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Введение: в статье рассмотрены понятия «товары двойного назначения» и «правовой режим то-
варов двойного назначения», исследованы особенности режимного регулирования товаров двойного 
назначения.

Материалы и методы: основу исследования составили описательный, аналитический методы, ме-
тоды формализации и обобщения, индуктивных и дедуктивных умозаключений, технико-юридический 
и формально-юридический методы, а также системно-синергетический подход.

Результаты исследования: в работе представлена правовая характеристика режима товаров двой-
ного назначения в качестве объекта гражданских прав. Исследованы правовые особенности товаров 
двойного назначения. Выявлены основные характеристики правового режима товаров двойного на-
значения, к числу которых, по нашему мнению, относятся законность, структурность, целенаправлен-
ность, полярность и системность. Проанализированы правовые проблемы торгового оборота товаров 
двойного назначения, основной из которых является проблема использования стимулов и дозволений 
при осуществлении экспортного контроля за товарами двойного назначения.

Обсуждение и заключения: определены основные черты правового режима, в том числе в динами-
ческом аспекте, а также выявлен ряд отрицательных факторов, негативно влияющих на режим товаров 
двойного назначения, к числу которых относятся ограниченное использование системы стимулов и до-
зволений режимного регулирования. Отмечается взаимосвязь использования стимулов и ограничений 
в самоорганизации системы режима товаров двойного назначения.
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списки контролируемых товаров.
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Introduction: the concepts of dual use goods and legal regime of dual use goods are considered in the 
article. Features of regime control of dual use" goods are studied.

Materials and Methods: the research is based on descriptive, analytical methods, methods of formalization 
and generalization, inductive and deductive methods, technical and legal, formal and legal methods, as well as 
a system and synergistic approach.

Results: the work presents a legal characteristic of the regime of dual-use goods as an object of civil rights. 
The legal features of dual-use goods have been studied. The main characteristics of the legal regime for dual-
use goods are revealed, which, in our opinion, include lawfulness, structure, purposefulness, polarity and 
systemic character. Legal issues of trade turnover of dual-use goods are analyzed, the main one is the challenge 
of using incentives and permissions for export control over dual-use goods.

Discussion and Conclusions: the main features of legal regime are identified, including a dynamic aspect, 
as well as identified a number of negative factors that adversely affect the mode of dual-use goods, including 
limited use of the incentive system and permissions for regulatory regulation. There is a correlation between 
the use of incentives and restrictions in self-organization of dual-use regime.
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Введение
В связи с усложнением общественных отноше-

ний в современный период, развитием процессов 
глобализации и интеграции, которые неизбежно 
оказывают влияние на развитие институтов го-
сударственного регулирования, актуализируются 
роль и значение института правовых режимов. 

В настоящее время отмечены тенденции, свя-
занные с усилением доминирования императивных 
начал режимного регулирования в предпринима-
тельской сфере, которые, в свою очередь, влияют 
на оборотоспособность товаров двойного назначе-
ния, а также на процесс трансформации граждан-
ско-правовых норм в публичном режиме, при этом 
особая роль отводится гражданско-правовой со-
ставляющей в общей структуре правового режима. 

Одним из комплексных правовых режимов, не 
получивших до сих пор полного и всестороннего 
научного описания, является режим товаров двой-
ного назначения, обусловленный спецификой объ-
екта режимного регулирования, а также публич-
но-правовыми целями, связанными с обеспечением 
обороны страны и безопасности государства.

Обзор литературы
Среди российских ученых, которые обращались 

к вопросу правового режима, можно упомянуть 
С.С. Алексеева [1], А.В. Малько [2], оборотоспо-
собности объектов гражданских прав посвящены 
труды С.Н. Братуся [3], исследованием особенно-
стей осуществления экспортного контроля зани-
мались Н.В. Терехин [4], С.В. Владимирова, М.В. 
Зябкин, Г.Г. Клочко, С.Л. Корягин, В.Г. Мерзликин, 
В.С. Хабаров, Н.Н. Шевченко [5], Э.В. Кириченко 
[6], вопрос правового режима товаров двойного на-
значения рассматривал В.И. Ермаков [7]. 

