-
рена возможность человека защищать свои 
права всеми не запрещенными законом спосо-
бами. Под защитой прав и свобод человека 
подразумевается совокупность мер, целью ко-
торых является недопущение нарушений прав 
и свобод человека и гражданина, а также при-
нудительный способ осуществления права, 
применяемый в установленном порядке ком-
петентными органами, либо самим управомо-
ченным лицом. Отметим, что государство обя-
зано не только защищать права, но и создавать 
необходимые условия для того, чтобы каждый 
индивид мог обладать и пользоваться своими 
правами без каких-либо незаконных препят-
ствий. Для существования неразрывной связи 
между реализаций прав и результатом их осу-
ществления необходим четко отлаженный ме-
ханизм. 

Концепция приоритета защиты прав и сво-
бод человека признана и закреплена и в уго-
ловном праве Российской Федерации. Так 
среди задач уголовного законодательства на 

первом месте также значится защита прав и 
свобод человека, а Особенная часть Уголовного 
кодекса Российской Федерации начинается с 
раздела «Преступления против личности». 

Уголовное судопроизводство является спе-
цифической сферой государственной деятель-
ности, где происходит явное вторжение право-
охранительных органов в частную жизнь чело-
века, где решается вопрос о виновности или не-
виновности человека в каком-либо преступле-
нии, соответственно вопрос о его чести и сво-
боде. В то же время решается вопрос восстанов-
ления нарушенных прав жертвы преступления. 
В процесс судопроизводства в качестве участ-
ников уголовного производства вовлекается 
большое количество людей с разными интере-
сами, поэтому важным аспектом является 
обеспечение защиты прав пострадавшего от 
преступления человека, а также защита лично-
сти от незаконного и необоснованного обвине-
ния, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 
Это утверждение подтверждается и статисти-
кой, так в 2022 году правоохранительными ор-
ганами было зарегистрировано 2058476 пре-
ступлений, по 1117801 уголовному делу произ-
водство завершено, судами рассмотрено 
914885 дел [4]. 

По поводу защиты прав человека в уголов-
ном судопроизводстве направляется большое 
количество жалоб в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации (по-
чти треть всех обращений). В 2019 году число 
обращений достигло отметки 12779. Это объяс-
няется высоким уровнем конфликтности дан-
ной области, а также тем, что по ходатайству 
Уполномоченного может осуществляться про-
верка материалов по постановлениям об отказе 
в возбуждении уголовного дела и пересмотр 
вступивших в силу приговоров. 

И 
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За последний год увеличилось количество 
обращений лиц по вопросам, связанным с 
нарушением их прав при приеме, регистрации 
и рассмотрении заявлений о преступлении 
(17,6%), с нарушением права на защиту (11%), с 
обоснованностью привлечения к уголовной от-
ветственности (11,8%), с арестами и сроками 
содержания под стражей (4,6%) [2]. 

Большинство нарушений касается обосно-
ванности и справедливости приговоров и иных 
судебных решений: неверная квалификация 
деяния, чрезмерную суровость без учета смяг-
чающих и отягчающих обстоятельств, права на 
защиту, вынесение неправосудных решений. 
Уполномоченным отмечается проблема незна-
чительного количества оправдательных приго-
воров. В 2019 году по 99,6% рассматриваемых 
дел вынесены обвинительные приговоры, 
только 0,4% были оправданы. Их количество 
уменьшилось по сравнению с прошлыми го-
дами: на 38,45 % по сравнению с 2017 годом и 
на 18,44% по сравнению с 2018 годом [1]. 

Лица, которые подверглись незаконному 
преследованию и были лишены здоровья, род-
ственных и социальных связей, имеют право на 
возмещение государством вреда за данную 
ошибку. Стоит отметить, что сократились 
суммы выплат лицам, которые были реабили-
тированы судами в связи с их незаконным уго-
ловным преследованием. Например, в 2022 
году сумма выплат составила 164 747 891 руб., в 
2021г. – 177 678 081 руб., в 2020 г. – 228 597 722 
руб. [1]. 

Большой процент обращений к Уполномо-
ченному связано с вопросами объективности, 
полноты и сроков предварительного расследо-
вания. Как правило, в обращениях отмечаются 
допустимость дознавателями и следователями 
субъективизма, предвзятости или однородно-
сти при расследовании дела, неполнота выяс-
нения обстоятельств, чрезмерно длительные 
сроки предварительного расследования. 

Частыми являются случаи, когда обвиняе-
мым, находящимся длительный промежуток 
времени под стражей, отказано в предоставле-
нии свиданий с родственниками, не разре-
шены телефонные переговоры. В связи с чем, 
обвиняемые испытывают страдания и спо-
собны оговорить себя или решится на суицид. 
Это, безусловно, является явным противоре-
чием нормам нравственности, уголовно-про-
цессуального и международного права. Этот 
факт говорит об отсутствии законодательно 
установленных критериев, на которые 

должностные лица органов следствия и дозна-
ния должны опираться в подобных случаях, а 
также о том, что применяются недозволенные 
методы, целью которых является получение 
признательных показаний, это является ре-
зультатом отсутствия принципиальной оценки 
со стороны руководства подразделений орга-
нов следствия и дознания. Данные пробелы 
можно устранить посредством разработки чет-
ких критериев отказа следователями (дознава-
телями) в предоставлении свидания обвиняе-
мым с родственниками и их фиксации в норма-
тивно-правовом акте. 

Острым вопросом остается обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности. 
Примечателен тот факт, что дознавателями и 
следователями иногда не осуществляются не-
обходимые следственные действия, не приоб-
щаются к делу те или иные доказательства, 
представляемые стороной защиты, которые 
могли бы снять подозрения или обвинения. В 
судебной практике имеются случаи, когда от-
казывается в приобщении к делу тех докумен-
тов, которые имели существенное значение 
для установления истины по делу, а также ис-
пользование полученных посредством нару-
шения норм закона доказательств. Это, без-
условно, требует вмешательства со стороны 
должностных лиц прокуратуры и законодателя 
федерального уровня. 

Здесь стоит отметить, что в результате пло-
дотворной работы Уполномоченного по пра-
вам человека по усилению гарантий государ-
ственной защиты прав обвиняемых был при-
нят Федеральный закон о 17 апреля 2017 г. 
№ 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс» [3]. В данном законе 
предусмотрены расширение полномочий адво-
катов в уголовном процессе, способствовало 
повышению конституционных гарантий прав 
граждан на защиту от обвинения и на квалифи-
цированную юридическую помощь, а также 
процессуальные гарантии независимости ад-
воката. Запрещается отказ участником уголов-
ного процесса в удовлетворении ходатайств не 
только о производстве следственных действий, 
но и о приобщении к материалам уголовного 
дела доказательств, если обстоятельства, об 
установлении которых ходатайствуют указан-
ные лица, имеют значение для дела и имеют 
подтверждение в этих доказательствах. Но при 
этом, следственные органы не всегда выпол-
няют указанные требования. 
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Таким образом, многие вопросы уголовного 
права требует детальной проработки. В первую 
очередь это касается системы построения Осо-
бенной части УК вообще и преступлений про-
тив личности в частности. Представляется, что 
сегодня с учетом ценности личности, ее прав и 
свобод назрела необходимость пересмотреть 
роль и место расположения в Особенной части 
УК ряда специальных составов преступлений, 
непосредственным дополнительным объектом 
которых являются личные (гражданские) права 
и свободы человека: жизнь, здоровье, честь, 
достоинство, свобода и личная неприкосно-
венность. 
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юрократизация означает увеличение роли 
и влияния бюрократических структур и 

формальных процедур в организации и функ-
ционировании государства и общества. Бюро-
кратизация права может стать закономерным 
следствием подчинения права задачам госу-
дарственного аппарата. Главные характери-
стики бюрократизации права включают: 

1. Формальность: право часто оформля-
ется в виде формальных норм, которые опре-
деляют процедуры и правила без учета кон-
кретных обстоятельств. Это может привести к 
жесткости и непригодности права для учета 
индивидуальных ситуаций. 

2. Массовость: в условиях современного 
общества право должно учитывать огромное 
количество общественных отношений, что 
приводит к росту нормативного массива и 
сложности правовой системы. 

3. Укрупнение и абстракция: чтобы охва-
тить множество ситуаций, право часто форму-
лируется в обобщенной и абстрактной форме, 
что может привести к упрощению и неполноте 
учета конкретных обстоятельств. 

4. Процедурность: бюрократическое 
право ориентировано на формальные проце-
дуры, что может замедлить принятие реше-
ний и реагирование на изменения в обществе. 

5. Чрезмерная регуляция: в поиске кон-
троля и управления общественными отноше-
ниями, возникает огромное количество нор-
мативно-правовых актов, которые нужны для 
регулирования широкого спектра экономиче-
ских, социальных и культурных отношений [4, 
с. 348-352]. 

Бюрократизация права представляет собой 
процесс, при котором правовая система ста-
новится все более сложной, формальной и 

объемной. Это связано с рядом объективных 
факторов, таких как: 

1. Рост сложности общества: с появле-
нием новых технологий, индустриальных от-
ношений, глобализации и других социально-
экономических процессов возникают новые 
социальные отношения и проблемы, которые 
требуют правового регулирования. В ответ на 
это законодательство может становиться бо-
лее объемным и сложным. 

2. Развитие государственного аппарата: с 
ростом функций и задач государства расширя-
ется и его аппарат, включая правоохранитель-
ные органы, суды, правительство и другие 
структуры. Это приводит к необходимости со-
здания новых норм и правил для регулирова-
ния их деятельности. 

3. Нормативный активизм: в ряде слу-
чаев правительства и законодатели склонны 
использовать законодательство в качестве ин-
струмента для решения широкого спектра 
проблем, включая социальные, экономиче-
ские и политические. Это может приводить к 
чрезмерной регулировке и увеличению объ-
ема законов и нормативных актов. 

4. Юридическая культура общества: с по-
вышением правовой культуры общества рас-
тет требование к законодательству и его роли 
в регулировании всех сфер жизни. Это также 
может привести к усилению бюрократизации 
права [2, с. 32-40]. 