В зарубежной литературе экспортному кон-
тролю посвящены работы M. Beck, R. Cuppit, S. 
Gahlaut, S. Jones [8].

Материалы и методы
В процессе исследования были использованы 

эмпирический и теоретический методы, включаю-
щие наблюдение, отбор фактов, сравнение, абстра-
гирование, научно-аналитический подход, а также 
системно-синергетический подход, с помощью ко-
торого проводился анализ проблем режима товаров 
двойного назначения.

Результаты исследования
Система экспортного контроля сформировалась 

в западных странах на рубеже 40-50 гг. XX века 
как совокупность мер, направленных на ограни-
чение темпов экономического и научно-техниче-
ского развития стран социалистического лагеря. В 
1949 г. в США вступил в силу Закон о контроле над 
экспортом, который создал правовую основу для 
лицензирования продажи товаров и технологий в 

социалистические страны на основании особых 
дискриминационных списков стратегических това-
ров. В дальнейшем в 1951 г. был принят Закон о 
контроле над помощью в целях взаимной обороны, 
что обусловило создание международной структу-
ры сотрудничества в области экспортного контро-
ля – Координационного комитета по многосторон-
нему экспортному контролю (КОКОМ), но в связи 
с распадом блоковой системы мироустройства не-
обходимость в нем отпала.

Координационный комитет по многосторонне-
му экспортному контролю основывался главным 
образом на запретительных мерах, поэтому не 
способствовал развитию международных отно-
шений.

Новые тенденции развития экспортного кон-
троля нашли свое отражение в международных 
режимах, которые не преследуют цель создания 
унифицированных императивных правил экс-
портного контроля, а призваны выработать согла-
сованный международный механизм экспортного 
контроля, обеспечить единый подход к формиро-
ванию списков контролируемых товаров и надле-
жащий обмен информацией.

Таким образом, изменения, произошедшие в 
международной системе экспортного контроля, су-
щественно затронули механизм многостороннего 
контроля, но не изменили его правовую природу, 
которая выражена в основном в запретительных 
мерах, исключая свободу действий, поэтому режим 
носит паллиативный характер.

Международное сотрудничество в области экс-
портного контроля оказало существенное влияние 
на формирование единого европейского законода-
тельства в области экспортного контроля, что по-
зволило выработать компромисс при формирова-
нии общего списка контролируемых товаров.

Плановая экономика, существовавшая в СССР, 
обусловила административно-правовой характер 
действовавших в то время мер экспортного кон-
троля.

Такой подход в целом подтвердил свою эффек-
тивность при осуществлении политики нераспро-
странения оружия массового поражения в суще-
ствовавших тогда исторических условиях. 

В доктринальном аспекте такое сложное поня-
тие, как правовой режим, необходимо рассматри-
вать в контексте системно-синергетического под-
хода, сочетающего системный и синергетический 
методы познания.

В целях выявления закономерностей возник-
новения и развития правового режима товаров 
двойного назначения необходимо определить его 
социально-правовую природу, которая заключается 
в социальном содержании и правовой форме, а так-
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же целях правового регулирования, определяемых 
объективными интересами отдельных социальных 
групп либо общими интересами.

В связи с тем,что правовой режим одновремен-
но является формой и содержанием выражения 
правовой действительности, он имеет двоякую 
правовую природу.

Таким образом, многозначность категории 
«правовой режим» свидетельствует о ее межотрас-
левом характере, поэтому рассмотрение категории 
правового режима товаров двойного назначения в 
аспекте системно-синергетического подхода позво-
ляет более глубоко и полно раскрыть его сущность 
и взаимосвязь, как с правовой системой, так и си-
стемой права.