Бюрократизация права может иметь нега-
тивные последствия: 

1. Сложность и неопределенность право-
вых норм: многочисленные правовые акты и 
нормативные документы могут привести к 
сложности и неопределенности правовых 
норм, что затруднит их понимание и 

Б 
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применение. 
2. Затруднение доступа к правосудию: 

большое количество правовых актов и фор-
мальных процедур может создать преграды 
для доступа граждан к судебной системе. 

3. Коррупция и произвол: чрезмерное 
умножение правовых норм и процедур может 
способствовать возникновению коррупции и 
произвола в правоохранительных и судебных 
органах [3, с. 194-201]. 

Чрезмерное умножение нормативного мас-
сива означает, что в правовой системе появля-
ется огромное количество правовых актов, 
правил и регуляций, что может затруднить по-
нимание и применение правил гражданами и 
представителями правоохранительных орга-
нов. Это может создать проблемы с управле-
нием и координацией в правовой сфере. 

В чрезмерном умножении нормативного 
массива и господстве формальных начал над 
содержательными может заключаться следу-
ющее: 

1. Зависимость от бюрократических про-
цедур: приоритет формальных процедур мо-
жет замедлить или осложнить решение важ-
ных правовых вопросов, что может привести к 
неэффективному правоприменению и огра-
ничению доступа граждан к правосудию. 

2. Излишняя сложность и неясность нор-
мативных актов: когда важным становится не 
смысл и содержание правовых норм, а их 
форма и оформление, это может привести к 
созданию запутанных и неясных законов и 
правил, что затрудняет их понимание и ис-
полнение. 

3. Ограничение прав и свобод: бюрокра-
тизация права может привести к избыточному 
регулированию и ограничению прав и свобод 
граждан, что может противоречить принци-
пам правового государства и прав человека. 

Однако следует отметить, что бюрократи-
зация не является неизбежным следствием 
правового регулирования. Современные под-
ходы к правотворчеству и правоприменению 

стремятся устранить избыточную бюрокра-
тию и улучшить качество правовых норм. Пра-
вовые системы стремятся стать более про-
стыми, понятными и эффективными, чтобы 
обеспечить справедливое правосудие и за-
щиту прав и свобод всех граждан. Важно найти 
баланс между необходимостью правового ре-
гулирования и избеганием излишней бюро-
кратии, чтобы обеспечить эффективное функ-
ционирование правовой системы. 

Таким образом, баланс между необходимо-
стью государственного регулирования и 
предотвращением излишней бюрократизации 
права является важным вопросом для разви-
тия современного правового государства. Со-
временные подходы стремятся к упрощению 
правовых норм, улучшению их качества и 
устранению избыточных процедур с целью 
обеспечения более эффективной и справедли-
вой правовой системы. 
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ктуальность исследования заключается в 
том, что в настоящее время на муници-

пальном уровне очень остро стоит вопрос при-
влечения и реализации новых правовых мето-
дов, механизмов, инструментов с помощью ко-
торых социально-экономическое развитие от-
дельных территорий достигнет новых уровней. 

При этом очевидно, что высокие результаты 
в своей деятельности муниципальные образо-
вания могут достичь посредством применения 
норм муниципального права в тесном взаимо-
действии с другими отраслями права, путем 
эффективного использования муниципального 
имущества, в т. ч. за счет инвестиций, направ-
ленных на улучшения инфраструктуры муни-
ципальных образований. Именно такой путь 
является спасением для небольших населен-
ных пунктов с дотационным бюджетом. 

Продуктом таких отношений по итогам реа-
лизации проектных мероприятий становится 
результат совместной деятельности указанных 
партнеров, приносящих благо населению пуб-
личных образований. Ведь именно путем реа-
лизации концессии появляются возможности 
приведения в «порядок» муниципальной соб-
ственности, ее целевое использование и тем са-
мым оказание потребителю услуг надлежащего 
качества. 

Одной из перспективных форм сотрудниче-
ства между представителями бизнеса и адми-
нистрацией муниципального образования вы-
ступает концессионное соглашение (концес-
сия) (далее – КС), поскольку именно с его помо-
щью достигаются цели по развитию и реализа-
ции инфраструктурных проектов». 

Концессия, как форма реализации ГЧП, яв-
ляется соглашением в рамках которого госу-
дарство (муниципальное образование) будучи 
собственником имущества входящего в пред-
мет КС, на срок указанный в соглашении пере-
дает частному партнёру полномочия по осу-
ществлению указанной в соглашении функции, 
в связи с чем наделяет его определенными пра-
вами по обеспечению эффективного функцио-
нирования объекта концессии [4, с. 262-264]. 

При реализации концессии собственность 
на объект всегда сохраняется за публичной сто-
роной, а эксплуатация объекта возлагается на 
частного партнера, указанное является отличи-
тельной чертой концессии от других форм 
ПЧП, таких, как соглашение о государственно-
частного партнерства (ГЧП), а также другими 
ГЧП. 

КС является гражданско-правовым догово-
ром между Российской Федерацией либо субъ-
ектом Российской Федерации, либо муници-
пальным образованием и частной стороной, на 
длительный срок, а взаимосвязь между концес-
сионным соглашением и публично-правовым 
образованием, в т. ч. муниципальным образо-
ванием обозначена конституционными поло-
жениями закона и Федеральном законом от 
06.10. 2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

Динамика реализации КС показывает, что 
на территории Российской Федерации это пра-
вовое явление набирает популярность. Так, по 
результатам мониторинга Министерства эко-
номического развития Российской Федерации 

А 
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в 2022 году количество заключенных концесси-
онных соглашений составило 380, в 2023 это 
количество возросло до 413, то есть на 9%  
[2, с. 45-53]. 

Популярность концессионного соглашения 
имеет место быть и в силу давности принятия 
на Федеральном уровне закона, регулирую-
щего все аспекты реализации публично-част-
ного партнерства в управлении имуществом, в 
т. ч. муниципального образования в сфере кон-
цессионного соглашения. 

Вместе с тем, исходя из буквального толко-
вания статьи 3 закон № 115–ФЗ, можно сфор-
мулировать следующие характерные для муни-
ципального концессионного соглашения при-
знаки: 

• правоотношения возникают на основа-
нии заключенного между сторонами письмен-
ного соглашения (договора); 

• концессионное соглашение – это пра-
воотношения с публично-правовым элемен-
том (муниципальным образованием); 

• по средствам муниципального концес-
сионного соглашению может быть передано 
только право владения и пользования имуще-
ством, собственником которого выступает пуб-
личное образование (муниципальное образо-
вание); 

• концессионное соглашение включает в 
себя поэтапное его исполнение, с определен-
ной последовательностью. 

Обратимся к особенностям объекта муни-
ципальных концессионных соглашений. Одной 
из наиболее важных составляющих жизнеобес-
печения населения страны, охватывающей 
практически всех граждан и занимающей при-
оритетное место среди всех отраслей нашей 
экономики, является жилищно-коммунальный 
комплекс. 

В условиях острой потребности средств на 
модернизацию объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры, и обязательств госу-
дарства в части обеспечения граждан жи-
лищно-коммунальными услугами, а также с 
учетом специфики отрасли жилищно-комму-
нального хозяйства, наиболее эффективное её 
развитие может обеспечить именно механизм 
государственно-частного партнерства, одной 
из форм которого является концессионное со-
глашение. 

Согласно опубликованным на сайте 
www.economy.gov.ru результатам монито-
ринга, проведенным Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации, из 

413 заключенных в 2022 году концессионных 
соглашений, 270 (65%) заключены в комму-
нально-энергетической сфере [3], 114 (28%) – в 
социальной сфере, 21 (5%) – в транспортной 
сфере и 8 (2%) в иных сферах [1, с. 1255-1270]. 
Приведенная статистика дает основание пола-
гать, что концессионные соглашения в жи-
лищно-коммунальной сфере являются наибо-
лее распространенной формой концессионных 
соглашений, в том числе на уровне муниципа-
литетов. 

Анализируя порядок и условия заключения 
концессионных соглашений в жилищно-ком-
мунальной сфере, цивилисты отмечают, что в 
целом они не отличаются от общих положений, 
установленных законом. 

Объектом концессии может являться не 
только недвижимость (здания котельных, теп-
лотрассы, водопроводные сети, водозаборные 
скважины, очистные сооружения), но и сово-
купность недвижимого и движимого имуще-
ства, непосредственно используемая для дея-
тельности, предусмотренной договором. 

Таким образом, с учетом специфики от-
расли жилищно-коммунального хозяйства, 
наиболее эффективное её развитие может 
обеспечить исключительно механизм государ-
ственно-частного партнерства, в форме кон-
цессионного соглашения. Порядок и условия 
заключения концессионных соглашений в жи-
лищно-коммунальной сфере в целом не отли-
чаются от общих положений, установленных 
законом, однако имеют свою специфику, свя-
занную, прежде всего, с объектом соглашения. 
При этом эксплуатация объектов водопровод-
ного и теплового хозяйства, в установленных 
законом случаях, должно осуществляться ис-
ключительно в рамках концессий. 
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елью данной статьи является исследование 
понятия права, а именно гражданского 

права и проблем, возникающих в нем. На сего-
дня эта тема является одной из актуальных и 
обсуждаемых тем юриспруденции как науки. 
Это связано со всей реформой права и с особен-
ностями гражданско-правового регулирования 
общественных отношений. 

Право – это обусловленная природой чело-
века и общества и выражающая свободу лично-
сти система регулирования общественных от-
ношений, которой присущи нормативность, 
формальная определенность в официальных 
источниках и обеспеченность возможностью 
государственного принуждения. Признаки 
права характеризуют его как специфическую 
систему регулирования общественных отноше-
ний. Праву присущи следующие признаки: 

1. Нормативность. Право рассчитано на 
неопределенный круг лиц и на неоднократное 
применение, что роднит его с другими фор-
мами социального регулирования (моралью, 
обычаями и др.). Специфика нормативности 
права заключается в том, что оно возведено в 
закон, в ранг официальных правил; 

2. Формальная определенность. Право 
имеет официальную форму выражения и четко 
определяет границы возможного и должного 
поведения; 

3. Системность; 
4. Обеспеченность возможностью госу-

дарственного принуждения. Это специфиче-
ский признак права, отличающий его от иных 
форм социального регулирования. Государ-
ственное принуждение реализуется в двух 
направлениях: оно обеспечивает защиту субъ-
ективного права и преследует цель принудить 
правонарушителя к исполнению обязанности в 
интересах пострадавшей стороны; в опреде-
ленных законом случаях виновный 

привлекается к юридической ответственности  
[5, с. 5-6]. 