В юридической науке правовые режимы рас-
сматриваются в нескольких аспектах [9]:

- как элемент юридического инструментария, 
соединяющий в единую конструкцию определен-
ный комплекс правовых средств;

- как составная часть системы права, которая на-
ряду с предметом и методом правового регулирова-
ния отвечает за отграничение одной отрасли права 
от другой;

- как совокупность правовых и организацион-
но-технических мер, используемых в сфере безо-
пасности, представляющая собой юридико-органи-
зационный институт;

- как результат регулятивного воздействия на 
общественные отношения системы юридических 
средств.

Профессор С.С. Алексеев указывал, что право-
вым в самом общем понимании следует считать 
«порядок регулирования, который выражен в ком-
плексе правовых средств, характеризующих осо-
бое сочетание взаимодействующих между собой 
дозволений и запретов (а также позитивных обязы-
ваний) и создающих особую направленность регу-
лирования» [10].

В связи с тем что правовой режим обусловлен 
прежде всего интересами государства, волей зако-
нодателя, а также спецификой и характером обще-
ственных отношений, требующих к себе особых 
подходов, форм и методов правового регулирова-
ния, а также своеобразного юридического инстру-
ментария, он является проявлением нормативности 
права, но на более высоком уровне правового регу-
лирования.

По мнению А.А. Морозова, ограниченный обо-
рот некоторых видов имущества, используемого 
при осуществлении предпринимательской дея-
тельности, является механизмом государственно-
го регулирования, при котором государство, как 
политический суверен, посредством публичного 
воздействия устанавливает тот оборот отдельных 

видов имущества, который в наибольшей степени 
отвечает его интересам [9].

Таким образом, публичная цель режимов обу-
славливает акцент на ограничивающие правовые 
средства; использование межотраслевого мето-
да позволяет выделить в структуре комплексного 
правового режима гражданско-правовую состав-
ляющую, которая связана с использованием в пу-
бличном режиме системы стимулов и дозволений, 
а также иных механизмов, использующих диспо-
зитивные методы правового регулирования, бла-
годаря которым достигается необходимый баланс 
интересов.

Следовательно, эффективность правовых режи-
мов можно рассматривать как реализуемую соци-
альную ценность, удовлетворяющую интересам 
людей, целям и задачам правового регулирования, 
достижение баланса интересов.

Развитие правового режима связано с изменени-
ем его количественных и качественных характери-
стик во времени и в пространстве, которое обуслов-
лено его динамическими характеристиками.  

Динамический аспект правового режима глав-
ным образом выражается в его цикличности. 

Цикл правового режима характеризуется как 
устойчивый временной и содержательный период 
его развития в качестве механизма регулирования 
общественных отношений.

Между тем циклы режима различны по своему 
характеру и содержанию, а также по удельному 
весу и влиянию в обществе на происходящие про-
цессы, их можно разделить на определенные фазы 
(развитие, стагнация и рецессия). 

Цикличность правового режима как динамиче-
ская характеристика тесным образом взаимосвя-
зана с его направленностью (полярностью), кото-
рая, в свою очередь, зависит от целей правового 
режима.

Следовательно, изменение целей и задач ре-
жимного регулирования приведет к изменению 
полярности (направленности) режима в общем 
цикле режимного регулирования.

Самоорганизация представляет собой одну из 
важнейших динамических характеристик правово-
го режима как явления правовой действительности.

В связи с тем что развитие правовых явлений 
происходит нелинейным способом, о чем убеждает 
нас синергетический подход, следует признать, что 
случайное воздействие на элементы правовой си-
стемы (правотворчество, правовую культуру и пра-
воприменение) может привести к самоорганизации 
как правовой системы, так и правового режима в 
качестве элемента данной системы.

В связи с этим стабильность правового режима 
как элемента правовой системы обусловлена на-
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личием канала передачи внешних воздействий на 
уровень индивидуального поведения субъектов, 
который может быть реализован преимущественно 
с диспозитивными методами правового регулиро-
вания.

Следовательно, востребованность в расшире-
нии начал самоорганизации правовой системы, а 
вместе с ней и правового режима, является важ-
ным фактором стабильности, которая достигается 
путем усиления диспозитивных, консенсуальных и 
договорных начал режимного регулирования.

Таким образом, особую значимость приобрета-
ет осмысление юридической природы общедозво-
лительного метода правового режима, который ис-
пользуется в качестве канала обеспечения притока 
энергии в целях стабильности и самоорганизации 
правовой системы.

В мировой торговле существует определенная 
группа товаров, на экспортно-импортные операции 
с которыми накладываются определенные огра-
ничения согласно таким международным норма-
тивным правовым актам, как Договор о нераспро-
странении ядерного оружия (ДНЯО)1, Соглашения, 
принятые в рамках Комитета Цангера2 и Группы 
ядерных поставщиков (ГЯП)3 в отношении уста-
новления списка подпадающих под экспортный 
контроль материалов и оборудования, Режим кон-
троля за ракетными технологиями (РКРТ)4, Вассе-
наарские договоренности по контролю за экспор-
том обычных вооружений и технологий «двойного 
применения»5, Конвенция о запрещении разработ-
ки, производства, накопления и применения хими-
ческого оружия и о его уничтожении6, Конвенция 
о запрещении разработки, производства и накопле-
ния запасов бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия и об их уничтожении7. 

Основу правового регулирования оборота то-
варов двойного назначения составляют между-
народное и национальное право, обусловленные 
принципами нераспространения оружия массового 
поражения и контроля за оборотом вооружения.

В российском законодательстве понятие товаров 
двойного назначения (применения) нашло отраже-
ние в постановлении Совета Министров – Прави-
тельства РФ от 11.11.1993 № 1030 «О контроле за 
выполнением обязательств по гарантиям использо-
вания импортируемых и экспортируемых товаров 
(услуг) двойного применения в заявленных целях», 
так товарами (услугами) двойного применения 
являются сырье, материалы, оборудование, науч-
но-техническая информация, работы, услуги, ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, которые 
могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иных 
видов вооружения и военной техники и в отноше-
нии которых установлен экспортный контроль8.

Таким образом, законодатель обозначил основ-
ные дифференцирующие признаки товаров двой-
ного назначения, к числу которых можно отнести:

1. Технические особенности товаров.
2. Область применения (использования) това-

ров.
3. Наличие экспортного контроля.
В связи с тем что внешнеэкономическая дея-

тельность предусматривает свободу предпринима-
тельства, единство экономического пространства, 
конкуренцию и может быть ограничена правовыми 
нормами только в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства в зависи-
мости от специфики оборота тех или иных товаров 
как объектов гражданских прав, ограничение обо-
ротоспособности товаров двойного назначения мо-
жет устанавливаться государством только на осно-
вании закона и в той мере, в какой это необходимо 
для достижения поставленных целей.

Следовательно, отдельными видами деятель-
ности, связанными с оборотом товаров двойного 
назначения, перечень которых определен законо-
дательством РФ, субъекты правового режима мо-
гут заниматься только на основании специального 

1 Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза, который подписал ДНЯО в 1968 году. URL: http://www.
un.org/disarmament/WMD/Nuclear/NPT.shtml. Загл. с экрана (дата обращения: 07.04.2018).
2 Российская Федерация входит в состав Комитета Цангера как правопреемница Советского Союза, который был одним из пят-
надцати государств, создавших данную организацию в период 1971 - 1974 годов. Источник: Zangger Committee. History. URL: 
http://www.zanggercommittee.org/History/Seiten/default.aspx.(дата обращения: 07.04.2018).
3 Российская Федерация входит в состав Группы ядерных поставщиков как правопреемница Советского Союза, который стал 
членом этой организации в 1975 году. Источник: NUCLEAR SUPPLIERS GROUP (NSG). URL: http://www.nuclearsuppliersgroup.
org/A_test/01-eng/index.php?%20button=1 (дата обращения: 07.04.2018).
4 Российская Федерация присоединилась к Режиму контроля за ракетными технологиями в 1995 году. Источник: Missile 
Technology Control Regime. MTCR Partners. URL: http://www.mtcr.info/english/partners.html (дата обращения: 07.04.2018).
5 Российская Федерация, являясь одним из соучредителей Соглашения, стала его участником в 1995 году. Источник: Wassenaar 
Arrangement. URL: http://www.wassenaar.org/faq/index.html. Загл. с экрана (дата обращения: 07.04.2018).
6 РоссийскаяФедерация подписала Конвенцию 13 января 1993 г. Источник: Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons.
OPCW Member States.URL: http://www.opcw.org/about-opcw/member-states/ (дата обращения: 07.04.2018).
7 Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза, который подписал Конвенцию10 апреля 1972 года. Источ-
ник: Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons 
and on Their Destruction.URL: http://www.opbw.org/ (дата обращения: 07.04.2018).
8 О контроле за выполнением обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспортируемых товаров (услуг) двой-
ного применения в заявленных целях: постановление Совета Министров – Правительства РФ от 11.11.1993 № 1030 // Собрание 
актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 44. Ст. 4199.
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разрешения (лицензии) в порядке, установленном 
законом.