Государство и право между собой тесно вза-
имосвязаны. Государство не может существо-
вать без права. Право юридически оформляет 
государство и государственную власть, право 
принадлежит гражданину. 

Гражданское право – это раздел права, сово-
купность норм, правил поведения, признан-
ных и установленных, и поддерживаемых госу-
дарством [8]. 

Проблематика гражданского права вклю-
чает в себя множество вопросов, таких как за-
щита прав потребителей, страхование, трудо-
вые отношения, наследование, киберпреступ-
ность и т. д. 

Про киберпреступность подробно написали 
в своей статье Надворная А. А. и Довбыш Д. Р.: 
«… к ним относятся: 

1. СКАМ» – мошенническая система, ко-
торая взаимодействует с банковскими картами 
гражданских лиц, с целью наживы, зачастую 
представляются представителями банков, так 
же часто продают несуществующие товары в 
интернет-магазинах. 

2. Интернет-магазины, продающие за-
прещённые наркотические вещества. 

3. Сеть «DARK NET», продающая запре-
щённые видеоматериалы, вещества, оружие и 
прочее, выкупающая личную информацию 
гражданских лиц, очень часто выкупают и про-
дают паспорта, личные документы, переписки 
в социальных сетях, фотографии, паспорта, 
продают их, либо гражданину, против которого 
было произведено правонарушение под давле-
нием и шантажом, либо посторонним лицам, 
которые покупают информацию с заведомо 
злобной и противозаконной целью. 

Ц 
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4. Создание неофициальных страниц 
граждан, в целях мошенничества и рекламы за-
прещённых ресурсов и сайтов [4, c. 100]. 

Подобных киберпреступных организаций с 
каждым днём становится всё больше, с этим 
нужно работать и пресекать, но к сожалению в 
настоящее время очень сложно как-либо по-
влиять на эту преступную деятельность  
[2, c. 101]. Для пресечения распространения по-
добных организаций стоит ввести строгое 
ограничение анонимных социальных сетей. 
Так же нельзя не отметить распространение 
пропаганды и рекламы онлайн-казино, раз-
личных бирж криптовалют, которые стреми-
тельно заполняют всё информационное поле 
во всех социальных сетях, в данных ресурсах 
нет возрастного ограничения, из-за чего в них 
могут внести свои денежные средства, как 
несовершеннолетние дети, так и граждане, ко-
торые были признаны недееспособными, что 
тоже пагубно влияет на безопасность во все-
мирной паутине [7, с. 67]. 

Одним из главных аспектов гражданского 
права является право собственности, которое 
закрепляет за собой право собственности на 
имущество и определяет способы его приобре-
тения, использования и передачи [6, c. 123]. 

Право собственности по ГК РФ – это права 
владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом. Содержание понятия права соб-
ственности раскрывается в двух смыслах: в 
субъективном и в объективном. 

В объективном смысле право собственности 
– это совокупность правовых норм, являю-
щихся частью отрасли вещного права. Она 
включает в себя конституционные, граждан-
ские, административные и уголовные нормы, 
необходимые для регулирования имуществен-
ных отношений между субъектами. 

В субъективном смысле право собственно-
сти – это правомочия лица определять харак-
тер и сферу эксплуатации имущества, принад-
лежащего ему. Содержание субъективного 
смысла права собственности раскрывается че-
рез три правомочия: 

• Владеть собственностью. Владение осу-
ществляется в рамках норм ГК РФ. В случае 
нарушения норм законодательства владение 
признается незаконным. 

• Пользоваться – извлекать выгоду из ис-
пользования вещи. Извлечение выгоды не 
должно противоречить действующему законо-
дательству. 

• Распоряжаться имуществом. Владелец 
вправе дарить вещи, продавать их, сдавать в 
аренду и осуществлять другие действия, под-
крепленные законодательством (ст. 209 ГК 
РФ) [1]. 

Право собственности подразделяется на 
формы и виды. Действующее законодательство 
закрепляет три формы права собственности: 
Частная. Имущество может находиться в соб-
ственности граждан и юрлиц. Ст. 213 ГК РФ за-
крепляет возможность граждан и юрлиц иметь 
в собственности любое имущество, владение 
которым разрешено законом. Согласно п. 2 ст. 
129 ГК объекты, изъятые из «имущественного» 
гражданского оборота, прямо указываются в 
законе. Некоторые ограничения на право соб-
ственности определяет не ГК РФ, а другие за-
коны. Например, предельный размер площади 
сельхозугодий гражданина составляет 10% от 
таких земель на указанной территории (ч. 2 ст. 
4 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-
ФЗ). Государственная. В эту категорию входит 
имущество, принадлежащее Российской Феде-
рации и ее субъектам. Вопросы госсобственно-
сти регулируются ст. 214 ГК РФ. Такое имуще-
ство закрепляется за государственными пред-
приятиями и учреждениями (Обзор судебной 
практики ВС РФ № 3 (2020), утв. Президиумом 
ВС РФ 25.11.2020). Муниципальная. Сюда вхо-
дит имущество, принадлежащее муниципаль-
ным образованиям РФ. Основные положения 
регулируются ст. 215 ГК РФ. От имени муници-
пального образования права собственности ре-
ализуют органы местного самоуправления (ре-
шение Кемеровского УФАС России от 
27.08.2020 по делу № 042/01/15-1101/2019) [1]. 

Гражданское право в России имеет свои осо-
бенности, которые определяют его уникаль-
ность и специфику. К ключевым особенностям 
гражданского права в России можно отнести: 

• Историческое наследие: Гражданское 
право в России имеет глубокие исторические 
корни, которые связаны с разными этапами 
развития страны, включая периоды царства, 
социализма и постсоветскую эпоху. Это исто-
рическое наследие оказывает влияние на 
структуру и нормы гражданского права. 

• Кодификация: Гражданское право в 
России основано на ряде кодифицированных 
актов, включая Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (ГК РФ). ГК РФ является фунда-
ментальным документом, который регулирует 
основные нормы и принципы гражданского 
права. 
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• Общие и специальные правила: Граж-
данское право в России включает как общие 
правила, применимые к широкому спектру 
сделок и отношений, так и специальные пра-
вила, регулирующие определенные виды граж-
данско-правовых отношений, например, кор-
поративное, налоговое, семейное и другие. 

• Регулирование договорных отноше-
ний: Гражданское право в России уделяет боль-
шое внимание договорным отношениям. Оно 
определяет правила заключения, изменения и 
исполнения договоров, а также последствия их 
нарушения. 

• Защита прав потребителей: Граждан-
ское право в России включает механизмы за-
щиты прав потребителей, включая правила 
возврата товаров и услуг, гарантии качества и 
др. 

• Медиация и арбитраж: В России суще-
ствует развитая система медиации и арбитраж-
ных судов, которые помогают разрешать граж-
данско-правовые споры вне суда, что способ-
ствует экономии времени и ресурсов. 

• Договорное и внедоговорное право: 
Гражданское право в России различает пра-
вила, применимые к договорным отношениям, 
и правила, применимые к внедоговорным обя-
зательствам, что имеет важное значение при 
разрешении споров. 

• Влияние международных стандартов: 
Россия учитывает международные стандарты в 
гражданском праве, особенно в контексте меж-
дународных сделок и торговли [3, с. 344]. 

Изучив подробно гражданское право можно 
сделать вывод, что его виды, типы, особенно-
сти делают гражданское право в России 

сложным и многогранным, и оно продолжает 
развиваться в соответствии с изменяющимися 
общественными и экономическими услови-
ями. 
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Аннотация. Статья рассматривает процесс преобразования массажных техник из научных исследо-
ваний в коммерчески успешные продукты. Освещены этапы от разработки до внедрения на рынок, вклю-
чая стандартизацию, маркетинг, и регулятивное регулирование. Обсуждается влияние коммерциализа-
ции на общественное здоровье и предлагаются направления для будущих исследований и инноваций в об-
ласти массажа. 
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Введение 
Массажные техники, изначально восприни-

маемые как часть традиционной медицины, на 
сегодняшний день претерпели значительную 
эволюцию, превратившись в важный коммер-
ческий актив в сфере здравоохранения и благо-
получия. Процесс коммерциализации массажа 
охватывает не только разработку и стандарти-
зацию методик, но и детальное исследование 
их клинической эффективности, что подтвер-
ждается работами таких исследователей, как 
Field (2000) и Moyer et al. (2004), описывающих 
физиологические механизмы и психологиче-
ские воздействия массажа. 

Эта статья направлена на анализ того, как 
массажные техники, подкрепленные науч-
ными данными, трансформируются в успеш-
ные коммерческие продукты. Мы рассмотрим 
ключевые аспекты этого процесса, включая 
научные исследования, образовательные ини-
циативы, маркетинговые стратегии и вопросы 
регулирования, уделяя особое внимание взаи-
модействию между теоретическими разработ-
ками и практическим применением на рынке. 

Теоретические основы массажных тех-
ник 

Исторический контекст и научные ос-
новы 

Массаж как терапевтическая практика 
имеет древние корни, однако его научное изу-
чение началось значительно позже. Ранние ис-
следования, такие как работы Field (2000), 

показали, что массаж способствует снижению 
уровней кортизола в организме, что указывает 
на его стрессоредуцирующее воздействие. Эти 
исследования положили начало систематиче-
скому анализу различных аспектов массажа, 
включая его влияние на психологическое и фи-
зическое состояние человека. 

Механизмы действия массажа 
Согласно Moyer et al. (2004), массаж оказы-

вает комплексное воздействие на организм, 
включая физиологические и психологические 
аспекты. Физиологически, массаж улучшает 
кровообращение, способствует расслаблению 
мышц и уменьшению боли. С психологической 
точки зрения, он помогает снизить уровень 
тревожности и улучшить настроение. Эти дан-
ные подтверждаются многочисленными кли-
ническими исследованиями и представляют 
собой основу для разработки новых техник 
массажа, ориентированных на конкретные те-
рапевтические цели. 