Таким образом, правовой режим товаров двой-
ного назначения устанавливается в целях защиты 
национальных интересов и обеспечения обяза-
тельств Российской Федерации, вытекающих из 
международных договоров, которые определяют 
порядок осуществления контроля за внешнеэко-
номической деятельностью в отношении товаров 
и технологий двойного назначения как объектов 
гражданских прав, предназначенных для продажи, 
обмена или иного введения в оборот.

Следовательно, товарам и технологиям двойно-
го назначения как объектам гражданских прав, уча-
ствующими в предпринимательской деятельности, 
присущи такие свойства, как цена, оборотоспособ-
ность на рынке, спрос.

К таким товарам относятся отдельные виды 
сырья, материалов, оборудования, а также техно-
логии и научно-техническая информация, которые 
могут быть применены при создании:

• вооружения и военной техники;
• ракетного оружия;
• ядерного оружия;
• химического оружия;
• бактериологического оружия.
Номенклатура товаров двойного назначения и 

порядок контроля за экспортом из Российской Фе-
дерации отдельных категорий таких товаров опре-
деляются указами Президента РФ и постановле-
ниями Правительства РФ соответственно.

Так, национальное законодательство в области 
экспортного контроля содержит несколько перечней 
товаров и технологий двойного назначения, которые 
в зависимости от предмета контроля (вооружение, 
ядерные материалы, ракетное оружие, химикаты и 
т.д.) располагаются в разных контрольных списках:

1. Список товаров и технологий двойного на-
значения, которые могут быть использованы при 
создании вооружений и военной техники и в отно-
шении которых осуществляется экспортный кон-
троль, утвержденный указом Президента РФ от 17 
декабря 2011 г. № 16611.

2. Список ядерных материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов и соответству-
ющих технологий, подпадающих под экспортный 
контроль, утвержденный указом Президента РФ от 
14 февраля 1996 г. № 2022.

3. Список оборудования и материалов двой-
ного назначения и соответствующих технологий, 
применяемых в ядерных целях, в отношении ко-
торых осуществляется экспортный контроль, 
утвержденный указом Президента РФ от 14 янва-
ря 2003 г. № 363.

4. Список оборудования, материалов и техно-
логий, которые могут быть использованы при соз-
дании ракетного оружия и в отношении которых 
установлен экспортный контроль, утвержденный 
указом Президента от 8 августа 2001 г. № 10054.

5. Список химикатов, оборудования и техноло-
гий, которые могут быть использованы при созда-
нии химического оружия и в отношении которых 
установлен экспортный контроль, утвержденный 
указом Президента от 28 августа 2001 г. №10825.

6. Список микроорганизмов, токсинов, оборудо-
вания и технологий, подлежащих экспортному кон-
трою, утвержденный указом Президента РФ от 20 
августа 2007 г. №10836.

Указанные товары являются объектами экспорт-
ного контроля – системы, которая создана в целях 
защиты государственных интересов Российской 
Федерации в условиях либерализации внешнеэко-
номической деятельности и конверсии оборонной 
промышленности, а также соблюдения междуна-
родных обязательств по нераспространению ору-
жия массового уничтожения.