Стандартизация и валидация массажных 
техник 

Разработка новых массажных техник тре-
бует не только творческого подхода, но и стро-
гой научной методологии. Стандартизация 
процедур и техник важна для обеспечения их 
повторяемости и эффективности. В рамках 
этого процесса важную роль играет исследова-
ние возможных побочных эффектов и оценка 
долгосрочных результатов применения мас-
сажа, что помогает в коммерциализации этих 
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техник с уверенностью в их безопасности и эф-
фективности. 

Вклад научных исследований в коммер-
циализацию массажа 

Научные исследования, подобные тем, что 
проведены Field и Moyer et al., не только укреп-
ляют теоретические основы массажа, но и спо-
собствуют его коммерциализации. Они предо-
ставляют необходимые данные для маркетинга 
и продвижения массажных услуг, подчеркивая 
их научно подтвержденную пользу для здоро-
вья и благополучия, что делает массаж привле-
кательным как для потребителей, так и для ин-
весторов в сфере здравоохранения. 

Таким образом, теоретические основы мас-
сажа формируют устойчивую платформу для 
его дальнейшей коммерциализации, предо-
ставляя четкие доказательства его пользы и 
определяя направления для инноваций в тех-
никах и методиках лечения. 

Путь к коммерциализации массажных 
техник 

От исследования до рыночного продукта 
Процесс коммерциализации массажных 

техник начинается с тщательного исследова-
ния и разработки, которое затем переходит в 
фазу тестирования и внедрения на рынок. Ис-
следования, такие как те, что проводились Field 
и Moyer et al., играют ключевую роль в установ-
лении научной основы для новых методик. По-
сле подтверждения их эффективности и без-
опасности через клинические испытания, сле-
дующим шагом является разработка обучаю-
щих программ для массажистов, что обеспечи-
вает стандартизацию методов и техник по 
всему миру. 

Разработка бизнес-моделей 
Для успешной коммерциализации массаж-

ных техник необходимо разработать жизне-
способную бизнес-модель, которая включает 
стратегии ценообразования, маркетинг и рас-
пределение услуг. Важным аспектом является 
определение целевого рынка, который может 
включать спа-салоны, медицинские учрежде-
ния, спортивные клубы и даже корпоративные 
клиенты. Внедрение программ лояльности и 
скидок может также способствовать привлече-
нию и удержанию клиентов. 

Маркетинг и продвижение 
Эффективный маркетинг имеет решающее 

значение для коммерциализации массажных 
техник. Это включает разработку бренда, кото-
рый отражает ценности и преимущества новых 
техник, и активное использование цифровых 

платформ для продвижения услуг. Социальные 
сети, контент-маркетинг, партнерские про-
граммы с врачами и физиотерапевтами могут 
значительно увеличить видимость и доверие к 
методикам массажа. 

Нормативно-правовое регулирование 
Коммерциализация массажных техник 

также требует внимания к нормативно-право-
вым аспектам. Необходимо получить все необ-
ходимые лицензии и сертификаты, подтвер-
ждающие соответствие услуг стандартам каче-
ства и безопасности. Соблюдение этих требова-
ний не только защищает предприятия от юри-
дических рисков, но и укрепляет доверие кли-
ентов. 

Оценка и адаптация 
Последний шаг в коммерциализации мас-

сажных техник – это непрерывная оценка и 
адаптация услуг. Сбор обратной связи от кли-
ентов и массажистов позволяет выявлять обла-
сти для улучшения и инноваций. Регулярный 
анализ рыночных тенденций и потребностей 
клиентов помогает своевременно адаптиро-
вать и модернизировать предложения, укреп-
ляя конкурентоспособность на рынке. 

Эти этапы в совокупности создают основу 
для успешного перевода массажных техник из 
теории в практику, гарантируя их устойчивое 
присутствие на рынке и реальную пользу для 
клиентов. 

Стратегии маркетинга и управления 
Разработка маркетинговой стратегии 
Маркетинговая стратегия для массажных 

техник должна быть многофакторной и адап-
тирована к различным сегментам рынка. Ос-
новными элементами являются: 

1. Целевая аудитория: Определение ос-
новных сегментов клиентов, таких как спортс-
мены, офисные работники или пожилые люди, 
которые могут иметь специфические потреб-
ности и предпочтения. 

2. Уникальное торговое предложение 
(UTP): Ясное определение преимуществ мас-
сажных техник, например снижение боли, 
улучшение мобильности или снижение стресса, 
что отличает услуги на рынке. 

3. Омниканальный подход: Использова-
ние различных маркетинговых каналов для до-
стижения широкой аудитории, включая он-
лайн (социальные сети, SEO, контент-марке-
тинг) и офлайн методы (локальная реклама, се-
минары, участие в местных мероприятиях). 
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Управление брендом и репутацией 
Управление брендом и репутацией играет 

критическую роль в долгосрочной стратегии 
коммерциализации массажных техник. 

• Позиционирование бренда: Создание 
сильного бренда, который ассоциируется с ка-
чеством, доверием и профессионализмом. Это 
включает в себя разработку брендбука, лого-
типа и фирменного стиля. 

• Управление клиентским опытом: 
Обеспечение высокого качества обслуживания 
на всех этапах взаимодействия с клиентом, от 
первого контакта до послепродажного обслу-
живания. 

• Управление репутацией: Мониторинг 
отзывов клиентов в интернете, активное уча-
стие в социальных сетях и оперативное реше-
ние возникающих проблем для поддержания 
положительного образа. 

Программы лояльности и удержание 
клиентов 

Разработка и внедрение программ лояльно-
сти может значительно увеличить удержание 
клиентов и повторные продажи. 

• Программы лояльности: Предложе-
ние дисконтных программ, бонусов за рефе-
ралы или членство, которые мотивируют кли-
ентов возвращаться. 

• Персонализированные предложе-
ния: Создание индивидуализированных пред-
ложений на основе предпочтений и истории 
покупок клиентов для повышения их удовле-
творенности и лояльности. 

Измерение эффективности маркетинга 
Для оценки эффективности маркетинговых 

усилий необходимо устанавливать четкие мет-
рики и регулярно анализировать данные. 

• Анализ ROI: Расчет возврата инвести-
ций от различных маркетинговых кампаний 
для определения наиболее эффективных кана-
лов и тактик. 

4. Отслеживание вовлеченности: Исполь-
зование аналитических инструментов для мо-
ниторинга вовлеченности клиентов через со-
циальные сети и веб-сайты, что помогает по-
нять предпочтения и поведение аудитории. 

• Эффективное управление маркетингом 
и брендом в сфере массажа требует комплекс-
ного подхода, включающего стратегическое 
планирование, активное взаимодействие с 
клиентами и непрерывное совершенствование 
бизнес-процессов. 

Влияние на рынок здоровья и благополу-
чия и перспективы исследования в инду-
стрии массажа 

Воздействие коммерциализированных 
массажных техник на общественное здоро-
вье 

Коммерциализация массажных техник ока-
зывает значительное влияние на сектор здра-
воохранения, предоставляя доступные и эф-
фективные методы для управления боли, 
стрессом и хроническими заболеваниями. Мас-
саж, как показывают исследования (Field, 2000; 
Moyer et al., 2004), способен улучшать циркуля-
цию крови, снижать уровни стресса и улучшать 
эмоциональное состояние, что в свою очередь 
укрепляет общее здоровье и благополучие 
населения. Внедрение стандартизированных 
массажных процедур в клиническую практику 
позволяет обеспечить более широкий доступ к 
этой форме терапии, делая ее более приемле-
мой и доступной для различных групп населе-
ния. 

Инновации и исследования в массажной 
индустрии 

Сфера коммерциализации массажных тех-
ник постоянно эволюционирует, что стимули-
рует научные исследования и разработку но-
вых технологий. Возрастающий интерес к ин-
тегративной медицине привлекает инвести-
ции в исследования массажных техник, способ-
ствуя разработке новых методов лечения, ко-
торые могут быть интегрированы в традицион-
ные медицинские процедуры. Исследования 
также сосредотачиваются на изучении меха-
низмов действия массажа, что помогает улуч-
шить его эффективность и разработать персо-
нализированные терапевтические подходы. 

Регулирование и стандартизация 
Успешная коммерциализация массажных 

техник требует строгого регулирования и стан-
дартизации практик для обеспечения безопас-
ности и эффективности. Регуляторные органы, 
такие как FDA в США или Европейское меди-
цинское агентство в ЕС, играют ключевую роль 
в установлении стандартов и норм, которым 
должны соответствовать массажные техники 
перед их внедрением на рынок. Это включает в 
себя клинические испытания, сертификацию 
методик и обучение специалистов. 

Перспективы развития 
Будущее коммерциализации массажных 

техник обещает расширение границ примене-
ния массажа благодаря внедрению инноваци-
онных технологий, таких как виртуальная 
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реальность или роботизированные массажные 
системы, которые могут предложить новые 
способы доставки массажных услуг. Эти техно-
логии могут помочь преодолеть географиче-
ские и физические барьеры, делая массажные 
техники доступнее для широкого круга потре-
бителей. 

Коммерциализация массажных техник иг-
рает значительную роль в улучшении здоровья 
и благополучия, стимулируя инновации и 
научные исследования, что в конечном итоге 
способствует укреплению здоровья населения 
на глобальном уровне. 

Заключение 
Коммерциализация массажных техник яв-

ляется значимым процессом, который объеди-
няет теоретические исследования и практиче-
ское применение в области массажа. Она спо-
собствует не только улучшению общедоступно-
сти и качества массажных услуг, но и активизи-
рует развитие инноваций и стандартизацию в 
индустрии. Через стратегические маркетинго-
вые подходы, научные исследования и регули-
рование, массажные техники становятся важ-
ным элементом в сфере здравоохранения, 
обеспечивая значительные преимущества для 
здоровья и благополучия населения. 

Продолжение исследований и инноваций в 
этой области будет способствовать дальней-
шему росту и интеграции массажа в медицин-
скую практику и повседневную жизнь. 
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COMMERCIALIZATION IN THE FIELD OF MASSAGE: INTEGRATION  
OF THEORETICAL APPROACHES INTO PRACTICAL APPLICATION 

 
Abstract. The article "Commercialization in Massage Therapy: Integrating Theoretical Approaches into Prac-

tical Application" examines the process of transforming massage techniques from scientific research into commer-
cially successful products. It covers stages from development to market implementation, including standardization, 
marketing, and regulatory governance. The impact of commercialization on public health is discussed, and direc-
tions for future research and innovations in the field of massage are proposed. 
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