Таким образом, под экспортным контролем, 
как правило, понимается комплекс мер, направ-
ленных на обеспечение осуществления внеш-
неэкономической деятельности в отношении 
товаров, информации, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности, которые могут 
быть использованы при создании оружия массо-
вого поражения, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники (контролируемые 
товары).

1 Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооруже-
ний и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль: указ Президента РФ от 17.12.2011 № 1661 
(ред. от 07.04.2017) // СЗ РФ. 2011. № 30. Ст. 7563.
2 Об утверждении списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих техноло-
гий, подпадающих под экспортный контроль: указ Президента Российской Федерации от 14.02.1996 № 202 (ред. от 14.11.2017)// 
СЗ РФ. 1996. № 8. Ст. 742.
3 Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в 
ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль: указ Президента РФ от 14.01.2003 № 36 (ред. от 
14.11.2017) // СЗ РФ. 2003. № 3. Ст. 208.
4 Об утверждении списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного 
оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль: указ Президента Российской Федерации от 08.08.2001 № 1005 
(ред. от 26.12.2017) // СЗ РФ. 2001. № 156. Ст. 3441.
5 Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического 
оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль: указ Президента Российской Федерации от 28.08.2001 № 1082 
(ред. от 14.11.2017) // СЗ РФ. 2001. № 36. Ст.3542.
6 Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю: указ 
Президента РФ от 20.08.2007 № 1083 (ред. от 14.11.2017) // СЗ РФ. 2007. № 35. Ст. 4288.
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Законодательством Российский Федерации об 
экспортном контроле1 закреплен механизм пра-
вового режима, связанный с осуществлением экс-
портного контроля, который предусматривает сле-
дующие основные методы его осуществления: 

1) идентификацию контролируемых товаров и 
технологий;

2) разрешительный порядок осуществления 
внешнеэкономических операций; 

3) таможенный контроль и таможенное оформле-
ние вывоза контролируемых товаров и технологий; 

4) валютный контроль за осуществлением внеш-
неэкономических операций; 

5) применение мер государственного принужде-
ния (санкций) в отношении лиц, нарушивших или 
пытавшихся нарушить законодательство об экс-
портном контроле. 

К основным характеристикам режима товаров 
двойного назначения можно отнести:

1. Законность (закрепление механизма режима 
товаров двойного назначения в национальном зако-
нодательстве).

2. Структурность (определенное сочетание ме-
тодов стимулирования и обязывания, обусловлен-
ных необходимостью удовлетворения частных и 
общественных интересов в процессе режимного 
регулирования).

3. Целенаправленность (обеспечение обороны 
страны и безопасности государства, а также созда-
ние условий для интеграции экономики Россий-
ской Федерации в мировую экономику).

4. Полярность (направленность режима на со-
здание благоприятных условий для удовлетворения 
преимущественно публичных интересов).

5. Системность (наличие в структуре режима под-
систем со своими задачами и функциями, характери-
зующимися комплексностью, целостностью, целесо-
образностью, логичностью, и сочетаемостью).

Необходимо отметить следующие проблемы, 
возникающие в процессе осуществления экспорт-
ного контроля в отношении товаров двойного на-
значения:

1. Отсутствие единого национального списка 
товаров двойного назначения.

2. Отсутствие четкого критерия включения тех 
или иных товаров и технологий в список товаров и 
технологий двойного назначения.

3. Использование режима экспортного контроля 
в качестве механизма недобросовестной конкурен-
ции во внешнеэкономической деятельности.

4. Отсутствие эффективного механизма осу-
ществления международного обмена информацией 
в ходе экспортного контроля.

5. Отсутствие юридического закрепления кате-
гории «технология» в законодательстве Российской 
Федерации.

6. Избыточный экспортный контроль в отноше-
нии товаров и технологий двойного назначения, 
которые получили широкое распространение на 
мировых рынках.

7. Отсутствие механизма реализации безлицен-
зионного порядка как дополнительного стимула ре-
жима товаров двойного назначения.

8. Недостаточное применение стимулов и до-
зволений в режимном регулировании в отношении 
товаров двойного назначения.

9. Отсутствие механизма осуществления кон-
троля за товарами двойного назначения, которые 
передаются в неосязаемой форме.

Таким образом, решение указанных проблем 
призвано повысить как эффективность режима 
товаров двойного назначения, так и общую эффек-
тивность экспортного контроля.

Обсуждение и заключения
Таким образом, можно сделать вывод, что това-

ры двойного назначения, будучи объектами граж-
данских прав, обладающими признаками товара, 
предназначенного для продажи, обмена или иного 
введения в оборот, обусловливают цель режимного 
регулирования, которая связана с активизацией уча-
стия Российской Федерации в международном об-
мене товарами, информацией, работами, услугами, 
результатами интеллектуальной собственности, а 
также расширением возможности для доступа рос-
сийских участников внешнеэкономической деятель-
ности на мировые рынки высоких технологий.

Следовательно, цель режимного регулирова-
ния, которая связана с расширением возможности 
для доступа российских участников внешнеэко-
номической деятельности на мировые рынки вы-
соких технологий, может быть достигнута путем 
расширения дозволений и стимулов режимного 
регулирования.

В связи с этим целесообразно перейти с раз-
решительного порядка режимного регулирования 
на уведомительный порядок, что, в свою очередь, 
позволит повысить эффективность использования 
стимулов и дозволения, а, следовательно, расши-
рить возможности доступа российских участни-
ков на мировой рынок наукоемких технологий.

Уведомительный порядок режимного регулиро-
вания целесообразно применять, например, в случа-
ях создания субъектами экспортного контроля режи-
ма внутренней программы экспортного контроля.

Между тем необходимо отметить, что в насто-
ящее время механизм безлицензионного режима 

1 Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (принят Государственной Думой 
Федерального Собрания РФ 22.06.1999) // СЗ РФ. 1999. № 30. Ст. 3774.
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осуществления экспортного государственного 
контроля в России не разработан, что оказывает 
существенное влияние на эффективность как ре-
жимного регулирования, так и внешнеэкономиче-
ской деятельности.

Также необходимо отметить, что повышение 
эффективности экспортного контроля главным 
образом связано с обменом информации как меж-
ду участниками внешнеэкономической деятель-

ности, так и контролирующими организациями, 
которая должна носить постоянный и системати-
ческий характер, поэтому необходимо предусмот-
реть создание и внедрение в системе экспортного 
контроля единой международной системы иден-
тификации товаров двойного назначения, в том 
числе путем присвоения идентификационных ко-
дов с использованием технологий блокчейн.
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ КАЗАНСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

Демидова-Петрова Е.В.
Классицизм и инновации в предупреждении преступно-

сти несовершеннолетних: монография / Е.В. Демидова-Пе-
трова. – Казань: КЮИ МВД России, 2018. –  336 с. 

Монография посвящена предупреждению преступности 
лиц несовершеннолетнего возраста. В работе предлагается 
исследование преступности несовершеннолетних в исто-
рии российской криминологической науки; рассмотрены 
проблемы познания социальной обусловленности крими-
нологически значимого поведения несовершеннолетних; 
рассмотрены особенности личности несовершеннолетнего 
преступника; исследованы закономерности преступности 
несовершеннолетних в качественно-количественных из-
менениях; изучена криминогенность несовершеннолетних 
сквозь призму криминологически значимых проявлений 
экстремизма; предложена авторская характеристика зару-
бежного опыта предупреждения преступности несовер-
шеннолетних; проанализированы проблемы и перспективы 
предупреждения преступности несовершеннолетних в кон-
тексте современных криминологических реалий.

Работа адресована ученым-криминологам, работникам 
правоохранительных органов и органов социальной защи-
ты населения, студентам и курсантам юридических вузов, а 
также широкому кругу читателей.


